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Предубеждение в судебной экспертизе
 А.В. Кокин1,2

1 Федеральное бюджетное учреждение Российский федеральный центр судебной экспертизы при 
Министерстве юстиции Российской Федерации, Москва 109028, Россия
2 Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования 
Московский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В.Я. Кикотя, 
Москва 117437, Россия

Аннотация. В статье рассмотрены различные аспекты влияния предубеждения на формирование  
выводов судебного эксперта. Показано, что действие предубеждения особенно негативно в случаях 
идентификационных экспертиз, когда выводы формулируются исходя из субъективных интерпретаций 
результатов исследования признаков следов (например, в трасологии, дактилоскопии, баллистике). 
Отмечается, что в соотношении объективности и субъективности в экспертизах нет четкой грани-
цы. Все виды судебных экспертиз существуют в объективно-субъективном континууме, этот факт 
обуславливает различную достоверность экспертных выводов. Поскольку субъективность лежит в 
основе образования предубеждения, то минимизировать ее влияние возможно несколькими спо-
собами: повышением транспорентности документирования процесса исследования, техническим 
анализом и верификацией заключения эксперта, использованием количественных критериев оцен-
ки при отождествлении совпадающих признаков в сравниваемых следах. 
Чтобы исключить вероятность предубеждения у эксперта, наиболее логично устранить порождаю-
щие его причины, среди которых предоставление излишней контекстной информации, отступление 
при исследовании объектов от требований методик, а также различные внешние и внутренние воз-
действия на эксперта.
Ключевые слова: дактилоскопия, идентификация, когнитивная предвзятость, контекстная ин-
формация, предубеждение, судебная баллистика, судебная экспертиза

Для цитирования: Кокин А.В. Предубеждение в судебной экспертизе // Теория и практика судебной 
экспертизы. 2021. Т. 16. № 4. С. 6–16. https://doi.org/10.30764/1819-2785-2021-4-6-16

Bias in Forensic Examination  
 Andrei V. Kokin1,2

1  The Russian Federal Centre of Forensic Science of the Ministry of Justice of the Russian Federation, 
Moscow 109028, Russia
2 Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, Moscow 117437, Russia

Abstract. The article discusses various aspects of the influence of bias on the formation of conclusions 
of a forensic expert. The author highlights that the negative effect of bias is especially significant in 
identification examinations, where the conclusions are based on subjective interpretations of the results 
of marks comparison (toolmark, fingerprint, firearms examinations, and others). The author also notes that 
there is no clear border between objectivity and subjectivity in forensic examinations. All types of forensic 
examinations exist in an objective-subjective continuum, which causes different conclusions’ reliability. 
Since subjectivity is the basis for bias formation, minimizing its impact can be achieved in several ways – 
increasing the “transparency” of documenting the research process, technical analysis and verification of 
an expert’s opinion, applying quantitative criteria for evaluating the matching features in the compared 
marks. The most logical way to reduce the influence of bias is to eliminate the causes that give rise to 
this phenomenon. These are the excessive contextual information provided to the expert, the expert’s 
deviation from the requirements of methodological recommendations in examining the objects, and 
various external and internal influences.
Keywords: fingerprinting, identification, cognitive bias, contextual information, bias, forensic ballistics, 
forensic examination

For citation: Kokin A.V. Bias in Forensic Examination. Theory and Practice of Forensic Science. 2021. Vol. 16. 
No. 4. P. 6–16. (In Russ.). https://doi.org/10.30764/1819-2785-2021-4-6-16
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Введение
Проблемы качества судебных экспертиз, 

обоснованности сделанных экспертами вы-
водов, повышения их доказательственного 
значения в судопроизводстве, а также вы-
явления природы экспертных ошибок были 
предметом многих научных исследований. В 
публикациях Т.В. Аверьяновой [1, с. 428–477], 
Е.Р. Россинской [2, с. 9–56], В.Н. Хрустале-
ва [3], Н.Н. Шведовой [4] и ряда других ав-
торов определены факторы, негативно влия-
ющие на качество и достоверность заключе-
ний, выявлены причины экспертных ошибок и 
разработана их классификация, предложены 
рекомендации, направленные на объективи-
зацию заключения эксперта и повышение его 
доказательственного значения. 

В отдельных работах внимание уделено 
нравственным, логическим, психологическим 
основам экспертной деятельности и аспек-
там формирования внутреннего убеждения 
судебного эксперта1. Однако пока в нашей 
стране наблюдается недостаток исследова-
ний такого феномена как предубеждение2.

В.В. Бушуев рассматривал влияние кон-
текстной информации на внутреннее убеж-
дение эксперта [5]. К сожалению, эти инте-
ресные и перспективные наработки не по-
лучили дальнейшего развития. А.Я. Аснис 
и Ш.Н. Хазиев использовали понятие «ког-
нитивная предвзятость» [6, с. 43], по всей 
вероятности, заимствованное ими [7], но 
проблематика их работы была иной. 

В настоящий момент нельзя однозначно 
утверждать, что российское судебно-экс-
пертное сообщество предприняло исчер-
пывающие усилия для изучения влияния 
предубеждения на деятельность судебного 
эксперта. Достаточно сложно точно оце-
нить масштабы проблемы, которая затра-
гивает судебные экспертизы, где в основу 
выводов эксперта положены субъективные 
интерпретации результатов исследования 
признаков следов, в том числе в трасоло-
гии, дактилоскопии и баллистике. 

Понятие предубеждения  
и актуальность проблемы

Предубеждение, как правило, вызывает 
определенную эмоциональную реакцию, ха-

1 Бушуев В.В. Внутреннее убеждение судебного эксперта в 
уголовном судопроизводстве. Автореф. дис. ... канд. юрид. 
наук. Москва, 2008. 24 с.
2 Также можно вести речь о предвзятости в судебной 
экспертизе. По сути это то же самое, но нам представляется, 
что содержание понятия «предубеждение» более точно 
характеризует признаки обсуждаемого в статье явления. 

рактер которой может быть различным. На-
пример, какую реакцию может вызвать сло-
во «последствия» – негативную, позитивную 
или нейтральную? Допустим, у большинства 
это вызовет негативную реакцию, что вполне 
объяснимо при наличии соответствующего 
опыта. Однако последствия – это результат 
действия, который может быть либо положи-
тельным, либо отрицательным, а само слово 
имеет нейтральное значение. 

Не существует особой причины, которая 
заставила бы человека думать негативно или 
позитивно, если только он не предрасполо-
жен к этой мысли на основе предшествую-
щего опыта. Рассуждения относительно сло-
ва «последствия» являются не только приме-
ром предубеждения или предвзятости, но и 
примером того типа реакции, которую пред-
убеждение может вызвать у индивида.

В философском энциклопедическом 
словаре понятие «предубеждение» опреде-
ляется как «совокупность того, что знает че-
ловек о вещи. Чтобы получить “суждение”, 
он выбирает что-либо из этой совокупно-
сти, подавляя одновременно то, истинность 
чего кажется ему неверифицируемой»3. 
Если учесть, что судебный эксперт должен 
подходить к исследованию максимально 
объективно, то опасность очевидна. В слу-
чае неконтролируемого процесса воздей-
ствие предубеждения на ход проводимого 
экспертом исследования значительно, что 
выражается в поверхностном исследова-
нии объектов или несоблюдении положений 
соответствующей методики, ложной интер-
претации результатов, а в конечном итоге 
может послужить основанием привлечения 
к ответственности невиновного лица. 

Классическим примером пагубного вли-
яния предубеждения в идентификации яв-
ляются результаты дактилоскопических 
исследований и экспертиз, проведенных 
по делу о взрыве пригородного поезда 
11 марта 2004 г. в Мадриде. Испанская на-
циональная полиция отправила отпечатки 
пальцев, выявленные на пластиковом па-
кете с детонаторами, в Федеральное бюро 
расследований США (ФБР) для проверки 
по базе данных IAFIS4 (автоматизированной 
системе дактилоскопического учета и хра-
нения криминальных досье). В ФБР один из 

3 Философский энциклопедический словарь. М.: ИНФРА-М, 
2009. 569 с.
4 IAFIS (англ.  Integrated Automated Fingerprint Identification 
System  – интегрированная автоматизированная система 
идентификации отпечатков) используется ФБР с начала 
2000-х годов. 
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найденных отпечатков был идентифициро-
ван как принадлежащий гражданину США 
Брэндону Мэйфилду (Brandon Mayfield). На 
этом основании в мае 2004 г. Мэйфилд был 
арестован. А две недели спустя по резуль-
татам сравнений того же отпечатка задер-
жали алжирского поданного Оунана Дауда 
(Ouhnane Daoud). Алжирца арестовали в тот 
же день, когда независимый эксперт под-
твердил правильность вывода ФБР. Только 
после повторного исследования образцов с 
Брэндона Мэйфилда сняли обвинения, и он 
был освобожден из-под стражи [8, 9]. 

Разбирательство по этому инциден-
ту проводило управление генерального 
инспектора Департамента юстиции США 
(United States Department of Justice Office 
of the Inspector General). Комиссия указала 
на несколько причин, которые могли объяс-
нить ошибочную идентификацию: 1) сход-
ство папиллярных узоров в следах пальцев 
американца и алжирца; 2) предубеждение: 
эксперт, проводивший первое исследова-
ние, на основе информации по исследова-
нию отпечатка Мэйфилда произвел непра-
вильную оценку признаков в следе с места 
происшествия. 

В частности, в следе имелось пять при-
знаков, которые были выявлены экспертом 
и учтены при идентификации американца. 
Но, как было отмечено комиссией, не было 
никаких доказательств того, что эксперт 
определил их как значимые еще до момен-
та изучения образцов Мэйфилда. В лучшем 
случае эти признаки в плохо отобразивших-
ся фрагментах следа не были однозначны-
ми или четкими. Кроме того, еще до про-
смотра отпечатка, эксперт закодировал в 
следе с пакета семь признаков для поиска 
в базе IAFIS, но после изучения отпечатка 
он изменил интерпретацию либо типа, либо 
расположения пяти из этих признаков. 

Комиссия пришла к однозначному вы-
воду, что формирование предубеждения, 
которое появилось после «переоценки» 
признаков, можно проследить, сравнив 
первоначальное кодирование следа с об-
разцами Оунана Дауда. При этом первичная 
оценка экспертом признаков в следе была 
правильной, то есть соответствовала следу 
Дауда. Исследование следа с пакета, про-
веденное экспертом до сравнения с образ-
цами Брэндона Мэйфилда, было более кор-
ректным, чем после просмотра его следов с 
измененной оценкой признаков [10].

Данный случай является наглядным при-
мером влияния предубеждения на мысли-

тельную деятельность эксперта: восприя-
тие им признаков исследуемых объектов, 
оценку полученных данных и формирование 
позиции в отношении истинности инфор-
мации об объектах экспертизы, что в итоге 
отражается на характере выводов. Иссле-
дования ученых из Великобритании показы-
вают, что 17 % экспертов-дактилоскопистов 
хотя бы раз меняли первоначальное мнение 
под воздействием контекстной информа-
ции [11]. 

Объективность и субъективность: 
понятия и соотношение

В повседневной деятельности экспер-
ты часто используют понятия «объектив-
ный» и «субъективный» и их производные. 
В рамках статьи наиболее подходящим 
значением слова «объективный» являет-
ся «непредвзятый», «беспристрастный»5. 
Это непосредственно относится не только 
к личности эксперта, но и к методам и ме-
тодикам, применяемым при исследовании 
объектов экспертизы. Из толкований слова 
«субъективный» наиболее приемлемое для 
нас значение – «присущий только данному 
субъекту, лицу»6. Вопросы объективизации 
судебной экспертизы, выявления природы 
объективности и субъективности неодно-
кратно поднимались в научных публика-
циях [12, 13]. Однако нельзя сказать, что в 
настоящее время эти проблемы решены в 
полной мере. 

Наука пока не может полностью устра-
нить субъективность и базироваться исклю-
чительно на объективности. Однако най-
дутся и те, кто отождествляет науку только 
с фактами, а «чистую науку» воспринимает 
через призму объективности.

Особенность судебной экспертизы как 
науки и направления практической деятель-
ности заключается в том, что для процесса 
ее развития и функционирования требу-
ется сбор эмпирических данных, которые 
должны интерпретироваться отдельным 
человеком. В идеале все виды судебной 
экспертизы должны быть чисто научными и 
объективными, что почти нереально в рам-
ках знаний и представлений, определяемых 
уровнем развития современной науки. Из 
этого не следует дихотомия судебной экс-
пертизы, которая должна быть полностью 
объективной и одновременно ориентиро-
ванной на субъективизм. Она все же явля-

5 Ожегов С.И. Словарь русского языка / Под ред. Н.Ю. Шве-
довой. 18-е изд. М.: Русский язык, 1986. 797 с. (С. 377).
6 Там же. С. 675.
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ется сферой деятельности, где эти катего-
рии, так или иначе, сосуществуют. 

Соотношение объективности и субъек-
тивности можно проследить на примере 
судебно-баллистической идентификации. 
При исследовании следов ствола на вы-
стреленных пулях выделяют группы призна-
ков, объективно характеризующие эти пули. 

1. Общие признаки следов канала ство-
ла, определяемые его устройством, при-
сущи всем экземплярам оружия одной мо-
дели (либо нескольких), для производства 
выстрелов из которых используются одно-
типные патроны. Для оружия с нарезным 
стволом – это калибр, количество нарезов, 
их направление, угол наклона и ширина сле-
дов полей. Число следов нарезов и полей 
на пуле можно посчитать, легко определить 
направление нарезов, и полученные данные 
будут объективными, поскольку ошибиться 
в данном случае трудно. Калибр пули и ши-
рина следов полей поддаются измерениям, 
и с учетом погрешности измерения их также 
можно считать величинами объективными. 
Из этого следует, что все перечисленные 
признаки наблюдаемы, поддаются провер-
ке и измерению, происходят из чувственно-
го восприятия эксперта, то есть удовлетво-
ряют критериям объективности.

Интерпретация общих признаков может 
иметь как объективный, так и субъективный 
характер. Например, если на пуле отобра-
зились следы четырех нарезов, направле-
ние нарезов правое, то понятно, что пуля не 
могла быть выстрелена из оружия со ство-
лом, имеющим шесть левых нарезов. В дан-
ном случае несовпадение общих признаков 
не имеет особого значения, поскольку это 
очевидный факт. Подобная оценка одно-
значно объективна, и для субъективности в 
этом случае нет места. Однако если, опре-
делив характеристики общих признаков 
следов на пуле, указать несколько моделей 
оружия, из которых она могла быть выстре-
лена, вывод будет иметь некоторую сте-
пень субъективности. Ведь, сравнивая по-
лученные значения, с учетом погрешности 
измерений, со справочной информацией, 
решение о включении тех или иных позиций 
в формируемый список оружия можно счи-
тать субъективным. 

2. Частные признаки, которые индивиду-
ализируют конкретный экземпляр оружия, 
проявляются как особенности микроре-
льефа следообразующих деталей в форме 
мелких неровностей и дефектов. В следах 
на пулях дефекты и другие неоднородности 

поверхности канала ствола отображаются в 
виде параллельных трасс (валиков или бо-
роздок).

Наличие, размеры, расположение и вза-
иморасположение частных признаков яв-
ляются объективными характеристиками 
выстреленной пули. Например, по профи-
лограмме следов на пуле можно измерить 
высоту пиков валиков, расстояние между 
соседними пиками и впадинами, углы на-
клона сторон в профиле и т. п. Указанные 
измерения могут быть произведены на двух 
разных пулях с последующим сравнением 
полученных значений. 

Данный метод трудоемок и непрактичен, 
поскольку квалифицированный эксперт с 
помощью сравнительного микроскопа го-
раздо быстрее выявит соответственные 
участки в следах на пулях и совместит со-
впадающие элементы микрорельефа. При 
этом такой микроскоп позволяет выставить 
группы признаков в следах в совпадающем 
или не совпадающем положении и оценить 
другому эксперту то, что видит его коллега. 
В данном случае совпадение признаков в 
сравниваемых образцах является наблюда-
емым, проверяемым (если оно существует) 
и выводится из чувственного восприятия, а 
при необходимости может быть подтверж-
дено соответствующими измерениями.

Процессу выявления и сравнения част-
ных признаков присуща субъективность. 
Независимо от того идет ли речь об изме-
рении параметров микрорельефа с учетом 
погрешностей измерительных приборов, 
или же о регулировке освещения для наи-
лучшей визуализации следов в поле зрения 
сравнительного микроскопа. В частности, 
при сравнении образцов каждый раз, когда 
изображение в поле зрения микроскопа пе-
ремещается, эксперт проводит субъектив-
ную оценку объективного соответствия (или 
отсутствия) частных признаков в следах. Но 
поскольку информацию эксперт собирает 
для принятия конкретного решения, то дан-
ным, не поддерживающим это решение, он 
уделяет меньше внимания, так как накапли-
вает сведения в пользу предполагаемого 
вывода. 

Этот процесс цикличен, потому что при 
оценке неоднозначных признаков они будут 
интерпретироваться в пользу принятия при-
оритетного решения, а не конкурирующего. 
Эксперт последовательно «настраивается» 
на рассмотрение только определенных дан-
ных и игнорирует иные, поскольку собирает 
все больше и больше информации, поддер-
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живающей конкретный вывод. В результате 
на протяжении всего процесса сравнитель-
ного исследования объектов систематично 
и постоянно формируются, а затем прини-
маются решения об учете только необходи-
мых сведений. 

Таким образом, в идентификации нет 
четкой границы между объективностью и 
субъективностью. Но существуют способы, 
позволяющие минимизировать влияние 
второй. Эти способы давно известны и сле-
дуют из общенаучных методов исследова-
ния: анализа, наблюдения, описания, срав-
нения и др.

Один из способов заключается в повы-
шении транспарентности документирова-
ния процесса исследования. Наиболее ло-
гичным шагом в этом направлении является 
подробная фиксация всех этапов без игно-
рирования второстепенных моментов. 

Например, на аналитической стадии 
эксперт может изучить следообразующие 
поверхности частей оружия (ствола, па-
тронного упора затвора, отражателя и др.) 
на предмет наличия подклассовых призна-
ков [14]. Простая констатация факта их от-
сутствия в тексте заключения, хотя и полез-
на, но не приводит к пониманию того, поче-
му эксперт пришел к такому выводу. Можно 
сказать, что утверждение «подклассовые 
признаки отсутствуют» является наблюде-
нием в той же степени, как и выводом. Но, 
несмотря на справедливость высказыва-
ния, явно не будет лишним в заключении 
привести описание микрорельефа, напри-
мер патронного упора затвора: «наблюда-
ются следы обработки поверхности в виде 
прямых, хаотично расположенных трасс, 
различной степени выраженности».

Подобная характеристика указывает на 
метод обработки патронного упора. Знание 
экспертом технологии изготовления оружия 
в совокупности с описанными особенностя-
ми поверхности детали позволит уверенно 
констатировать отсутствие подклассовых 
признаков, и в последующем не подвергать 
сомнению правильность промежуточного 
вывода в этой части заключения.

Другой способ – это технический анализ 
заключения эксперта его коллегами по ла-
боратории, имеющими опыт в идентифика-
ции. В первую очередь, внимание должно 
быть уделено обоснованности промежу-
точных выводов и возможным формально-
логическим ошибкам: вывод не является 
логическим следствием осуществленного 
экспертом исследования; отсутствует логи-

ческая обусловленность последовательно-
сти стадий экспертного исследования; по 
одному и тому же предмету даны противо-
речивые выводы; заключение внутренне 
противоречиво; выводы эксперта недоста-
точно мотивированы [2, с. 25]. 

Для такого анализа исследовательская 
часть заключения должна соответствовать 
определенным критериям. В законодатель-
стве определены требования к заключению 
эксперта (ст. 204 УПК РФ, ст. 86 ГПК РФ, 
ст. 86 АПК РФ, ст. 26.4 КоАП РФ). Однако 
принципиальные требования к содержа-
нию исследовательской части в законах не 
конкретизированы. Можно обсуждать поло-
жительные и отрицательные стороны раз-
личных способов протоколирования хода 
экспертного исследования (в текстовой 
форме, аудио- или видеозаписи), но они 
должны удовлетворять общим принципам.

1. Информативность исследовательской 
части заключения. Сущность данного прин-
ципа заключается в осознании невозмож-
ности фиксации абсолютно всего хода ис-
следования. Но все действия, положенные 
в основу выводов, должны документиро-
ваться в той или иной форме, будь то опи-
сание, графики, диаграммы или фотогра-
фии. Следует отражать наиболее важные и 
критические наблюдения и мыслительные 
процессы, лежащие в основе различных вы-
водов. Пример с подклассовыми признака-
ми подтверждает данный тезис. 

Важно иллюстрировать выводы в случаях 
положительной идентификации объектов. 
В заключении или приложении к нему сле-
дует приводить качественные фотоснимки 
участков следов с совпадающими призна-
ками, подтверждающими вывод. Фото-
снимки не могут быть отображением всего 
процесса сравнительного исследования, но 
помогают проиллюстрировать некоторые 
данные, которые являются объективными. 
Фотоиллюстрации гораздо эффективнее и 
нагляднее отображают то, что эксперт под-
разумевает под «достаточным» или «суще-
ственным» соответствием частных призна-
ков в следе, чем самый подробный текст 
заключения. При этом исследовательская 
часть заключения и прилагаемые к ней ма-
териалы должны быть достаточными, чтобы 
другой эксперт (специалист) мог понять, 
что было сделано и отмечено его коллегой, 
и имеются ли достаточные основания для 
сделанных выводов. Выдвигать требование 
о том, чтобы заключение было полностью 
понятно всем сторонам и участникам судо-
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производства – это нереальное пожелание, 
которое не может быть реализовано ни в 
одном виде судебной экспертизы.

2. Принцип минимизации субъектив-
ности – это обеспечение (при необходи-
мости) возможности проведения незави-
симой проверки (верификации) заключе-
ния эксперта внешними специалистами. 
Выше было показано, что субъективность 
оказывает воздействие на интерпретацию 
результатов сравнения. Поэтому другой 
квалифицированный эксперт может произ-
вести независимую оценку следов и резуль-
татов сравнительного исследования в целях 
выявления либо исключения ее возможного 
влияния на формирование мнения своего 
предшественника. При этом проверки как 
внутри, так и вне лаборатории, должны быть 
«слепыми». Проверяющий должен быть 
огражден от знания первичных выводов. 

3. Принцип уменьшения влияния субъ-
ективности основан на оценке количества 
совпадающих признаков в сравниваемых 
следах для решения вопроса о тождестве. 
В дактилоскопии вариационно-статисти-
ческими расчетами установлено, что нали-
чие 12–17 совпадающих частных признаков 
позволяет категорически установить тож-
дество. Практика же показывает, что иден-
тификация может быть осуществлена и с 
меньшим числом совпадающих признаков 
(6–8) при условии их редкой встречаемо-
сти [15, с. 140]. Но в судебной баллистике 
этот вопрос разработан недостаточно. 

В отношении следов оружия на сравни-
ваемых в процессе отождествления пулях 
впервые этой проблемой озадачился Аль-
фред Биазотти (Alfred Biasotti) [16]. Впо-
следствии на основе многочисленных на-
учных и эмпирических исследований зару-
бежными коллегами был сформулирован 
консервативный критерий минимального 
числа совпадающих трасс в сравниваемых 
следах7, необходимого для вывода о тож-
дестве. Для двухмерных трасс8 достаточно 
совпадения пяти последовательно распо-
ложенных трасс, в двух группах следов, вы-
ставленных в соответственном положении, 
либо совпадения восьми последовательных 
трасс в одной группе. Для трехмерных9 – по 
три трассы в двух соответственных группах 
следов или шесть трасс в одной группе [17, 
18].

7 Conservative minimum numerical criteria for matching 
striated toolmarks.
8 Их глубиной можно пренебречь. – Прим. авт. 
9 С различимой глубиной. – Прим. авт.

Приведенный критерий не случайно на-
зывается «консервативным», поскольку на 
практике не всегда реализуем. Его крайне 
трудно применить при сравнении следов на 
пулях, выстреленных из 5,45-мм автомата 
АК-74, поскольку обычно отображаемый в 
следах микрорельеф слабовыражен и не-
устойчив. Поэтому в этом и многих других 
аналогичных случаях только уровень подго-
товки эксперта и его опыт в идентификации 
позволяют решить поставленную задачу, то 
есть снова проявляется фактор субъектив-
ности. Вместе с тем приведенный критерий 
позволяет уменьшить субъективность при 
интерпретации значимости наблюдаемых 
признаков в сравниваемых следах и прове-
сти верификацию исследования.

Таким образом, по своей природе субъ-
ективность и предубеждение неразрывно 
связаны. Представленные способы в неко-
торой степени способствуют минимизации 
субъективности, но ее нельзя полностью 
устранить ввиду постоянной необходимо-
сти принятия экспертом самостоятельных 
решений в процессе анализа и отождест-
вления. Следовательно, предубеждения не 
избежать, но по мере уменьшения субъек-
тивности удастся минимизировать и пред-
убеждение.

Уменьшение  
влияния предубеждения

Исследования по проблеме предубеж-
дения показывают, что оно, безусловно, 
воздействует на судебную экспертизу, осо-
бенно на виды, в которых при неоднознач-
ности исходных данных выводы базируются 
на суждении эксперта [7, 11, 19]. Предубеж-
дение даже может сопутствовать принятию 
решения, но не всегда сказывается на ис-
тинности окончательного вывода. Этот па-
радоксальный факт был выявлен при изуче-
нии влияния контекстной предвзятости на 
отождествление дактилоскопических сле-
дов с применением автоматизированных 
дактилоскопических идентификационных 
систем. Программное обеспечение подоб-
ных систем позволяет осуществлять авто-
матический поиск проверяемого следа по 
базе данных. Оператору для принятия ре-
шения о тождестве представляется ранжи-
рованный рекомендательный список объ-
ектов. По результатам его анализа эксперт 
делает вывод, присутствует ли в базе дан-
ных проверяемый след. При этом изобра-
жение следа из базы данных, совпадающее 
с проверяемым следом, может занимать в 
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списке выдаваемых системой результатов 
не первую позицию. Естественно, что это 
обуславливает формирование у эксперта 
мысли, что верхние позиции списка наи-
более вероятно совпадают с проверяемым 
следом. Однако в ходе дальнейшего изуче-
ния изображений следов он приходит к при-
нятию правильного решения, отклоняя эту 
контекстную информацию [20].

Очевидно, что следует не бороться с 
предубеждением, а нивелировать причины, 
его вызывающие. Одной из таких причин 
может быть предоставление эксперту ма-
териалов и объектов расследуемого дела, 
в которых по существу нет необходимости. 
Это практически то же самое, как если бы 
следователь или дознаватель обратился 
к эксперту и изложил ему свои суждения 
относительно имеющихся фактов и веще-
ственных доказательств, а также озвучил 
ожидания в отношении результатов их ис-
следования [12]. 

Эксперт не может проводить исследова-
ние индифферентно. Информация, предо-
ставляемая ему, должна быть лимитирована 
и содержать лишь сведения, относящиеся к 
проводимому исследованию. Одновремен-
но объем данных должен быть необходи-
мым и достаточным для проведения адек-
ватного анализа представленных объектов 
и решения поставленных вопросов. Если 
потребуется, эксперт может запросить 
дополнительные материалы. Однако воз-
можны ситуации, когда знание экспертом 
дополнительных материалов позволяет с 
большей объективностью прийти к тем или 
иным выводам.

В науке существует способ миними-
зации влияния контекстной информации, 
заключающийся в последовательном рас-
крытии данных, необходимых для проведе-
ния объективного исследования [21]. По-
следовательное предоставление сведений 
ограждает эксперта от ненужной инфор-
мации, обеспечивая его лишь данными, 
необходимыми для адекватного и надеж-
ного перехода к следующему этапу иссле-
дования. После завершения первого этапа 
предоставляется дополнительная инфор-
мация для перехода к следующей стадии, и 
этот процесс продолжается до тех пор, пока 
исследование не будет завершено. Следу-
ет признать, что этот метод заслуживает 
внимания, но его нельзя применить в оте- 
чественной системе судебно-экспертной 
деятельности. 

Предпосылки формирования предубеж-
дения у эксперта могут обуславливаться 
нарушением последовательности его дей-
ствий, определяемых принципами мето-
дики идентификационного исследования. 
Например, правильная процедура исследо-
вания объектов исключает потенциальное 
воздействие контекстной информации, ко-
торая может возникнуть, если идентифици-
рующие образцы (экспериментальные или 
из базы данных) были изучены перед иден-
тифицируемыми объектами (представлен-
ными на экспертизу). В первую очередь 
следует исследовать идентифицируемые 
объекты, определить их свойства и харак-
теризующие признаки, оценить их устойчи-
вость и достаточность для отождествления. 
В данном случае информация, полученная 
при исследовании идентифицирующих об-
разцов, никак не может сказаться на оцен-
ке свойств и признаков идентифицируемых 
объектов. Только после этого можно при-
ступать к сравнительному исследованию. 

В общем случае в любых экспертных ме-
тодиках должна быть представлена четко 
определенная последовательность дей-
ствий эксперта, направленная на решение 
поставленной задачи, что исключит экс-
пертные ошибки деятельностного характе-
ра. Кроме того, правильно структурирован-
ные экспертные методики предопределяют 
содержание исследовательской части за-
ключения эксперта, что также снизит вли-
яние предубеждения. Надлежащее и адек-
ватное протоколирование процесса иссле-
дования позволит проверить сделанные на-
блюдения и оценить выводы по результатам 
исследований. 

Выше обсуждался потенциал примене-
ния при идентификации численных кри-
териев оценки совпадающих признаков в 
сравниваемых следах. Для дактилоскопии 
это давно сложившаяся практика, но в тра-
сологии и судебной баллистике это явля-
ется проблемой, поскольку на деле прихо-
дится оценивать и сравнивать всю совокуп-
ность признаков в следах.

Тем не менее, попытки решить дан-
ную задачу не прекращаются. Наибольших 
успехов в этой области достигли разработ-
чики автоматизированных баллистических 
идентификационных систем, в которых за-
действованы сложные математические вы-
числения, труднодоступные для восприятия 
среднестатистическому эксперту. Но при-
нятие окончательного решения о наличии 
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либо отсутствии тождества все же пока 
остается за оператором.

Масштабные исследования влияния че-
ловеческого фактора на выводы судебных 
экспертов, осуществляющих различные 
виды идентификации, выявили негативное 
влияние на объективность результатов под-
чиненности судебно-экспертных лаборато-
рий правоохранительным органам [6, 22]. В 
данном случае речь идет об определенной 
ориентации экспертов на результат. Не-
однократно имели место ситуации, когда 
руководители правоохранительных органов 
нагружают сотрудников, в том числе и экс-
пертов, круглосуточной работой, если это 
необходимо для раскрытия преступления, 
вызвавшего общественный резонанс. С од-
ной стороны, это может показаться самоот-
верженным, но с другой, – такие требова-
ния могут привести к непреднамеренным 
ошибкам. 

Например, будучи экспертом-балли-
стом, автор много работал над особенно 
трудными случаями идентификации только 
для того, чтобы в итоге выявить и совме-
стить признаки в небольших участках сле-
дов. При осознании потенциальной воз-
можности совершения ошибки, вызванной 
длительным наблюдением и появлением 
некоторой предубежденности, исследо-
вание прерывалось. Объекты снимались с 
держателей сравнительного микроскопа, 
все вспомогательные метки удалялись, для 
того чтобы на другой день можно было сно-
ва приступить к исследованию. Если уча-
сток в сравниваемых следах действительно 
присутствовал, то он обнаруживался снова. 
Если нет, то время, проведенное вне лабо-
ратории или за другим занятием, позволя-
ло рассеять предубеждение. Поэтому не-
обоснованные требования руководителей, 
не понимающих тонкостей этого процесса, 
могут создать трудности судебным экспер-
там, которые должны быть максимально 
защищены от подобных внешних воздей-
ствий. 

Этот фактор является ключевым среди 
целого комплекса причин, послуживших ос-
нованием для вывода судебно-экспертных 
подразделений из подчинения правоохра-
нительным структурам в ряде зарубежных 
стран [22, 23]. Полагаем, что необходимы 
соответствующие исследования в судеб-
но-экспертной деятельности, детальный 
анализ результатов и выработка предложе-
ний для принятия оптимального решения по 

организации системы судебно-экспертных 
учреждений и в нашей стране. 

Отделение судебной экспертизы от пра-
воохранительных органов способствует 
смягчению внешних воздействий, но оно не 
устраняет внутренних влияний. Одним из 
потенциальных источников предубеждения 
является обстановка внутри экспертной ла-
боратории, когда возможно внушение. Это 
может быть воздействие не только мате-
риалов дела, содержащих оценку объекта 
экспертизы другими лицами, или беседы 
со следователем, но и необоснованного 
мнения авторитетного коллеги или руково-
дителя. Сила такого воздействия, как пра-
вило, обратно пропорциональна опыту ра-
боты [5]. 

Причины внутренних влияний – это страх 
на рабочем месте, план (сроки и нормы) по 
выполнению экспертиз, требование руко-
водителей в обеспечении положительных 
показателей работы. Эксперты могут скло-
няться к предубеждению, когда руководи-
тели грозят карательными мерами, если 
подчиненный не следует определенным 
указаниям, что не всегда оправдано. Подоб-
ное давление может проявляться явно или 
латентно, тем более, если в прошлом та-
кие меры уже применялись. Требования по 
выполнению плана экспертиз может также 
стать источником предубеждения. Экспер-
ты стремятся сделать заданное количество 
материалов в устанавливаемые сроки, по 
этой причине нередко проводят исследо-
вания поверхностно, не уделяют должного 
внимания деталям, которые могут иметь 
существенное значение. Наконец, требо-
вание положительных показателей в работе 
так же может быть причиной непреднаме-
ренной предубежденности. 

Например, эксперт в течение длитель-
ного времени делает преимущественно от-
рицательные выводы или дает заключение 
о невозможности решения поставленного 
вопроса. При накоплении определенно-
го количества подобных результатов у ра-
ботника может сформироваться опасение 
предстоящего конфликта с руководителем, 
который укажет ему на недостаточную ква-
лификацию. Данная ситуация порождает 
склонность к положительному решению во-
проса не потому, что имеются достаточные 
для этого основания, а только потому, что 
эксперт желает избежать конфронтации.

Среди психологических моментов, спо-
собствующих появлению предубеждения, 
следует упомянуть и профессиональную де-
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формацию, состоящую в косности решения 
мыслительных задач. Наиболее типичны-
ми ее проявлениями являются переоценка 
своих знаний и профессиональных возмож-
ностей, поспешные выводы, игнорирование 
мнения своих коллег и положений методик 
исследования.

Заключение
Предубеждение присутствует во всех 

сферах деятельности человека и имеет не-
посредственную связь с субъективностью. 
Все виды судебных экспертиз существуют 
в объективно-субъективном континууме,  
этот факт обуславливает различную досто-
верность экспертных выводов. Особенно 
отчетливо взаимосвязь объективности и 
субъективности просматривается в иден-
тификационных экспертизах, поскольку в 
процессе проведения сравнительного ис-
следования эксперты фактически вынужде-
ны производить субъективную оценку сово-
купности полученных данных. 

Исследования предубеждения в судеб-
ной экспертизе проводились на различных 
уровнях. Но все они были ограничены раз-
мерами выборок и составом участников, 
знающих, что они тестируются, а это само 
по себе является предвзятостью, лежащей 
в основе предубеждения. Одновременно 

все исследования показали, что существует 
потенциальная опасность предубеждения, 
которую нельзя игнорировать, поскольку 
оно влияет на достоверность результатов. 

Вполне очевидно, что предубеждение в 
судебной экспертизе – это многогранная 
проблема, требующая комплексного под-
хода. Причины и условия ее возникновения 
взаимосвязаны, способы минимизации ее 
негативного влияния различны, и отразить 
все аспекты в одной публикации невоз-
можно. 

В первую очередь, стоит уделить вни-
мание изучению особенностей проведения 
различных видов экспертиз, чтобы понять, 
что в методиках и процессах их производ-
ства способствует непреднамеренному 
формированию предубеждения эксперта. 
Также важно стремиться минимизировать 
предубеждение, снижая степень субъектив-
ности, понимая при этом, что полностью от 
нее никогда не избавиться.

Таким образом, существование преду-
беждения в судебной экспертизе неизбеж-
но, но сама по себе опасность формирова-
ния предубеждения у эксперта, опирающе-
гося на субъективную интерпретацию, не 
может служить основанием для объявления 
определенного вида судебной экспертизы 
ненадежным.
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Аннотация. В статье предложена периодизация развития судебной лингвистической экспертизы 
как одной из основных форм применения специальных лингвистических знаний в судопроизвод-
стве. Автор выделяет четыре главных этапа: 1-й этап – возникновение судебной лингвистической 
экспертизы, 2-й этап – ее становление, 3-й этап – развитие и 4-й этап – совершенствование. На более 
обобщенной альтернативной периодизации (доэкспертологический/филологический и эксперто-
логический этапы) раскрываются актуальные проблемы данного рода экспертизы и перспективы 
его развития. 
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Введение
Термин «судебная лингвистическая 

экспертиза» впервые был использован 
Г.Ш. Берляндом в 1972 году [1]. При этом 
термин обозначал не собственно судебную 
лингвистическую экспертизу в ее совре-
менном понимании, а экспертизу авторо-

ведческую, не имевшую в то время устояв-
шегося названия. 

Окончательно термин «судебная линг-
вистическая экспертиза» был закреплен за 
этим родом экспертизы сравнительно не-
давно. Ранее для его обозначения исполь-
зовались различные наименования, моти-
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вированные, с одной стороны, объектом – 
«текстологическая экспертиза», с другой 
стороны, научной областью – «филологиче-
ская экспертиза», «семасиологическая экс-
пертиза», «семантическая экспертиза». 

Выбор термина «судебная лингвистиче-
ская экспертиза» объясняется его универ-
сальностью и общепонятностью: «…рост 
числа и появление новых типов судебных 
разбирательств, касающихся речевой де-
ятельности, потребовал выработки едино-
го и достаточно понятного наименования, 
в качестве которого в наши дни выступает 
термин “судебная лингвистическая экспер-
тиза”, имеющий общепринятые иноязыч-
ные аналоги (англ. forensic linguistics, нем. 
forensische Linguistik)» [2, с. 422].

Судебная лингвистическая экспертиза 
в нашей стране относительно молода. При 
этом она имеет свою историю, вехи кото-
рой важны для понимания ее сущности и 
направления развития. Условно можно вы-
делить четыре этапа становления данного 
рода судебной экспертизы как формы при-
менения специальных лингвистических зна-
ний в судопроизводстве.

1 этап. Возникновение судебной 
лингвистической экспертизы

Потребности судебно-следственных ор-
ганов в применении специальных лингви-
стических знаний с целью решения задач, 
связанных с исследованием семантики тек-
ста, возникли в 90-х годах прошлого века, 
большей частью в связи с рассмотрением 
дел о защите чести, достоинства и дело-
вой репутации. У истоков лингвистической 
экспертизы стояли сотрудники Института 
русского языка им. В.В. Виноградова Рос-
сийской академии наук Ю.А. Сафонова, 
Б.С. Шварцкопф, А.Н. Баранов и др. Объ-
ектами их исследования в то время были в 
основном письменные тексты – газетные и 
журнальные публикации.

Довольно скоро лингвистические экс-
пертизы стали проводить преподаватели 
практически всех профильных вузов стра-
ны. Образовались региональные ассоциа-
ции экспертов-лингвистов, в частности Си-
бирская ассоциация экспертов-лингвистов, 
Ассоциация лингвистов-экспертов и препо-
давателей «Лексис». Наиболее известными 
их представителями являются Н.Д. Голев, 
Н.Б. Лебедева, М.А. Осадчий, К.И. Бринев. 
Например, Н.Д. Голевым создано целое на-
правление исследования различных аспек-

тов взаимоотношения языка и закона – 
юрислингвистика [3]. 

2 этап. Становление судебной 
лингвистической экспертизы

Этот этап характеризуется разработкой 
методических подходов к исследованию 
продуктов речевой деятельности, расши-
рением перечня категорий дел, по которым 
назначаются и проводятся судебные линг-
вистические экспертизы. Данная судебная 
экспертиза официально утвердилась как 
род в государственных судебно-эксперт-
ных учреждениях (далее –СЭУ) России, 
были разработаны первые методики, позже 
рекомендованные к применению в государ-
ственных СЭУ России.

Важной вехой явилось создание 
М.В. Горбаневским в 2001 г. Гильдии линг-
вистов-экспертов по документационным 
и информационным спорам (ГЛЭДИС). 
Издания ГЛЭДИС [4–6] стали первыми в 
России своеобразными учебниками-хре-
стоматиями по судебной лингвистической 
экспертизе. Их авторы – авторитетные уче-
ные и эксперты-лингвисты Ю.А. Бельчиков, 
Е.И. Галяшина, М.В. Горбаневский, А.С. Ма-
монтов, Ю.А. Сафонова и ряд других – впер-
вые предприняли попытку определения 
ключевых для судебной лингвистической 
экспертизы понятий (утверждения, мнения, 
неприличной формы и др.) и продемонстри-
ровали на конкретных примерах возможные 
методические подходы к лингвистическому 
исследованию продуктов речевой деятель-
ности. 

Не менее важной стала работа А.Н. Ба-
ранова «Лингвистическая экспертиза тек-
ста» [7], выдержавшая семь переизданий. 
Автор на материале около 200 экспертиз 
(по делам о защите чести, достоинства и 
деловой репутации, порнографии, разжига-
нии межнациональной розни, оскорблении, 
клевете, судебных спорах в сфере патенто-
ведения, товарных знаков, рекламы) теоре-
тически осмысляет следующие проблемы 
лингвистической экспертизы: соотношение 
между юридически и лингвистически опре-
деляемыми терминами, семантический 
анализ слова в экспертной практике, экс-
пертные технологии и т. п. Ученый предло-
жил определения экспертных понятий, ко-
торые широко используются и по сей день 
(например, «утверждение», «призыв»). На 
материалах из экспертной практики он рас-
смотрел различные лингвистические кате-
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гории, которые являются объектом иссле-
дования в лингвистической экспертизе.

Издательская деятельность ГЛЭДИС, а 
также фундаментальная работа А.Н. Бара-
нова во многом повлияли на формирование 
методических подходов судебной лингви-
стической экспертизы в государственных 
СЭУ России, в которых она появилась в на-
чале 2000-х. 

В 2002 г. лингвистическая экспертиза 
(«Интерпретация смысла высказываний и 
их лингвистическая квалификация») как вид 
экспертиз вещественных доказательств 
возникла в экспертных подразделениях 
ФСБ России1. В 2005 г. была введена соот-
ветствующая специальность для аттеста-
ции экспертов экспертно-криминалистиче-
ских подразделений МВД России – «Иссле-
дование текста письменного документа или 
устного высказывания в целях решения во-
просов смыслового понимания»2. В 2006 г. 
судебная лингвистическая экспертиза ста-
ла самостоятельным родом в системе СЭУ 
Минюста России3, была утверждена про-
грамма подготовки экспертов по специаль-
ности 26.1 «Исследование продуктов рече-
вой деятельности»4. 

Примерно в это же время появились 
первые методики проведения судебной 
лингвистической экспертизы, прежде всего 
«Типовая методика судебной лингвистиче-
ской экспертизы», разработанная в 2007 г. 
и опубликованная в 2009 г. Ее авторы – 
Т.В. Назарова, Е.А. Гримайло, Н.Ю. Мама-
ев, А.П. Коршиков, А.В. Ростовский – пред-
ложили алгоритмы исследования устных и 
письменных текстов в различных аспектах: 
как носителей информации о событиях и 
ситуациях (предметом анализа является 
денотативный компонент текста); как со-
держащих оценочные характеристики лица 
или группы лиц либо свойств и действий 
лица или группы лиц (предметом анализа 
является оценочный компонент текста); как 

1 Приказ ФСБ России от 31.01.2002 № 60 «Об утверждении 
Положения об экспертных подразделениях в органах 
федеральной службы безопасности».
2 Приказ МВД России от 29.06.2005 № 511 «Вопросы орга-
низации производства судебных экспертиз в экспертно-
криминалистических подразделениях органов внутренних 
дел Российской Федерации».
3 Приказ Минюста России от 9.03.2006 №  36 «О внесении 
изменений в приказ Министерства юстиции Российской 
Федерации от 14.05.2003 № 114».
4 Приказ Минюста России от 09.03.2006 № 37 «Об утверж-
дении Программы подготовки государственных судебных 
экспертов государственных судебно-экспертных учреж-
дений Министерства юстиции Российской Федерации по 
судебной лингвистической экспертизе».

речевого акта (предметом анализа являет-
ся иллокутивный компонент текста); как ре-
чевых событий, имеющих место при тех или 
иных обстоятельствах (предметом анализа 
является экстралингвистический компо-
нент текста) [8].

В данной методике были представле-
ны типовые вопросы, решаемые судебной 
лингвистической экспертизой, в целом от-
ражающие дифференциацию задач данно-
го рода экспертизы в зависимости от кате-
гории уголовного дела.

3 этап. Развитие судебной 
лингвистической экспертизы

В системе СЭУ Минюста России дан-
ный этап прежде всего связан с началом 
системного производства комплексных 
психолого-лингвистических экспертиз, до 
этого носивших эпизодический характер. 
По решению коллегии Министерства юсти-
ции Российской Федерации по результа-
там Послания Президента В.В. Путина Фе-
деральному Собранию в ФБУ РФЦСЭ при 
Минюсте России в 2011 г. был выработан, 
апробирован и начал внедряться в эксперт-
ную практику комплексный подход к иссле-
дованию информационных материалов по 
делам экстремистской направленности [9]. 
В 2014 г. он оформился как экспертная ме-
тодика [10].

Методические пособия, в которых впер-
вые были предложены экспертные задачи и 
вопросы исходя из формулировок закона, 
то есть с учетом юридического значения 
выводов эксперта, буквально перевернули 
представления о судебной лингвистиче-
ской экспертизе и методических подходах 
к решению экспертных лингвистических 
задач. Представленные в них алгоритмы 
решений, базирующиеся на принципах тра-
диционной криминалистической эксперт-
ной диагностики [11], а также организаци-
онно-правовые, теоретические и методо-
логические положения послужили основой 
создания методики проведения судебной 
лингвистической экспертизы по делам об 
оскорблении [12, 13], а позже – и базовых 
методик судебной лингвистической экспер-
тизы, применяемых в СЭУ Минюста Рос-
сии, изложенных в методическом пособии 
«Семантические исследования в судебной 
лингвистической экспертизе» [14].

Разработка методического обеспече-
ния активно велась и негосударственными 
экспертами, учеными-филологами. Было 
опубликовано большое количество работ, 
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посвященных судебной лингвистической 
экспертизе по делам, связанным с проти-
водействием экстремизму [15–18], а также 
работ, в которых предлагались методиче-
ские подходы к решению задач судебной 
лингвистической экспертизы по различным 
категориям дел [19–25]5.

Таким образом, третий этап связан со 
стремительным методическим развитием 
предметных видов рассматриваемого рода 
экспертизы, прежде всего по делам, свя-
занным с противодействием экстремизму.

4 этап. Совершенствование судебной 
лингвистической экспертизы

Данный этап отражает современное со-
стояние ее развития. К настоящему време-
ни уже создана общая методология, мето-
дологические принципы исследования про-
дуктов речевой деятельности, выработаны 
методические подходы. Вместе с тем они 
требуют совершенствования и определен-
ной доработки с учетом появления новых 
объектов (так называемых электронных тек-
стов – специфического интернет-контента, 
сочетающего в себе аудиальную и визуаль-
ную, вербальную и невербальную инфор-
мацию) и законодательных нововведений 
(появления новых речевых преступлений и 
правонарушений, разъяснений Верховного 
суда Российской Федераций и т. д.).

В связи с этим работа на данном этапе 
направлена на совершенствование методи-
ческих подходов к исследованию так назы-
ваемых экстремистских материалов, в том 
числе с учетом необходимости реализации 
единого научно-методического подхода к 
экспертной практике. 

В 2019 г. решением Национального анти-
террористического комитета были одобре-
ны и рекомендованы к применению в экс-
пертной практике Типовая межведомствен-
ная методика лингвистического экспертно-
го исследования материалов экстремисткой 
направленности (№ 11/П/2-183) и Типовая 
межведомственная методика комплексной 
психолого-лингвистической экспертизы 
по делам, связанным с проявлением экс-
тремизма и терроризма (№ 11/П/2-184).  
Обе методики основаны на разработанных 
в Экспертно-криминалистическом центре 

5 В части из перечисленных работ представлен методиче-
ский подход, подобный подходу, изложенному в методике 
О.В. Кукушкиной, Ю.А. Сафоновой и Т.Н. Секераж [10]: авто-
ры предлагают решать задачи, направленные на установ-
ление лингвистических признаков того или иного речево-
го действия, соотносимого с речевым правонарушением.

МВД России и в ФБУ РФЦСЭ при Минюсте 
России методических подходах и учитыва-
ют изменения объектов и законодательные 
нововведения. 

Появляются работы, в которых на основе 
уже существующих методических разрабо-
ток, вырабатываются подходы к проведе-
нию экспертиз по новым для законодатель-
ства категориям дел [26, 27].

Еще одним методическим направлени-
ем являлась разработка методик проведе-
ния лингвистической экспертизы по делам, 
связанным с так называемыми неречевыми 
правонарушениями. Первой из них стало 
учебно-методическое пособие «Судебная 
лингвистическая экспертиза диалогиче-
ской речи» [28], разработанное на основе 
обобщения экспертного опыта СЭУ Мин- 
юста России, учета достижений современ-
ных направлений, изучающих диалогиче-
скую речь, дискурс, а также с опорой на со-
временную теорию судебной экспертизы 
(судебную экспертологию). В нем изложены 
организационно-правовые, теоретические 
и методические основы судебной линг-
вистической экспертизы диалогической 
речи, ее юридически и экспертно значимые 
аспекты, сформулированы стратегии и так-
тики экспертного лингвистического иссле-
дования.

В рамках этого направления продолжа-
ется работа в аспекте междисциплинарных 
связей: разрабатываются методические 
подходы к установлению провокации [29, 
30], исследованию видеоматериалов про-
цессуальных действий [31].

Характерной чертой 4 этапа является 
появление судебной лингвистической экс-
пертизы как учебной дисциплины во многих 
вузах страны. Это прежде всего связано с 
утверждением в 2020 г. федерального госу-
дарственного образовательного стандарта 
высшего образования по специальности 
40.05.03 «Судебная экспертиза»6, специ-
ализация № 5 «Речеведческие экспертизы». 
В свою очередь, это обусловило появление 
пособий по судебной лингвистической экс-
пертизе. 

Первым таким пособием стала работа 
Е.И. Галяшиной [32]. В ней отражены теория 
и практика судебной лингвистической экс-
пертизы, изложены правовые основы су-
дебно-экспертной деятельности эксперта-
лингвиста, охарактеризованы пределы его 
профессиональной компетенции. Учебное 

6 Приказ Минобрнауки России от 31.08.2020 № 1136.
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пособие раскрывает сущность криминоген-
ных речевых действий, методы и методо-
логию их судебно-лингвистического иссле-
дования и иные теоретические, организа-
ционно-правовые и методические аспекты 
судебной лингвистической экспертизы на 
основе судебной экспертологии и судебно-
го речеведения. 

На современном этапе развития судеб-
ной лингвистической экспертизы существу-
ют и проблемные аспекты, рассмотренные 
ниже.

Альтернативная периодизация 
развития судебной лингвистической 

экспертизы 
Методические пособия О.В. Кукушкиной, 

Ю.А. Сафоновой и Т.Н. Секераж [9, 10] бук-
вально перевернули представления о мето-
дических подходах к решению экспертных 
лингвистических задач. Впервые их реше-
ние было представлено с позиции теории 
судебной экспертизы: сами задачи были 
рассмотрены как диагностические, в соот-
ветствии с чем была разработана система 
диагностических признаков, а также диа-
гностические комплексы так называемых 
экстремистских значений. Кроме того, экс-
пертные задачи впервые были рассмотрены 
с учетом юридического значения результа-
тов экспертизы. Такая судебно-экспертоло-
гическая направленность данных методиче-
ских пособий позволяет представить иную, 
альтернативную периодизацию развития 
судебной лингвистической экспертизы, вы-
делив два этапа: доэкспертологический и 
экспертологический. 

Первый большей частью связан со ста-
новлением и развитием лингвистической 
экспертизы учеными-филологами как на-
правления прикладной лингвистики, в связи 
с чем его можно по-другому обозначить как 
филологический этап.

Второй (экспертологический) этап свя-
зан с появлением методических продуктов, 
учитывающих достижения современной 
судебной экспертологии. В данном случае 
судебная лингвистическая экспертиза рас-
сматривается не как направление приклад-
ной лингвистики, а как один из родов судеб-
ной экспертизы, развивающийся в рамках 
судебной экспертологии и имеющий свою 
частную теорию, а также свой предмет, объ-
ект, задачи, методы и методики экспертно-
го исследования.

При этом экспертологический вектор, 
к сожалению, можно наблюдать большей 

частью лишь в государственных СЭУ Рос-
сии. В настоящее время на филологиче-
ских факультетах многих российских вузов 
проводится большое количество научных 
мероприятий (конференций, форумов, ве-
бинаров и т. п.), посвященных проблемам 
судебной лингвистической экспертизы. Это 
свидетельствует о дальнейшем развитии 
филологического направления. 

С одной стороны, филологи имеют хоро-
шую лингвистическую базу и обладают зна-
ниями в области современных направлений 
языкознания. С другой – они не знакомы с 
теорией судебной экспертизы (судебной 
экспертологией), а также с частной теори-
ей судебной лингвистической экспертизы, 
не владеют терминологией судебной экс-
пертологии и организационно-правовыми 
основами судебной экспертизы. 

Многочисленные монографии и диссер-
тации филологов по проблемам судебной 
лингвистической экспертизы, а также сбор-
ники материалов проводимых на фило-
логических факультетах российских вузов 
конференций, посвященных данной про-
блематике, зачастую содержат ошибочные 
представления о судебной лингвистиче-
ской экспертизе, а приводимые в качестве 
иллюстраций к исследованиям тексты экс-
пертиз – все виды экспертных ошибок (гно-
сеологические, процессуальные, деятель-
ностные). Все это, в свою очередь, форми-
рует превратное представление о судебной 
лингвистической экспертизе, прежде всего 
о ее возможностях, пределах специальных 
лингвистических знаний, методах эксперт-
ного исследования. Это, безусловно, нега-
тивно сказывается на развитии этого рода 
экспертизы, возвращает нас к доэксперто-
логическому этапу.

Решением данной проблемы являет-
ся интеграция усилий ученых-филологов и 
экспертов, профессионально занимающих-
ся судебной экспертизой, при проведении 
научно-исследовательских и научно-ме-
тодических работ по проблемам судебной 
лингвистической экспертизы. 

Заключение
Судебная лингвистическая экспертиза, 

появившаяся в России более тридцати лет 
назад и сформировавшаяся как род в си-
стеме СЭУ Минюста России пятнадцать лет 
назад, в настоящее время активно развива-
ется и совершенствуется в теоретическом и 
методологическом аспектах. Разработаны 
ее предмет, задачи, объект и методология, 
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созданы методики решения типовых задач, 
а также экспертные методики проведения 
экспертиз по разным категориям уголов-
ных, гражданских дел и дел об администра-
тивных правонарушениях. Данные продукты 
служат заделом и для разработки методи-
ческих подходов к решению новых задач.

Изучение зарубежного опыта проведе-
ния судебно-лингвистических экспертных 
исследований [33–35], по нашему мнению, 
будет способствовать совершенствованию 

методических подходов к решению экс-
пертных лингвистических задач, а также 
разработке новых экспертных задач, позво-
ляющих получить ранее не устанавливае-
мые доказательства.

Перспективной является дальнейшая 
интеграция специальных лингвистических 
и психологических знаний с целью решения 
пограничных экспертных задач, возникаю-
щих на стыке двух областей знания – линг-
вистики и психологии [36, 37]. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные методологические принципы психологического ис-
следования информационных материалов, применяемые при производстве судебно-психологи-
ческой экспертизы нового направления, которое нормативно утвердилось в системе судебно-экс-
пертных учреждений Минюста России в 2017 году. Базисом направления стала общая методология 
судебной психологической экспертизы, глубоко проработанная Ф.С.  Сафуановым. Вместе с тем 
особенности объектов (информационных материалов и коммуникации, включенных в социаль-
ную деятельность и поведение человека, которые подвергаются правовой оценке и могут быть 
признаны преступными) и предмета исследования (криминалистически и юридически значимых 
особенностей информационных материалов) обусловливают ряд собственных методологических 
принципов, методов и процедур их применения. Это отличает исследование информационных 
материалов от исследования психической деятельности подэкспертных лиц (обвиняемых, потер-
певших, свидетелей) в юридически значимый период. 
Отмечена связь психологического исследования информационных материалов с общей методо-
логией судебной психологической экспертизы, при этом определены особенности, обусловлен-
ные межпредметными связями нового рода судебной экспертизы с другими науками и практи-
ческими экспертными задачами. Описаны основные подходы к психологическому исследованию 
информационных материалов: системно-структурный, деятельностный, феноменологический и 
герменевтический, а также уровневый, коммуникативный, качественный и дискурсивный анализ. 
Ключевые слова: судебная психологическая экспертиза, психологическое исследование, информа-
ционные материалы, судебная экспертология, методологические принципы, системный подход, ка-
чественный подход
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Abstract. The article addresses the basic methodological principles of psychological analysis of information 
materials applied during the forensic psychological examination of a new direction established in the 
system of forensic institutions of the Ministry of Justice of Russia in 2017. The foundation of the direction 
is the general methodology of forensic psychological examination, deeply elaborated by F.S. Safuanov. 
At the same time, the features of objects (information materials and communications included in social 
activities and human behavior that are subject to legal assessment and can be recognized as criminal) and 
the subject of research (forensically and legally significant features of information materials) determine 
the number of particular methodological principles, methods, and procedures for their application. These 
distinguish the study of information materials from the study of the mental activity of investigated persons 
(accused, victims, witnesses) during the legally significant period.
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Введение
Методология в широком смысле есть 

учение о структуре, логической организа-
ции, методах и средствах какой-либо дея-
тельности. Применительно к научному по-
знанию она представляет собой учение о 
принципах построения, формах и способах 
научно-познавательной деятельности1.

Методология – одна из центральных ка-
тегорий общей теории судебной эксперти-
зы [1, с. 186–190; 2, с. 79–80], судебной экс-
пертологии [3, 4] и частных теорий судебной 
экспертизы различных родов. Общая мето-
дология судебной психологической экспер-
тизы (СПЭ) [5, 6] явилась основой нового 
направления – психологического исследо-
вания информационных материалов (ИМ). 

Особенности объектов (ИМ и коммуни-
кации, включенных в социальную деятель-
ность и поведение человека, которые под-
вергаются правовой оценке и могут быть 
признаны преступными) и предмета иссле-
дования (криминалистически и юридически 
значимых особенностей информационных 
материалов) обусловливают ряд собствен-
ных методологических принципов, методов 
и процедуры их применения. Это отличает 
исследование ИМ от исследования психи-
ческой деятельности подэкспертных лиц 
(обвиняемых, потерпевших, свидетелей). 

Значение методологии экспертного ис-
следования конкретного рода трудно пере-
оценить, поскольку она направлена на изу-
чение, совершенствование и конструирова-
ние методов и методик, «определяет, какие 
подходы и принципы необходимо исполь-
зовать для того, чтобы создание теории, 
разработка методов и функционирование 

1 Спиркин А.Г., Юдин Э.Г. Методология / Большая советская 
энциклопедия. М.: Советская энциклопедия, 1969–1978. 
https://rus-bse.slovaronline.com/48048-Методология

практики были корректными, эффективны-
ми и приводили к достоверному решению 
задач, сформулированных теорией» и вос-
требованных правоприменением [1, с. 189], 
способствует повышению научной обосно-
ванности методического обеспечения су-
дебной экспертизы [7].

Целью настоящей работы является 
представление основных методологиче-
ских принципов и подходов судебной пси-
хологической экспертизы информационных 
материалов.

Методологические подходы  
к судебно-психологическому 
экспертному исследованию

Уровни методологического знания со-
ставляют: философская методология, об-
щенаучные принципы и формы исследова-
ния, конкретно-научная методология, ме-
тодика и техника исследования [8]. Таким 
образом, понятия «методология», «метод», 
«методика» и «техника» взаимосвязаны и 
включены в единую систему. 

Метод познания, наряду с объектом и 
предметом исследования, указывает на 
сферу знаний, в рамках которой проис-
ходит познание, и, соответственно, опре-
деляет род (вид) судебной экспертизы и 
экспертную специальность [9, с. 162]. При-
менительно к СПЭ информационный ма-
териал является объектом исследования, 
а предметом – особенности этого матери-
ала, имеющие психологическую природу 
(аспекты коммуникации), т. е. психологи-
ческие феномены различных коммуника-
тивных (речевых и неречевых) действий 
субъекта, имеющие юридическое значение. 
Такие особенности познаются и выявляют-
ся с помощью психологических методов 
исследования коммуникативной (информа-

The author notes a connection of psychological research of information materials with the general 
methodology of forensic psychological examination. At the same time, methodological features are 
determined due to the interdisciplinary connections of a new kind of forensic examination with other 
sciences and practical expert tasks. Next, the article describes the main methodological approaches of 
psychological research of information materials: system-structural, activity-based, phenomenological, 
and hermeneutic, as well as level, communicative, qualitative, and discursive analysis.
Keywords: forensic psychology, psychological examination, information materials, forensic expertology, 
methodological principles, systematic approach, qualitative approach
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ционно-коммуникативной) деятельности и 
поведения человека. 

Исходя из принципа сравнительного 
экспертоведения [3, с. 56–61] психологи-
ческое исследование ИМ базируется на об-
щей методологии СПЭ, а также на методо-
логии исследования речи, коммуникации в 
общей и социальной психологии и смежных 
науках [10]. 

Рассмотрим основные положения и 
принципы психологического исследования 
информационных материалов.

Системный подход
Данный подход определяет исследова-

ние объектов и явлений как системы во вза-
имосвязи их частей и элементов. 

Коммуникация представляет сложную 
систему, в связи с чем элементы коммуни-
кации (имеющие юридическое значение) не 
могут исследоваться изолированно от нее. 
Объект исследования (ИМ) тоже обладает 
целостностью, а составляющие его эле-
менты и их связи – многообразием свойств. 
Интенции говорящего нельзя выявить на 
основании анализа только фрагмента его 
речи, необходимо получить данные о всей 
совокупности интенциональных составля-
ющих, проявленных в исследуемом мате-
риале (речи, тексте). Кроме того, интенция 
может быть выражена не в одном высказы-
вании или предложении, а в целой фразе, 
нескольких абзацах. 

Два основных аспекта – системность 
коммуникации и системность самого объ-
екта исследования – определяют необходи-
мость исследования объектов экспертизы 
как системы, либо как элементов системы 
без отрыва от нее. Исследование какого-
либо явления как системы (совокупности 
образующих ее элементов) предполагает 
установление взаимодействия составных 
частей или элементов этой совокупности, 
несводимость свойств целого к свойствам 
отдельных частей.

Системность должна быть свойственна и 
взглядам эксперта на изучаемый предмет и 
его подходу к исследованию – системному 
видению коммуникации, а также совокуп-
ности используемых им методов. Следова-
тельно, эксперт в своей деятельности дол-
жен реализовывать как системный подход, 
так и системный метод.

Структурный подход
Коммуникация, элементы которой (ком-

муникативная деятельность субъекта в 

целом, коммуникативные действия, цели и 
др.) подлежат исследованию и установле-
нию, имеет определенную структуру. 

Во-первых, это структура коммуникатив-
ной ситуации, в которой осуществляется ком-
муникативная деятельность. Структурными 
элементами коммуникативной ситуации яв-
ляются ее участники (коммуникатор/реципи-
ент или адресант/адресат), само передавае-
мое сообщение (имеющее смысл), каналы и 
средства коммуникации (устная/письменная, 
аудиальная/визуальная/аудиовизуальная, 
непосредственная/опосредованная и др.), 
уровень коммуникации (межличностный, 
публичный, массовый) и коммуникативное 
поле, в котором находятся участники, а также 
различные коммуникативные барьеры2. 

Во-вторых, объекты исследования (ИМ) 
как единство внутреннего (содержательно-
го, смыслового) и внешнего (формально-
языкового) плана, по А.А. Леонтьеву, также 
обладают структурой – как определенной 
упорядоченностью элементов (внешней, 
или формальной), так и смысловой орга-
низацией (внутренней). Структура имеет 
различные уровни: логический, жанровый, 
информационный, содержательный, смыс-
ловой [11]. От стиля и жанра материала за-
висит его внутренняя организация, которая 
неодинакова в художественных и нехудоже-
ственных (научных, публицистических) тек-
стах. 

В-третьих, имеет структуру и коммуни-
кативная деятельность субъекта, которая 
схематично включает цепочку «субъект – 
объект – мотив – цель – средства – процесс 
(действия) – результат». Это помимо струк-
турного подхода определяет актуальность 
деятельностного подхода. В совокупности 
системный и структурный подходы образу-
ют системно-структурный подход.

Деятельностный подход
Речевая и коммуникативная деятель-

ность субъекта психологически характери-
зуется предметным мотивом и целенаправ-
ленностью, содержит цель, действия, опе-
рации (как способы выполнения действий), 
продукт (как результат деятельности) и лич-
ностные установки [12, 13]. Данный процесс 
всегда реализуется в несколько этапов: 
ориентировка, планирование, воплощение 
плана (при этом постоянно контролируются 
его промежуточные результаты).

2 Схему коммуникации см., например: [14, с. 5–6].
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Деятельностный подход позволяет ис-
следовать коммуникативную деятельность 
(а также речевую деятельность, текстовую 
деятельность [15]) как осознанную, моти-
вированную, то есть психически регули-
руемую предметную и целенаправленную 
социально регламентируемую активность 
субъекта, опосредствующую его связи с 
окружением. Текст или иной информацион-
ный материал являются продуктом, резуль-
татом и образом этой деятельности.

Механизмы регуляции речевой дея-
тельности и речевого поведения различ-
ны: категория деятельности используется 
для описания нереактивных процессов, 
характеризуется с точки зрения осознан-
ности3 и позволяет описывать любое кон-
кретное проявление активности человека 
с учетом ее внутренней и внешней детер-
минации [16]. Термин «поведение» харак-
теризует процессы реактивного характера, 
ситуационно детерминируемой и стиму-
лируемой активности. По сравнению с де-
ятельностью поведение менее осознанно, 
более зависимо от индивидуальных стерео- 
типов и личностных особенностей, а также 
более спонтанно. Оно представляет собой 
функцию взаимодействия личности с ситу-
ацией, включает стереотипные, привычные 
действия. 

Уровень мотивации и соответствующая 
ей мера осознанности мотивов действия 
и акта поведения являются критериями 
дифференциации деятельности и поведе-
ния. Чем меньше опосредующих факторов 
между стимулом и ответом на него, тем 
ниже предполагаемый уровень осмысления 
предмета мотивации. Это различие дало ос-
нование констатировать разность природы 
таких подвидов коммуникативной активно-
сти человека, как «текстовая деятельность» 
и «языковое (речевое) поведение» [15].

Деятельностный подход включает прин-
цип единства сознания и деятельности. 
Цель как осознанный образ результата дей-
ствий относится к сфере сознания автора 
информационного материала, а его дей-
ствия по достижению этой цели – к сфере 
деятельности. Законодательные нормы, 
регулирующие речевые и коммуникатив-
ные действия, содержат как смысловые 
составляющие (содержание и значение ин-
формационных материалов), так и деятель-
ностные (направленность материала [речи] 

3 Рассматривается как осознанное стремление к разреше-
нию проблемных жизненных и социальных ситуаций.

на достижение определенного результата). 
Образ конечного результата деятельности, 
а также ее цель находятся не вне, а внутри 
структуры этой деятельности. Следова-
тельно, замысел автора отражается в тек-
сте (речи) и может быть выявлен при его 
анализе. 

Целевая составляющая информацион-
ного материала – то, почему и для чего он 
создается или публикуется (обнародует-
ся) – в совокупности с условиями его ис-
пользования (коммуникативной ситуацией) 
задает общую направленность материала. 
Именно эта направленность и может быть 
выявлена в ходе психологического анализа. 
По своей сути такой анализ является целе-
вым или мотивационно-целевым, посколь-
ку направлен на установление выраженной 
в речи и коммуникативных действиях субъ-
екта психологической мотивации и цели его 
деятельности. 

Таким образом, цель автора всегда вы-
ражена в тексте (информационном мате-
риале) или коммуникативной ситуации и 
может быть установлена при исследовании. 
Говоря о цели и мотиве, мы всегда имеем в 
виду не правовые понятия, а психологиче-
ские и экспертно-психологические – цель 
коммуникативную, а не цель правонаруше-
ния, мотив – психологический.

Уровневый анализ
Человеческая деятельность и общение 

имеют уровневую организацию. В большей 
мере этот принцип относится к исследова-
нию условий коммуникации и коммуника-
тивного пространства, результаты которо-
го дают информацию об уровне регуляции 
коммуникативной активности автора. На-
пример, «экстремистские» материалы про-
изводятся или обнародуются в основном в 
социальной структуре общества, куда инди-
вид включается через освоение идеологи-
ческих и культурных ценностей, и где реали-
зуются ценностные ориентации личности. 

Денис МакКуэйл (Denis McQuail) описал 
шесть уровней процесса коммуникации 
(рис. 1, [17, с. 18]): 

1) внутриличностный (коммуникация для 
себя, на этом уровне индивидуум обраба-
тывает  информацию); 

2) межличностный (уровень общения в 
диадах, например, в супружеских парах); 

3) внутригрупповой (взаимодействие в 
семейном кругу); 

4) межгрупповой (коммуникация в ло-
кальных сообществах);
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5) институциональный/организационный 
(политическая система, коммерческая фир-
ма); 

6) социетальный (общество в целом, мас-
совая коммуникация), в том числе трансна-
циональный и трансграничный. 

Вместе с тем автор отмечает, что на дан-
ный момент коммуникация уже не имеет 
четкой структуры, она «размывается ра-
стущей “глобализацией” общественной 
жизни и появлением новых “гибридных” 
(одновременно общественных и личных) 
средств коммуникации, для которых со-
всем не обязательны факторы личного зна-
комства между людьми или проживания на 
одной территории. Если в прошлом можно 
было говорить о том, что каждому уровню 
коммуникации соответствует то или иное 
средство (телевидение занимало верхний 
уровень, пресса и радио – уровень региона 
или города, телефон и почта были харак-
терны для уровня организации), то теперь 
сеть Интернет может поддерживать комму-
никацию любого уровня. Этот процесс идет 
не только по горизонтали, но охватывает и 
вертикальные уровни пирамиды» [18].

К исследованию ИМ, речи участников 
коммуникации необходимо подходить ис-

ходя из особенностей той сферы, в которой 
они используются и частью которой явля-
ются. 

Уровневая организация присуща и 
структуре коммуникативной ситуации с 
элементами макро- и микроуровня комму-
никативного и социокультурного контекстов 
(рис. 2). В исследованиях коммуникативно-
го воздействия применяется структурно-
уровневая модель, построенная по принци-
пу иерархичности [19, с. 38–42].

Коммуникативный анализ
Психологическое (социально-психоло-

гическое) исследование информационного 
материала основывается на том, что его по-
рождение и использование в человеческой 
практике имеет психологическую природу 
и всегда происходит в определенных соци-
альных, социокультурных и культурно-исто-
рических условиях. ИМ включен в обмен 
информацией, коммуникацию, социаль-
ную деятельность субъектов. Поэтому рас-
сматривать его как элемент коммуникации 
возможно только в ее контексте, что обу-
словливает необходимость анализа комму-
никативной ситуации на различных уровнях 
контекста: микро-, мезо- и макросоциаль-

Рис. 1. Пирамида коммуникации по МакКуэйлу [17, с. 18]
Fig. 1. Communication pyramid (McQuail D., 2010, [17, p. 18])
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ном. Этот принцип также именуется контек-
стуальным. 

«В отечественной психологии понятие 
контекста рассматривается в соотношении 
с принципом системности, сформулиро-
ванным Б.Ф. Ломовым; контекст получает 
статус смыслообразующей категории – как 
система внутренних и внешних факторов и 
условий поведения и деятельности челове-
ка, влияющих на особенности восприятия, 
понимания и преобразования конкретной 
ситуации, определяющих смысл и значение 
этой ситуации как целого» [20, с. 69–70 –ци-
тируется по 21, с. 6].

Качественный подход
Данный подход в социальной психологии 

включает методы сбора качественных дан-
ных4 и методы их качественного анализа. 
К последним относят тематический и кон-
тент-анализ, феноменологический анализ, 
подход «обоснованной теории», анализ раз-
говорной речи (конверсационный анализ), 

4 «Качественные данные – это любой тип вербальной (тексты) 
или визуальной (изображения) информации» [22, с. 22].

нарративный и дискурс-анализ, психоана-
лиз и визуальный анализ [22, с. 23]. «Каче-
ственные методы сбора и анализа данных 
в психологии, образующие сегодня единый 
методологической подход (так называемый 
интеллектуальный стиль исследования), 
позволяют раскрыть эмоционально-смыс-
ловые отношения человека и мира, лично-
сти и общества, пациента и врача, клиента 
и терапевта» [там же]. 

При психологическом исследовании ИМ 
с целью установления их смысловой, со-
циально-психологической направленности, 
коммуникативных статусов участников вза-
имодействия, их коммуникативных наме-
рений, отраженных в общении социальных 
представлений и иных явлений как коллек-
тивного, так и индивидуального сознания 
количественные методы практически не-
применимы, а методология познания осно-
вана на качественных методах и методиках. 
Такие методы представляют собой «страте-
гии или процедуры познания, направлен-
ные на определение значений и смыслов, 
которые отдельный человек и группа людей 
придают различным предметам, действиям 

Рис. 2. Уровни исследуемого контекста
Fig. 2. The levels of the investigated context
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и событиям окружающей жизни» [там же, 
с. 22]. 

Концептуальным инструментом каче-
ственного анализа является интерпретация 
как способ реконструкции психологической 
реальности, а принцип интерпретации (ин-
трепретативной реконструкции) – основани-
ем для всего комплекса аналитического ин-
струментария [23]. Интерпретация – это не 
выражение субъективного отношения к фак-
там, а процесс конструирования значений, 
который Т.И. Ойзерман определил как «ис-
следовательский поиск связи наблюдаемых 
явлений друг с другом и с другими явления-
ми, существование которых признается или 
предполагается на основании имеющихся 
данных» [24 – цитируется по 21, с. 9]. 

Из уровней интерпретации эксперту в 
меньшей мере подходит уровень эмпатиче-
ски-описательный, и в большей – критиче-
ски-герменевтический, «предполагающий 
углубленное понимание феномена с опорой 
на уже существующие теоретические тра-
диции и перспективы» [20]. Авторы книги 
«Системная организация и детерминация 
психики» видят выход из проблемы валид-
ности интерпретаций, их смысловой загру-
женности личными оценками и интересами 
исследователя не как отстраненного на-
блюдателя, а как активного участника со-
циального мира в экспликации процесса 
конструирования интерпретаций. Именно 
эта процедура и лежит в основе психологи-
ческого анализа продуктов речевой и ком-
муникативной деятельности автора инфор-
мационного материала [25].

Феноменологический анализ
Данный подход основан на знании пси-

хологических феноменов коммуникации, 
структуры и особенностей социально-пси-
хологических явлений (социальной установ-
ки, социальных представлений, социальных 
стереотипов, межличностной аттракции, 
индивидуальной и групповой идентифика-
ции, групповых феноменов и др.) [26]. Он 
позволяет выявлять и учитывать эти важные 
явления при экспертной оценке исследуе-
мых материалов, обогащает лингвистиче-
ский анализ материалов и позволяет пре-
одолеть его ограничения.

Феноменологический подход включает 
важное понятие интенциональности как на-
правленности сознания говорящего (участ-
ника коммуникации) на определенный 
предмет в момент речи, в актуальной ситуа-
ции общения (коммуникации) [27] и как «на-

правленности на цель» (интенциональный 
аспект анализа действия (деятельности) по 
А.А. Леонтьеву, выяснение цели действия 
(vs. операционный аспект – анализ способа 
осуществления действия [16, с. 183–184]). 
Интенциональность имеет отношение как к 
непосредственной коммуникации (так на-
зываемому живому общению), так и опосре-
дованной коммуникации (с использованием 
живой [не редактированной] речи коммуни-
кантов, а также подготовленной речи) [28]. 

Интенциональность как свойство ин-
формационных материалов, исследуемых 
в контексте правоприменения, связана с их 
направленностью на адресата, даже когда 
это не конкретный человек, а неограничен-
ный круг лиц, неопределенная аудитория 
(при публичной и массовой коммуникации). 
Любая речь в процессе коммуникации или 
информационный материал имеют своего 
адресата. Он может быть непосредствен-
ным или опосредованным, в качестве него 
может выступать сам автор/говорящий 
(например, дневниковые записи, замет-
ки). Сегодня такие материалы могут быть 
как текстовыми, так и мультимедийными, 
электронными, цифровыми. Образ адреса-
та всегда присутствует у автора и отражает-
ся в его речи (тексте) или коммуникативных 
действиях, поэтому важным свойством ис-
следуемых объектов является их диалогич-
ность [29]. Диалогические характеристики 
значимы для понимания природы дискурса. 

Дискурсивный подход
Исследуемые экспертом материалы, 

фиксирующие реальную коммуникацию, 
включены в социальное взаимодействие в 
определенном социальном и культурном 
контексте и в определенных социальных 
обстоятельствах, условиях, задающих пра-
вила или традиции взаимодействия людей, 
в рамках определенного дискурса.

Дискурс (от позднелат. discursus – рас-
суждение, довод, беседа) определяется как 
«связный текст в совокупности с социокуль-
турными, психологическими и другими фак-
торами; текст, взятый в событийном аспекте; 
речь, рассматриваемая как целенаправлен-
ное социальное действие, как компонент, уча-
ствующий во взаимодействии людей и в ме-
ханизмах сознания»5. В содержательном пла-
не дискурс связан с использованием языка 
в социальном контексте и рассматривается 

5 Арутюнова Н.Д. Дискурс / Большая российская энцикло-
педия. Электронная версия (2017). 
https://bigenc.ru/sociology/text/1958366
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как целенаправленное социальное действие, 
участвует во взаимодействии людей, вслед-
ствие чего по своей организации он диало-
гичен, интерактивен. Дискурс различается по 
типу институализации (например, профес-
сиональный, политический, религиозный, 
(экономический). Он также существует вне 
институций в виде разговорных практик раз-
ного рода (повседневный, рекреационный, 
телефонный дискурс и др.) [30]. 

Факторы, которые определяют дискурс, 
и которые необходимо учитывать при иссле-
довании, в целом делят на лингвистические 
и экстралингвистические (ситуационные, 
прагматические, социокультурные, психо-
логические, социальные и пр.). С лингви-
стической точки зрения структура дискурса 
близка к структуре текста6, за исключением 
аспектов, обусловленных устным воспроиз-
ведением речи, и имеет разные уровни: ма-
кроструктуру (глобальную)  и микрострукту-
ру (локальную) [31]. 

В психологии дискурсивный подход исхо-
дит из предположения, что любые культурные 
и социальные феномены, характерные для 
данного исторического этапа, обладают свой-
ством целостности. Наиболее значимыми 
аспектами философских определений дис-
курса выступают признание языковой приро-
ды, герменевтической структуры и онтологи-
ческо-конструирующей функции [23, с. 101]. 
На статус полноценной социально-психоло-
гической теории претендует теория дискурса 
Рома Харре, в которой этот процесс пред-
ставляется «важнейшей составляющей ком-
муникативного процесса, центральной чело-
веческой активностью, предполагающей рас-
суждение и обсуждение по поводу некоторой 
проблемы» [там же, с. 102]. Интенциональные 
характеристики различных видов дискурса 
как «взаимодействия в определенном социо- 
культурном контексте» изучаются в рамках 
интент-анализа, который разрабатывает 
психологическую типологию интенций для 
конкретного изучаемого дискурса – полити-
ческого, семейного, массмедийного, студен-
ческого [32].

Субъективная доступность
При исследовании информационного 

материала, используемого в публичном 
пространстве (в условиях публичной или 
массовой коммуникации), следует исходить 
из принципа субъективной доступности по-

6 См., например: Кибрик  А.А., Паршин  П.Б. Дискурс / Он-
лайн Энциклопедия «Кругосвет». http://www.krugosvet.ru/
enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika/DISKURS.html

слания (сообщения) адресату – доступно-
сти его распознавания и декодирования. 
Выражение в речи интенций говорящего 
всегда организовано таким образом, что-
бы быть понятными слушающему. В ином 
случае смысл коммуникации будет утрачен, 
поскольку она всегда целенаправленна, ее 
цель – достижение определенного резуль-
тата, обмен информацией, воздействие на 
адресата. 

Пропагандистские и агитационные (на-
пример, «экстремистские») материалы 
должны быть понятны, доступны массовой 
аудитории, без понимания их адресатом 
они теряют свой смысл. Этот принцип от-
мечает Г.Я. Солганик применительно к мас-
совой коммуникации и языку медиатекстов: 
«Массовая коммуникация ведет к отказу от 
индивидуальных, уникальных средств выра-
жения, которые могут быть непонятны мас-
совой аудитории (узкоспециальные слова, 
архаизмы, варваризмы, индивидуальная 
образность и т. п.), массовая информация 
ориентируется на усредненную языковую 
норму» [33]. 

Выраженные в языке интенции должны 
быть понятны слушающим, эта понятность 
по существу является целью говорящего (не 
исключая определенной размытости или не-
ясности их понимания [34]), что определяет 
возможность субъективной оценки интенций 
говорящего исследователем, но не на обы-
денном, а на экспертном уровне – с позиций 
психосемантического подхода. Л.В. Ухова 
подчеркивает: «Способ анализа этих мате-
риалов скорее психосемантический по сво-
ей природе. Он основан на том тезисе, что 
языковые формы вырабатываются в жизнен-
ной практике людей как общеупотребитель-
ные конвенциональные высказывания, пред-
назначенные для того, чтобы слушающие 
понимали стоящие за ними интенции гово-
рящего. Соответственно с этим получаемые 
результаты позволяют делать заключения об 
интенциональных процессах, составляющих 
основу анализируемых речевых материалов. 
Исследователь получает данные об интен-
циональных установках говорящего, их за-
висимости от темы и условий обсуждения, 
об индивидуальных вариациях психологи-
ческих установок, зависимости от ситуации 
общения и др.»7.

7 Ухова  Л.В. Речевые средства реализации авторского на-
мерения в жанре телеинтервью (на материале программ 
К.  Прошутинской «Мужчина и женщина» и А.  Караулова 
«Момент истины»). Автореферат дисс. … канд. филол. наук. 
Ярославль, 2001. 21 с.
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Приоритет  
направленности

Еще одним принципом исследования яв-
ляется приоритет выявления направленно-
сти материала перед выявлением приемов 
воздействия на адресата. Приемы речевого 
и психологического воздействия являются 
лишь средством формирования опреде-
ленных представлений, стереотипов и уста-
новок у адресата.

Установление направленности ИМ, важ-
ность которого определяется формальным 
составом норм, регулирующих так называ-
емые речевые правонарушения, не может 
быть подменено выявлением приемов рече-
вого и психологического воздействия. Не-
возможно установить и реально оказанное 
воздействие на неограниченную аудиторию 
(адресата) как неопределенный круг лиц. 
Это связано с тем, что воздействие матери-
ала на адресата индивидуально, вариатив-
но, зависит от личности воспринимающего 
субъекта, его мировоззрения, установок, 
представлений и прочих индивидуальных 
особенностей.

Предусмотреть все вероятные эффекты 
влияния невозможно, а применение в су-
дебной экспертизе социологических и со-
циально-психологических экспериментов 
является негодным средством установле-
ния реального влияния информационного 
материала на адресата [35].

Герменевтический метод
Существует много определений данно-

го метода, наиболее простое из них трак-
тует герменевтику как искусство и теорию 
истолкования текстов. Более сложное по-
нимание герменевтики заключено в ее 
определении как теории и методологии ис-
следования общества, человека, культуры, 
выдвигающей в качестве основного спосо-
ба познания интерпретацию и понимание 
смыслового содержания различных соци-
ально-гуманитарных феноменов. 

Фридрих Шлейермахер (F. Schleierma-
cher) [36] видел цель герменевтики в про-
яснении условий возможности понимания 
документов, любой из которых есть, с од-
ной стороны, часть общей системы языка, 
с другой – продукт творчества некоторого 
индивида. Он выделял в тексте предмет-
но-содержательный и индивидуально-лич-
ностный аспекты и полагал, что постижение 
смысла текста, заложенного в него автором, 
важнее понимания его предметного содер-

жания. Согласно введенному Шлейермахе-
ром понятию герменевтического круга для 
понимания целого необходимо понять его 
отдельные части, но для понимания отдель-
ных частей необходимо иметь представле-
ние о смысле целого8.

Шлейермахер различал процедуры ин-
терпретации текста: «компаративные» 
предполагали соотнесение текста с языко-
вым и историческим контекстом (актуально 
при судебно-психологических и психолого-
лингвистических исследованиях); «диви-
наторные» опирались на творческое вооб-
ражение, эмпатию и предполагали интуи-
тивное постижение смысла произведения. 
Эксперт не может полагаться на интуитив-
ное осмысление текста, он должен выявить 
и обосновать заложенные в нем значения и 
смыслы. Вместе с тем не обладая интуитив-
ностью, формирующейся в процессе опыта, 
хорошим знанием и пониманием различных 
контекстов и типов дискурса, эксперт мо-
жет упустить некоторые исследовательские 
гипотезы.

Универсальная герменевтика система-
тизирует методологию интерпретации и 
понимания любых текстов безотноситель-
но их дисциплинарной принадлежности, а 
специальная герменевтика вырабатыва-
ет специфические приемы истолкования 
юридических, сакральных текстов и сочи-
нений религиозных авторитетов прошлого, 
феноменов культуры и др. Истолкование 
текстов, созданных в иную культурно-исто-
рическую эпоху, невозможно без выявле-
ния их связи с социокультурным контек-
стом. Созданный в прошлом текст должен 
рассматриваться с позиций актуального 
для периода его создания исторического, 
социального, научного и иного гуманитар-
ного контекста. Воспринимаемые с совре-
менных воззрений тексты прошлого (на-
пример, труды Ленина, Троцкого, плакаты 
и листовки времен «воинствующего атеиз-
ма») могут быть оценены как предосуди-
тельные и даже незаконные.

Критериально-ориентированный 
подход

Проводимый экспертом анализ объек-
та опирается на определенные критерии, 
подчинен цели установления наличия или 

8 Малахов  B.C. Герменевтика  / Большая российская энци-
клопедия: [в 35 т.] / М.: Большая российская энциклопедия, 
2004–2017. 
https://bigenc.ru/philosophy/text/2355543
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отсутствия определенных искомых при-
знаков и последующее их соотнесение с 
критериями экспертных оценок. Например, 
при выявлении «экстремистского» значе-
ния нет необходимости устанавливать все 
выраженные в информационном материа-
ле смыслы (эксплицитные и имплицитные, 
обязательные и факультативные, вербали-
зуемые и невербализуемые). 

Критериально-ориентированный анализ 
позволяет не только оптимизировать про-
цесс исследования, но и объективировать, 
операционализировать его. Применитель-
но к исследованию спорных ксенофобских 
текстов на основании системы признаков 
возбуждения национальной, расовой и ре-
лигиозной вражды и нетерпимости9 А.Р. 
Ратиновым, М.В. Крозом и Н.А. Ратиновой 
были разработаны критерии оценки смыс-
ловой направленности материала – выде-
лены три группы критериев: ложная иденти-
фикация, ложная атрибуция и мнимая обо-
рона [37]. Предложенные Д.А. Леонтьевым 
критерии оценок в виде операциональных 
индикаторов выражения смыслового со-
держания (обобщений, объяснений [атри-
буций], предписаний и запретов) основаны 
на отражении в текстах определенных цен-
ностей, смыслов и эмоциональных отноше-
ний автора. Эти индикаторы выражаются не 
отдельными словами, а целостными лекси-
ческими единицами, служащими опреде-
ленным коммуникативным намерениям, что 
сильно ограничивает возможности их вы-
явления средствами монодисциплинарного 
лингвистического анализа [38]. 

Критериально-ориентированный подход 
положен в основу методики проведения пси-
холого-лингвистической экспертизы мате-
риалов по делам, связанным с противодей-
ствием экстремизму и терроризму [25]. Был 
предложен трехкомпонентный комплексный 
психолого-лингвистический анализ выявле-
ния признаков «экстремистских значений», 
основанный на семантической структуре 
высказывания, и разработаны диагностиче-
ские комплексы признаков семи основных 
«экстремистских значений», включающие 
шесть групп признаков на трех уровнях (по 
лингвистическому и психологическому бло-
кам). 

9 Методические рекомендации Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации «Об использовании специальных 
познаний по делам и материалам о нарушении средствами 
массовой информации национального, расового и рели-
гиозного равноправия» от 09.12.95 № 7/4-1-1557/95. С. 7–8.

Каждый из трех обязательных компонен-
тов значения требует отдельного анализа. В 
связи с этим необходим анализ трех типов: 
1) предметно-тематический (о ком/чем и 
что именно говорится); 2) оценочно-экс-
прессивный (как оценивается то, о чем го-
ворится, и какие эмоции у автора вызыва-
ет); 3) целевой (зачем говорится). 

Предложенный подход и диагностиче-
ские комплексы применялись также при 
решении задач, не связанных с выявлени-
ем «экстремистских значений», а затем они 
легли в основу экспертных методик по их 
решению [39, 40]. 

Данная идея нередко заимствуется и 
другими авторами (вне системы судебно-
экспертных учреждений Минюста России), 
в том числе с исключением психологиче-
ских компонентов значения. Это может при-
вести к неверной оценке свойств объекта и 
экспертной ошибке при исследовании «экс-
тремистских материалов», поскольку ис-
ключение информативных, диагностически 
значимых психологических признаков, на-
ходящихся в комплексе с лингвистическими 
признаками и взаимосвязанными с ними, 
нарушает принцип системности анализа. 

Заключение
Методологической основой нового на-

правления судебной психологической экс-
пертизы – психологического исследования 
информационных материалов – является 
методология судебной экспертологии, об-
щая методология СПЭ как подкласса судеб-
ной экспертизы, а также методологические 
подходы и принципы, обусловленные осо-
бенностями объектов исследования и ре-
шаемых экспертных задач. 

Наряду с общенаучным (системно-струк-
турным анализом) и частными методически-
ми подходами (дискурсивным, коммуника-
тивным, феноменологическим, герменев-
тическим и мотивационно-целевым видами 
анализа) при судебно-экспертном психоло-
гическом исследовании ИМ должны соблю-
даться методологические принципы крите-
риально-ориентированного мотивационно-
целевого анализа и экспертные методики 
решения типовых задач. 

При психологическом исследовании ин-
формационных материалов разработка ме-
тодологических принципов базируется на 
системно-структурном подходе, деятель-
ностном подходе к исследованию общения 
и коммуникативного взаимодействия меж-
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О разработке новых криминалистических  
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Аннотация. Несмотря на широкий спектр технико-криминалистических средств выявления и 
фиксации следов кожного покрова человека, проблема разработки дактилоскопических порош-
ков, обладающих одновременно универсальностью по отношению к различным поверхностям и 
специфичностью при взаимодействии с потожировым веществом, остается актуальной. 
В статье рассмотрены основные физические и физико-химические факторы, оказывающие влия-
ние на трехкомпонентную систему «дактилоскопический порошок – следонесущая поверхность – 
потожировое вещество следа». Разработаны новые модельные составы дактилоскопических 
порошков: немагнитного и люминесцентного магнитного с учетом рассмотренных закономер-
ностей. Характеристики полученных порошков, а также следонесущие поверхности оценивали 
методами электронной микроскопии (растровой и зондовой). Показано, что применение нано- и 
ультрадисперсных материалов (углеродных нанотрубок и шунгита) в разработанных составах по-
зволяет варьировать сорбционную и адгезионную способность порошков. Это делает возможным 
выявление следов рук на различных по контрастности и свойствам поверхностях с высокой се-
лективностью по отношению к потожировому веществу следа. 
Ключевые слова: следы рук, разработка дактилоскопических порошков, люминесценция, 
электронная микроскопия, углеродные нанотрубки, шунгит
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Abstract. Despite a wide range of domestic and foreign forensic tools for the detection and fixation of 
human skin prints, the development of fingerprint powders versatile to various surfaces and at the same 
time specific when interacting with sweat and grease remains an urgent challenge so far. 
The article reviews the main physical and physicochemical factors influencing the three-component 
system “fingerprint powder – prints bearing surface – sweat and grease print substance”. The authors 
propose new model compositions of fingerprint powders considering the reviewed common patterns: 
non-magnetic and luminescent magnetic. The features of prints bearing surfaces and developed finger-
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Введение
Актуальность проблемы использования в 

экспертной практике новых средств в целях 
выявления следов рук не вызывает сомне-
ния [1–3]. При этом наибольшее внимание 
уделяется созданию дактилоскопических 
порошков разнообразного состава, состоя-
щих из органических и неорганических со-
единений. 

В настоящее время на мировом рын-
ке представлен широкий спектр порош-
ков, различных по цвету, люминесцентным 
свойствам, гранулометрическому составу и 
иным характеристикам1, но их практическое 
использование ограничено. В связи с этим 
работа по поиску способа получения уни-
версального продукта, а также по новации 
и модернизации имеющихся дактилоскопи-
ческих порошков продолжается. 

Следообразование потожирового веще-
ства представляет собой многофакторный 
процесс, одним из проявлений которого 
является взаимодействие потожирового 
вещества со следонесущей поверхностью. 
Это нашло подтверждение в инструмен-
тальных исследованиях ряда следонесущих 
материалов [4–7] и обусловило разработку 
представленных ниже дактилоскопических 
порошков с учетом взаимодействия ве-
ществ и материалов в трехфазной системе 
«порошок – потожировое вещество – сле-
донесущая поверхность». 

Наибольший вклад в процесс выявления 
потожировых следов рук (при отсутствии 
химического взаимодействия) вносят такие 
физические явления, как сорбция и адге-
зионное взаимодействие частиц порошка 
с потожировым веществом, а также со сле-
донесущей поверхностью. На поверхност-
ные свойства высокодисперсных систем, 
которыми являются дактилоскопические 

1 The Art of Forensics / BVDA. https://www.bvda.com/

порошки, оказывают влияние следующие 
факторы: форма частиц, их размерные ха-
рактеристики, гранулометрический состав, 
поверхностные свойства, электростатиче-
ский заряд. На распределение потожирово-
го вещества по следонесущей поверхности 
воздействуют химический состав, гидро-
фильные или лиофильные свойства кон-
тактируемых веществ, морфология поверх-
ности как на микро, так и на макроуровне и 
сопутствующие включения посторонних ве-
ществ [4–7].

Ранее были разработаны дактилоскопи-
ческий немагнитный порошок и люминес-
центный магнитный дактилоскопический 
порошок [8, 9]. Для их создания принимали 
во внимание эксперименты по оценке воз-
можности использования наноматериалов 
в дактилоскопии [10–12]. Учитывая высо-
кую адсорбционную способность некото-
рых нанодисперсных соединений благода-
ря высокой поверхностной энергии, пред-
полагалась возможность их использования 
для селективной сорбции по отношению к 
потожировому веществу следа [13]. Таким 
образом, в качестве гипотезы [14] рассма-
тривалась возможность улучшения свойств 
порошка за счет повышенной адгезии на-
нодисперсных соединений к потожирово-
му веществу и минимизация адгезионных 
свойств по отношению к следонесущей 
поверхности при выявлении невидимых и 
слабовидимых следов, а также улучшение 
контрастности при работе со старыми сле-
дами. 

Материалы и методы
Дактилоскопические порошки для экс-

периментальных исследований получа-
ли путем механического перемешивания 
предварительно измельченных и просеян-
ных через сито (с размером ячейки 70 мкм) 
компонентов, которые взвешивали на ана-

print powders have been evaluated by applying electronic microscopy methods (scanning and probe 
microscopy). The authors have proven that the use of nano- and ultra disperse materials in the devel-
oped compositions (carbon nanotubes and shungite) enables to vary the sorption and adhesive capac-
ity of fingerprint powders, which allows detecting fingerprints on varying surfaces with high selectivity 
toward the sweat and grease print substance and contrasting effect. 
Keywords: fingerprints, development of fingerprint powders, luminescence, electronic microscopy, carbon 
nanotubes, shungite
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of New Forensic Tools for Detection of Human Skin Prints. Theory and Practice of Forensic Science. 2021. 
Vol. 16. No. 4. P. 40–48. (In Russ.). https://doi.org/10.30764/1819-2785-2021-4-40-48
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литических весах с точностью до 0,0001 г. 
При выявлении следов рук в качестве 

следонесущих поверхностей использовали:
– стекло (ГОСТ Р 111-2014);
– бумагу глянцевую (ГОСТ 21444-2016);
– бумагу для печати офсетную (ГОСТ 9094-

89);
– пластик (полимерную пленку) (ГОСТ Р 

51760-2011);
– дерево (ГОСТ 8486-86);
– керамику (ГОСТ 6141-91);
– фольгу алюминиевую (ГОСТ 745-2003);
– ламинированный ДСП (ГОСТ 10632-2014).
На поверхности наносили потожировые 

следы, оставленные человеком с заведомо 
качественными папиллярными линиями (па-
пиллярные узоры не «стертые», достаточ-
ной толщины с хорошо просматриваемы-
ми порами) и с достаточным количеством 
потожирового вещества. К экспериментам 
привлекались 5–7 человек в возрасте от 
18 до 45 лет. Объекты со следами хранили 
при комнатной температуре и нормальной 
влажности. По истечении определенного 
срока (сутки, неделя, месяц) объекты обра-
батывали дактилоскопическим порошком. 

В качестве положительного (удовлетво-
рительного) результата принимали выяв-
ленный след, в котором четко отображался 
папиллярный узор, хорошо различимы де-
тали узора, отсутствовала «вуаль», адгезия 
частиц порошка в области межпапилляр-
ного пространства следа на следонесущем 
объекте минимальна. Результат считали 
отрицательным (неудовлетворительным), 
если качество выявленного следа не со-
ответствовало вышеперечисленным усло- 
виям.

Выявленные следы рук фиксировали с 
помощью ультрафиолетового излучения 
(длина волны 254 нм).

Рельеф следонесущих поверхностей 
объектов исследовали с применением 
атомно-силового микроскопа Solver-Pro 
(производитель NT-MDT, полуконтактный 
режим).

Структуру и размерные характеристики 
полученных образцов оценивали методом 
сканирующей электронной микроскопии 
(микроскоп TESCAN VEGA II XMU с воль-
фрамовым катодом с термоэмиссией, ос-
нащенный детектором вторичных и детек-
тором отраженных электронов, с системой 
рентгеновского энергодисперсионного ми-
кроанализа с безазотным детектором фир-
мы Oxford Nanoanalysis, INCA Energy 450).

Результаты и обсуждение
В качестве сравнительных образцов для 

разрабатываемых дактилоскопических по-
рошков были выбраны материалы с доку-
ментально подтвержденным составом.

Прототип 1. Черный немагнитный дакти-
лоскопический порошок, включающий ок-
сид меди (50 %), сажу черную (40 %) и тальк 
(10 %) [15].

Прототип 2. Порошок магнитный люми-
несцентный зеленого свечения для дак-
тилоскопических исследований, в состав 
которого входит: порошкообразное желе-
зо (50–80 %), марганец-цинковый феррит 
(15–20 %), тальк (0,5–10 %), люминор жел-
то-зеленый 540Т (4,5–20 %) [16].

В результате экспериментов, проведен-
ных с прототипами 1 и 2 на ряде поверхно-
стей, было установлено:

– низкая выявляющая способность пото-
жировых следов человека;

– невысокая избирательность по отно-
шению к следонесущим поверхностям;

– неоднородность гранулометрического 
и компонентного состава используемого сы-
рья. 

Для контролируемого изменения адге-
зионных свойств указанных дактилоско-
пических порошков (прототип 1, 2) пред-
ложено использование высокодисперсных 
коллоидных систем на основе ультра и на-
нодисперсных соединений – шунгита и 
углеродных наноматериалов – углеродных 
нанотрубок. Предварительные испытания 
показали, что порошки, состоящие только 
из углеродных нанотрубок, при работе со 
следами рук менее эффективны, чем сме-
си, в которых наноматериал используется в 
качестве вспомогательного. 

Характеристики некоторых используе-
мых образцов поверхностей следоносите-
лей приведены в таблице 1. На рисунке 1 в 
качестве примера представлено изобра-
жение морфологии поверхности фольги 
алюминиевой, полученное с применением 
метода атомно-силовой микроскопии (об-
ласть сканирования 6 x 6 мкм).

Анализ структуры следоносителей по-
зволяет предположить, что в случае глад-
ких поверхностей (полимеры, алюминиевая 
фольга) следует ожидать наименьшее фи-
зическое взаимодействие дактилоскопиче-
ских порошков с поверхностью, а наиболее 
неоднородной, состоящей из волокон (бу-
магой), – наибольшее. 

В результате экспериментов с различ-
ным соотношением компонентов на основе 
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прототипа 1 был определен оптимальный 
состав дактилоскопического немагнитного 
порошка [8]: 

•	 оксид меди (II) – 30–70 %;
•	 сажа – 25–40 %;
•	 тальк – 1–20 %;
•	 углеродные нанотрубки – 1–15 %.
При этом содержание углеродных нано-

трубок находится в пределах от 1 до 15 %. 
Более высокое и низкое соотношение не 
приводит к положительному результату.

Адгезионные свойства и размерные ха-
рактеристики частиц образцов дактило-
скопического порошка оценивали методом 
сканирующей электронной микроскопии. 
Разброс по форме и размерным характери-
стикам частиц (рис. 2) позволяет предполо-
жить, что поверхностные свойства системы 
будут изменяться в широком интервале, что 
обеспечит ее многофункциональность, по-
скольку крупные частицы будут выполнять 
транспортную функцию, а более мелкие – 
сорбироваться на потожировом веществе 
следа, за счет чего и будет происходить его 
выявление.

В следах рук, выявленных немагнитным 
дактилоскопическим порошком, получен-

Рис. 1. Изображение поверхности фольги алюминиевой (атомно-силовая микроскопия, 
микроскоп Solver-Pro, полуконтактный режим)

Fig. 1. Imaging of aluminium foil surface (atomic force microscope, 
Solver-Pro microscope, semi-contact mode)

Риc. 2. Увеличенное изображение частиц 
немагнитного дактилоскопического порошка, 

полученное с помощью сканирующего 
электронного микроскопа

Fig. 2. Enlarged image of particles 
of non-magnetic fingerprint powder obtained 

with scanning electronic microscope

Таблица 1. Характеристики некоторых поверхностей следоносителей
Table 1. Characteristics of certain print bearing surfaces

Поверхность Характер
Шероховатость, 

нм

Фольга 
алюминиевая

Однородная, ровная, перепады по высоте отсутствуют < 200

Пластик 
(полимерная 

пленка)
Однородность рельефа, перепады по высоте плавные ~ 200

Бумага офсетная
Неоднородная, значительная неравномерность рельефа 
поверхности, в виде волн с высотой 200–400 и шириной 

0–3000 нм
200–400
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ным с использованием углеродных нано-
трубок на бумажной, стеклянной, пластико-
вой, металлической поверхностях, а также 
ламинированном ДСП, хорошо просма-
триваются папиллярные узоры (возможно 
определить их тип и вид, различимы детали 
строения). В некоторых следах на поверх-
ности алюминиевой фольги просматрива-
ются и пороскопические признаки. Приме-
нение на аналогичных объектах черного не-
магнитного дактилоскопического порошка 
(прототипа 1) приводит к высокой «вуали» и 
низкой контрастности выявляемых следов 
из-за его невысокой селективности по от-
ношению к следонесущим поверхностям.

Результаты испытаний разработанных 
составов №№ 1–6 немагнитного дактило-
скопического порошка на основе углерод-
ных нанотрубок с различным содержанием 
компонентов приведены в таблице 2. На 

рисунке 3 представлены следы пальцев рук, 
выявленные составом № 3 на различных ви-
дах следонесущих поверхностей.

Составы люминесцентного магнитного 
дактилоскопического порошка на основе 
высокодисперсной коллоидной системы, 
включающей в себя силикатные частицы и 
аморфный шунгитовый углерод (минерал 
шунгит), разрабатывали экспериментально. 

Оптимальные адгезионные свойства по-
рошка были достигнуты при следующем со-
отношении компонентов [9]:

•	порошкообразное железо – 50–60 %; 
•	шунгит – 5–10 %;
•	люминофор Э-515-115 – 5–20 %;
•	крахмал – 10–25 %;
•	родамин 6ж – 5–10 %.
Результаты испытаний порошка магнит-

ного люминесцентного зеленого свечения 
для дактилоскопических исследований 

Рис. 3. Изображения следов рук, выявленных дактилоскопическим немагнитным порошком  
(состав № 3) на различных следонесущих поверхностях: a) стекло, b) ламинированный ДСП, 

c) бумага, d) металл, e) пластик
Fig. 3. Fingerprints imaging detected by using non-magnetic fingerprint powder (composition No. 3)  

on various prints bearing surfaces: a) glass, b) laminated chipboard, c) paper, d) metal, e) plastic

Таблица 2. Результаты испытаний немагнитных дактилоскопических 
порошков на основе углеродных нанотрубок

Table 2. Test results of non-magnetic fingerprint powder using carbon nanotubes

№ образца

Состав образца, %
Результаты 
испытаний*

Оксид меди Сажа черная Тальк
Углеродные 
нанотрубки

Прототип 1 50 40 10 – -

1 70 26 3 1 +

2 60 25 12 3 +

3 30 40 20 10 +

4 30 45 10 15 +

5 70 27 2,5 0,5 -

6 30 40 10 20 -

* Примечание: «-» – результат неудовлетворительный, «+» – результат удовлетворительный.
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(прототип 2) и разработанных составов 
№№ 1–7 люминесцентного магнитного дак-
тилоскопического порошка на основе шун-
гита с различным содержанием компонен-
тов представлены в таблице 3.

Следы рук, выявленные люминесцентным 
магнитным дактилоскопическим порошком 
на различных типах следонесущих поверх-
ностей, характеризуются высокой четкостью 
и контрастностью: папиллярные узоры хоро-
шо просматриваются, возможно определить 
их тип и вид, различимы детали строения 
узора. К особенностям разработанного по-
рошка следует отнести люминесценцию при 
облучении ультрафиолетовой лампой с дли-
ной волны 254 нм (синее свечение). 

На рисунке 4 представлены следы паль-
цев рук, выявленные люминесцентным маг-
нитным дактилоскопическим порошком 

(состав № 2) на различных видах следоне-
сущих поверхностей.

Недостатком использования порошка 
магнитного люминесцентного зеленого све-
чения для дактилоскопических исследований 
(прототип 2) является невысокое качество 
выявленных следов, проявляющееся в низ-
кой четкости деталей папиллярного узора.

Таким образом, введение ультра и нано-
дисперсных соединений в дактилоскопиче-
ские порошки (прототип 1, 2) в соответству-
ющем соотношении позволило получить 
новые составы с более эффективными и 
универсальными для практического ис-
пользования свойствами (табл. 3).

Заключение
На основе ультрадисперсных соедине-

ний (углеродного наноматериала и порошка 

Таблица 3. Результаты испытаний люминесцентных магнитных 
дактилоскопических порошков на основе шунгита

Table 3. Test results of luminescent magnetic fingerprint powder using shungite

№ образца

Состав образца, %
Результат 

испытаний*Порошкообразное 
железо

Шунгит
Люминофор 
Э-515-115

Крахмал
Родамин 

6ж

Прототип 2 50–80 0 4,5–20 0 0 -

1 50 5 10 25 10 +

2 60 5 20 10 5 +

3 60 10 5 20 5 +

4 55 7 18 14 6 +

5 60 10 15 10 5 +

6 50 8 20 15 7 -

7 52 10 10 23 5 -

Примечание: «-» – результат неудовлетворительный, «+» – результат удовлетворительный.

Рис. 4. Следы рук, выявленные дактилоскопическим немагнитным порошком (состав № 2) на 
различных следонесущих поверхностях: a) ламинированный ДСП, b) пластик (в видимой области 

спектра); c) керамика, d) стекло (при облучении ультрафиолетовой лампой)
Fig. 4. Fingerprints detected by non-magnetic fingerprint powder on various prints bearing surfaces 

(composition No. 2): a) laminated chipboard, b) plastic (visible spectrum); c) ceramic,  
d) glass (UV lamp exposure)
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шунгита) экспериментально разработаны 
составы магнитного люминесцентного и не-
магнитного дактилоскопических порошков. 
Составы обладают более качественными 
характеристиками в сравнении с выбранны-
ми прототипами за счет улучшения сорбци-
онных свойств и селективной адгезии ком-
понентов порошков к потожировому веще-
ству следа и следонесущим поверхностям.

Инструментально подтвержден выбор 
адгезионных свойств разработанных по-
рошков с учетом трехфазной системы «дак-
тилоскопический порошок – потожировое 
вещество – следонесущая поверхность 
объекта». Уточнен механизм адгезионного 
взаимодействия порошков при проведении 

фазового и структурного анализа с привле-
чением методов атомно-силовой и растро-
вой электронной микроскопии. 

Применение при разработке новых дакти-
лоскопических порошков комплекса методов 
позволяет более точно оценить взаимодей-
ствие их компонентов с потожировым веще-
ством следа и поверхностью следоносите-
лей, а также направленно модифицировать 
свойства выявляющих средств (систем). 

Предлагаемый подход может быть ис-
пользован в качестве основы тестового ис-
следования при разработке и апробации 
новых дактилоскопических средств выявле-
ния латентных потожировых следов. 
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экспертного исследования в целях установления  

давности выполнения реквизитов документов: проблемы 
экспертной и судебной практики
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Аннотация. Рассмотрены проблемы методического обеспечения установления давности 
при проведении судебно-технической экспертизы документов, которые напрямую влияют на 
допустимость заключения эксперта как доказательства в судопроизводстве. Установление 
давности выполнения реквизитов документов является востребованной задачей при рассмотрении 
административных, арбитражных, гражданских, уголовных дел.
Анализ практики проведения данного вида экспертизы свидетельствует о применении различных 
методов и подходов. Подобная альтернативность вызывает вопросы как у судейского, так и у 
адвокатского и юридического сообщества. Какие из существующих методик научно обоснованы, 
апробированы, сертифицированы, дают достоверные результаты и могут использоваться для 
решения экспертных задач? Какие из них непригодны для применения в экспертной практике и по 
каким причинам?
Негосударственные эксперты предлагают свои авторские разработки и для подтверждения их 
пригодности для судебной экспертизы прилагают различные патенты и сертификаты. Насколько 
законна и допустима такая практика?
В работе проведен компетентный разбор сложившейся ситуации на примере метода «влажного 
копирования». 
Ключевые слова: судебная экспертиза, судебно-техническая экспертиза документов, методика, 
установление давности, документ, метод влажного копирования, научность, допустимость, 
экспертная и судебная практика, доказательство
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Abstract. The article addresses the problems of methodical support for establishing the statute of 
limitations when conducting a forensic document examination, directly affecting the admissibility of an 
expert’s opinion as evidence in legal proceedings. Establishing the statute of limitations for the execution 
of documents’ requisites is one of the most demanded tasks when considering all categories of cases – 
administrative, arbitration, civil, criminal. Analysis of the forensic practice of this type of examination in 
legal proceedings shows the application of various methods and approaches. Such variety raises questions 
among both the judicial and legal communities. For example, what existing methods are scientifically 
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Введение
О необходимости приведения методиче-

ского обеспечения экспертной деятельно-
сти к единообразию неоднократно указыва-
ли ведущие ученые в области судебной экс-
пертизы, криминалистики и процессуаль-
ных наук: Ю.К. Орлов [1], Е.Р. Россинская, 
Е.И. Галяшина, А.М. Зинин [2], А.И. Усов [3], 
Ф.Г. Аминев [4], Е.А. Зайцева [5] и многие 
другие, в том числе и соавтор статьи [6, 7]. 
Определенная организационная деятель-
ность в данном направлении велась и под 
эгидой ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России. 

Последствия короновирусной инфек-
ции привели к стагнации прогрессивных 
процессов по реформированию судебно-
экспертной деятельности в нашей стране 
(актуализации законодательной базы, уни-
фикации методологического обеспечения, 
создания системы контроля за негосудар-
ственной экспертизой), и некоторые экс-
перты посчитали данное время выгодным 
для реализации собственных коммерческих 
проектов. Но судебная экспертиза не биз-
нес-инкубатор, а процессуальный институт, 
основная цель которого – способствовать 
задачам правосудия. 

Проблемы методического обеспечения 
экспертной деятельности крайне актуальны 
для судебно-технической экспертизы в це-
лях установления времени выполнения рек-
визитов документов (давности). 

Такой вопрос часто возникает при рас-
смотрении всех категорий дел. При этом 
методическое обеспечение его решения 
представляется не до конца ясным как для 
правоприменителя, а также представите-
лей сторон в процессе, так и для некоторых 
экспертов. Анализ судебной и экспертной 
практики свидетельствует, что при опреде-

лении давности документов все чаще при-
меняются некорректные методы.

Метод «влажного копирования»
Метод «влажного копирования» доволь-

но популярен среди негосударственных 
экспертов, о чем свидетельствует судебная 
практика1. При этом его авторы (см., напри-
мер, [8]) закрепляют свои изобретения па-
тентами с методиками [9, 10]. 

Следует отметить существование кри-
тических обзоров [11–13] данных методик, 
однако их продолжают применять в судо-
производстве, в связи с чем считаем целе-
сообразным провести компетентный ана-
лиз повторно. 

Рассмотрим изобретение С.А. Ворони-
на (патентообладатель) «Способ опреде-
ления давности составления документа по 
материалам письма» [9]. Проанализируем 
как саму формулу изобретения, так и пред-
лагаемые автором этапы исследования, от 
научной состоятельности которых будет за-
висеть достоверность вывода, формулиру-
емого по итогам.

На предварительном этапе для опреде-
ления копировальной способности штри-
хов следует «установить материал письма, 
который представляет собой окрашенные 
многокомпонентные смеси. Исследова-
ние штрихов материалов письма начинают 
с определения цвета и морфологических 
признаков. Существенное различие в цве-
те материалов письма при сравнении не-

1 См., например: постановление Девятого арбитражного 
апелляционного суда от 10.09.2014 №  09АП-19539/2014 
по делу №  А40-161989/13; апелляционное определение 
Новосибирского областного суда от 02.04.2015 по делу 
№ 33-2802/2015; апелляционное определение Верховного 
суда Республики Мордовия от 10.12.2019 по делу №  33-
2289/2019.

substantiated, tested, certified, lead to reliable results, and can be used to solve expert tasks? Which are 
unsuitable for the use in expert practice, and for what reasons?
To confirm the suitability of their author’s developments for forensic examination, individual non-state 
experts provide various patents and certificates. How legal and permissible is this practice?
The article offers a competent analysis of the current situation on the example of the widely used method 
of “wet copying”.
Keywords: forensic examination, forensic document analysis, methodology, establishing of the statute of 
limitations, document, wet copy method, scientific nature, admissibility, expert and judicial practice, proof
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скольких групп штрихов является доста-
точным основанием для вывода о том, что 
красящее вещество в этих штрихах разли-
чается по составу». Для получения сопоста-
вимых образцов С.А. Воронин предлагает 
отобрать из архивных материалов эксперт-
ной организации «документы-образцы за 
периоды времени с даты, указанной на до-
кументе и до появления оригинала прове-
ряемого документа в материалах дела, со-
держащие идентичные штрихи одинакового 
цвета» [9, с. 9–10].

Цвет штриха – это ощущение, которое 
получает человек при попадании ему в глаз 
световых лучей. Поток света с одним и тем 
же спектральным составом вызывает раз-
личные ощущения у разных людей, так как 
характеристики восприятия глаза индиви-
дуальны. Кроме того, каждый цвет имеет 
свои оттенки. По цвету материалы письма 
можно разделить на 9 основных групп: си-
него (и близких оттенков), фиолетового, 
черного, серого, красного (и близких от-
тенков), зеленого, желтого, оранжевого и 
коричневого. Для каждого цвета можно вы-
делить группу возможных сочетаний краси-
телей [14, с. 94–95].

Отличие исследуемых штрихов того или 
иного материала письма по цвету может 
свидетельствовать об использовании кра-
сящих веществ, различающихся по цвето-
вой гамме или оттенку. Однако нанесены ли 
эти штрихи материалами письма, имеющи-
ми одинаковый или различный компонент-
ный состав, определить визуально с ис-
пользованием микроскопического метода 
невозможно. Для этого следует проводить 
химический анализ штрихов методом тон-
кослойной хроматографии.

Для исследования копировальной спо-
собности штрихов подписи важно не только 
совпадение их по цвету (может быть оди-
наковым). Главное, чтобы они полностью 
совпадали по компонентному составу кра-
сителей (может различаться) либо были 
близки друг другу. В связи с этим недопу-
стимо отбирать документы-образцы для 
исследований материалов письма, ориен-
тируясь только на цвет, поскольку это может 
привести к априорной некорректности ис-
следования. Таким образом, ошибочность 
и порочность посыла – предварительного 
этапа – неминуемо ведет к ошибке в ре-
зультате, и можно с уверенностью конста-
тировать, что руководство рекомендациями 
С.А. Воронина влечет за собой недостовер-
ность вывода.

Рассмотрим предлагаемую автором 
формулу изобретения [9, с. 12]2:

«Способ определения давности состав-
ления документа по материалам письма, 
заключающийся в том, что производят ко-
пирование фрагментов штрихов на адсор-
бент, смоченный системой растворов, при 
этом копирование исследуемых штрихов 
проводится при следующих условиях:

в качестве адсорбента использует-
ся ПВХ-пленка, а в качестве реагентов 
- камфорный спирт и диметилформамид 
(ДМФА), 

время контакта определяется экспери-
ментально, начиная с 5 секунд на камфор-
ный спирт и с 3 секунд на диметилформа-
мид (ДМФА), до получения различимой ин-
тенсивной окрашенности откопированных 
штрихов, 

причем определяют времена X, Y и Z для 
исследуемого объекта и для фрагментов 
образцов штрихов за проверяемый и даль-
нейший период времени, 

где Х - время контакта, за которое не про-
исходит копирования на камфорный спирт, 

Y - время копирования на ДМФА, при ко-
тором откопированные фрагменты имеют 
среднюю окрашенность, 

а Z - время копирования на ДМФА, при 
котором откопированные фрагменты име-
ют интенсивную окрашенность, 

при совпадении значений X, Y и Z для 
штрихов в исследуемом документе со зна-
чениями X, Y и Z для образцов за проверяе-
мый период времени, 

при условии, что время копирования об-
разцов за дальнейший период времени со-
кращается, делают вывод о том, что время 
выполнения штрихов в исследуемом доку-
менте будет соответствовать проверяемо-
му периоду времени».

Представленный автором способ и алго-
ритм действий вызывают определенные со-
мнения и многочисленные вопросы. 

В основе метода копирования лежит спо-
собность красящего вещества материала 
письма путем адсорбции, адгезии и диффу-
зии по-разному адсорбироваться на увлаж-
ненный растворителем слой адсорбента, 
локально окрашивая его и оставляя на нем 
зеркально расположенные цветные следы. 
Копирование производится на адсорбент, 
смоченный системой растворителей.

Рассмотрим предлагаемые в патенте усло-
виях проводимого исследования: выбор 

2 Разбивка на абзацы авторская.
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растворителя, адсорбента, определение 
времени контакта.

Непосредственными объектами являют-
ся штрихи различных материалов письма: 
«паст шариковых ручек, чернил для перье-
вых, гелевых, капиллярных ручек, ручек-
роллеров, фломастеров, струйных прин-
теров, туши, штемпельной краски и других 
материалов письма при условии, что спо-
собность красящего вещества к копирова-
нию при увлажнении адсорбента органиче-
скими растворителями относится к хорошо 
копирующимся на органические раствори-
тели или частично копирующимся на орга-
нические растворители» [там же, с. 8]. 

В качестве растворителей могут высту-
пать вода, водно-спиртовые растворы в раз-
личных соотношениях, легкие спирты и т. п. 
Подбор растворителя к тому или иному ма-
териалу письма или конкретной группе мате-
риалов достигается экспериментально. 

В настоящее время в практике произ-
водства судебно-технической экспертизы 
документов в качестве адсорбентов ис-
пользуются: отфиксированная тонкая, нор-
мальная или контрастная фотобумага, мем-
бранные фильтры (производитель «Millipor» 
марок «GS» и «GN», ПО «Тасма» марки «Вла-
дипор МФА-МА» и др.), поливинилхлорид-
ная пленка (ПВХ) различных марок, разной 
толщины и свойств, в том числе с различной 
растворимостью в ДМФА. Адсорбент так 
же, как и растворитель подбирается экспе-
риментальным путем.

Комбинация ПВХ-пленки в качестве ад-
сорбента в сочетании с растворителями 
ДМФА и камфорным спиртом впервые была 
предложена В.Б. Даниловичем [15] и каса-
лась проверки копировальной способности 
штрихов гелевых чернил синего и черного 
цветов, выполненных в разное время. Учи-
тывая всесторонность и основательность 
предварительной экспериментальной ра-
боты, следует ометить, что большинство 
перечисленных материалов письма обычно 
не копируются на ПВХ пленку, смоченную 
в ДМФА и камфорном спирте. Например, 
при копировании чернил для гелевых ручек 
черного цвета следует в качестве адсорбен-
та использовать мембранные фильтры, а в 
качестве растворителя – воду, 10 % раствор 
аммиака. 

Следующим условием является выдерж-
ка времени необходимого контакта ПВХ-
пленки, смоченной камфорным спиртом. 
С.А. Воронин определяет его таким об-
разом: «начиная с 5 секунд на камфорный 

спирт и с 3 секунд на диметилформамид 
(ДМФА)». Ранее было показано [15], что 
требуемое время контакта для тех или иных 
материалов письма варьируется с 5 секунд 
до минуты. Указанное автором патента вре-
мя контакта (3 секунды) не приводят к зна-
чимому результату.

Триада – краситель, адсорбент, время 
контакта – подбирается к каждому матери-
алу письма отдельно экспериментальным 
путем. Более того, для одних и тех же ма-
териалов (например, паст шариковых или 
чернил гелевых ручек) подобранные однаж-
ды условия копирования к аналогичным мо-
гут оказаться непригодными, поскольку мо-
жет отличаться компонентный состав кра-
сителей, входящих в штрихи, выполненные 
конкретными материалами письма. Пред-
ложенная автором патента алгоритмизация 
технологии исследования приводит к недо-
стоверному результату.

Необходимо констатировать, что у изла-
гаемого в патенте изобретения отсутствуют 
основные свойства, присущие экспертной 
методике – научность, точность, воспроиз-
водимость и надежность получаемых при 
применении результатов [2, с. 119–121]. 

Методическое обеспечение 
установления абсолютной давности 

изготовления документа
Экспертная методика исследования 

представляет собой «систему категориче-
ских или альтернативных научно обоснован-
ных предписаний по выбору и применению 
в определенной последовательности и в 
определенных существующих или создава-
емых условиях методов, приемов и средств 
(приспособлений, приборов и аппаратуры) 
для решения экспертной задачи» [2, c. 151]. 
Для решения типовых экспертных задач 
в ведущих государственных судебно-экс-
пертных учреждениях разрабатывались 
методики, отвечающие всем требовани-
ям допустимости, в обязательном порядке 
проходившие этапы апробации, внедрения, 
и на сегодняшний день прошедшие проце-
дуры паспортизации и сертификации. 

В качестве методического обеспечения 
установления абсолютной давности изго-
товления документа, в том числе штрихов 
паст шариковых ручек и штемпельных кра-
сок, могут использоваться следующие ме-
тодики: 

1) разработанная и рекомендованная 
к применению научно-методическим со-
ветом ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России, 



Methods and Tools

53Theory and Practice of Forensic Science Vol. 16, No. 4 (2021)

внесенная в реестр методик экспертных ис-
следований, основанная на установлении 
относительного содержания фенилгликоля, 
содержание которого уменьшается по исте-
чении времени [16]; 

2) разработанная В.Н. Агинским, в осно-
ве которой лежит сравнение степеней экс-
тракции фенилгликоля в исследуемых и ис-
кусственно состаренных штрихах [17]. 

Иных методов для решения задачи уста-
новления времени выполнения реквизитов 
документов, прошедших процедуру апроба-
ции и внедрения в экспертную практику, не 
существует. В настоящее время за рубежом 
ведется активная научно-исследователь-
ская деятельность по их разработке [18–
22], в связи с чем необходим ее мониторинг 
и имплементация положительных резуль-
татов. При этом обязательно прохождение 
всех этапов, предусмотренных для внедре-
ния экспертных методик в отечественную 
практику производства экспертизы.

Возвращаясь к изобретению С.А. Во-
ронина, подчеркнем, что патент – это до-
кумент, удостоверяющий исключительное 
право на авторство и приоритет изобре-
тения, полезной модели, промышленного 
образца, а также исключительное право на 
изобретение (ст. 1354 ГК РФ3). Оформление 
патента на методику является основанием 
для охраны интеллектуальных прав на это 
изобретение, но не подтверждением ее на-
учности и достоверности, получаемых при 
применении результатов.

Существует адекватная схема «легализа-
ции» и «превращения» в методику, рекомен-
дованную к применению в экспертной прак-
тике, предусмотренная процедурой сер-
тификации4. При этом обращаться следует 
не в патентное ведомство, а в ФБУ РФЦСЭ 
при Минюсте России как руководящий ор-
ган по сертификации, где будет проведено 
испытание (апробация) соответствующего 
метода, проверка на экспериментальном 
и экспертном материалах положений и вы-
водов научно-методических разработок. 
В результате соответствующих проверок 
будет выдан сертификат соответствия или 
обосновано решение о невозможности его 
выдачи. Таким образом, инновация, новое 
технологическое решение становится сер-

3 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 
четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ // Российская газета. 
№ 289. 2006.
4 Правила функционирования системы добровольной 
сертификации методического обеспечения судебной экс-
пертизы, утв. ГУ РФЦСЭ при Минюсте России 27.12.2004 / 
СПС КонсультантПлюс.

тифицированной, рекомендованной к при-
менению в судебно-экспертной практике 
методикой, не вызывающей сомнений в 
научности и достоверности получаемых ре-
зультатов. 

Заключение
В последнее время отдельные судебные 

органы занимают позитивную позицию, 
критически относятся к вопросам методи-
ческого обеспечения экспертной деятель-
ности, в том числе при установлении дав-
ности документов. Так, при рассмотрении 
дела суд апелляционной инстанции, полу-
чив разъяснения из Мурманской лаборато-
рии судебной экспертизы Минюста России 
и разобравшись в ситуации, указал, что 
«примененный экспертом метод "влажного 
копирования" не используется для опреде-
ления времени нанесения рукописного тек-
ста ... отсутствуют сведения о том, является 
ли метод, примененный экспертом при ис-
следовании, научно обоснованным, являет-
ся ли примененная методика официально 
утвержденной и действующей». В связи с 
этим суд пришел к выводу, что заключение 
не является надлежащим, допустимым до-
казательством, так как составлено с нару-
шением норм действующего законодатель-
ства5.

Положительным является внимательное 
отношение судебного корпуса к рассмотре-
нию вопросов допустимости использования 
различных авторских методик при проведе-
нии экспертных исследований. Такой под-
ход может переломить ситуацию неправо-
мерного применения в экспертной практи-
ке научно и методически несостоятельных 
методик, от которых зависит достоверность 
выводов эксперта.

Являясь доказательством по делу, за-
ключение эксперта, исходящее от лица, 
обладающего специальными знаниями, 
априори должно обладать свойством на-
учности. В ином случае искажается само 
существо института судебной экспертизы 
в судопроизводстве. Лица, назначающие 
экспертизу и впоследствии оценивающие 
ее с точки зрения наличия доказательствен-
ных свойств (следователи, судьи, адвокаты, 
представители сторон и пр.), должны быть 
уверены в том, что экспертное исследова-
ние проведено в строгом соответствии с 
принципом научности. 

5 Постановление Арбитражного суда Северо-Западного 
округа от 09.09.2016 №  Ф07-6654/2016 по делу №  А42-
8079/2014.
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Механизм проверки инноваций и оформ-
ления их в судебно-экспертные методики 
должен быть обязательным, реально и по-
стоянно функционирующим и не давать 
сбоев. Данный механизм, предусматрива-
ющий процедуру апробации и сертифика-
ции методических материалов, методов и 
средств, по мнению авторов статьи, вполне 

работоспособен, доступен для заявителей, 
понятен и прозрачен для всех участников 
судопроизводства. Предложения по его 
созданию были изложены ранее [7]. Пола-
гаем, что их реализация не заставит себя 
долго ждать, поскольку они направлены 
на создание необходимых условий для от-
правления правосудия.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Орлов Ю.К. Современные проблемы дока-

зывания и использования специальных зна-
ний в уголовном судопроизводстве. Научно-
учебное пособие. М.: Проспект, 2017. 213 с.

2. Россинская E.Р., Галяшина Е.И., Зинин А.М. 
Теория судебной экспертизы (Судебная экс-
пертология). М.: Норма: Инфра-М, 2016. 
368 с.

3. Усов А.И., Кузьмин С.А. Пути стандартизации 
судебно-экспертной деятельности на про-
странстве содружества независимых госу-
дарств // Теория и практика судебной экс-
пертизы. 2016. № 4 (44). С. 26–30.

4. Аминев Ф.Г. О некоторых проблемах судеб-
но-экспертной деятельности в Российской 
Федерации // Российский судья. 2016. № 6. 
С. 12–16.

5. Зайцева Е.А. Судебная экспертиза: поиск 
новых парадигм // Уголовное судопроизвод-
ство. 2010. № 3. С. 28–31.

6. Жижина М.В. Унификация экспертного ме-
тодического обеспечения как обязательная 
составляющая концепции негосударствен-
ной судебно-экспертной деятельности в 
Российской Федерации / Будущее россий-
ского права: концепты и социальные прак-
тики. V Московский юридический форум. XIV 
Международная научно-практическая кон-
ференция «Кутафинские чтения». Материа-
лы конференций в четырех частях. Часть 3. 
М.: РГ Пресс, 2018. С. 302–306. 

7. Жижина М.В. Унификация экспертного ме-
тодического обеспечения как обязательная 
составляющая института судебной экспер-
тизы в Российской Федерации // Теория и 
практика судебной экспертизы. 2018. Т. 13. 
№ 2. С. 81–87. https://doi.org/10.30764/1819-
2785-2018-13-2-81-87

8. Веневцев А.Н., Ситников Б.В. Теоретические 
и практические аспекты исследовательской 
методики по установлению абсолютной дав-
ности выполнения реквизитов документов по 
динамике выцветания цветовых штрихов // 
Воронежский адвокат. 2011. № 8. http://www.
advpalata.vrn.ru/cgi-bin/mag.pl/2011/08/4

9. Ситников Б.В., Веневцев А.Н., Свиридов Ю.А. 
Пат. 2424502 Российская Федерация, МПК 
G 01 № 21/31. Способ определения времени 
составления документа по штрихам шарико-
вой ручки и оттискам штемпельной краски; 
опубл. 20.07.2011. 

REFERENCES
1. Orlov Yu.K. Current Problems of Proving and 

Applying Specialized Knowledge in Criminal 
Proceedings. Scientific and Educational Manu-
al. Moscow: Prospekt, 2017. 213 p. (In Russ.). 

2. Rossinskaya E.R., Galyashina E.I., Zinin A.M. 
Theory of Forensic Expertise (Forensic Exper-
tology). Moscow: Norma: Infra-M, 2016. 368 p. 
(In Russ.).

3. Usov A.I., Kuz’min S.A. Towards Standardi-
zation of Forensic Services across the Com-
monwealth of Independent States. Theory and 
Practice of Forensic Science. 2016. No. 4 (44). 
P. 26–30. (In Russ.).

4. Aminev F.G. On Some Problems of Forensic Ac-
tivity in the Russian Federation. Russian Judge. 
2016. No. 6. P. 12–16. (In Russ.).

5. Zaitseva E.A. Forensic Science: Search of New 
Paradigms. Criminal Judicial Proceeding. 2010. 
No. 3. P. 28–31. (In Russ.).

6. Zhizhina M.V. Unification of Expert Methodi-
cal Support as a Mandatory Component of the 
Concept of Non-State Forensic Expert Activity 
in the Russian Federation. The Future of Rus-
sian Law: Concepts and Social Practices. V 
Moscow Legal Forum. XIV International Scien-
tific and Practical Conference “Kutafin Read-
ings”. Conference Proceedings in Four Parts. 
Part 3. Moscow: RG Press, 2018. P. 302–306. 
(In Russ.).

7. Zhizhina M.V. Harmonization of Examination 
Methodologies: A Crucial Institutional Compo-
nent of Forensic Science in the Russian Federa-
tion. Theory and Practice of Forensic Science. 
2018. Vol. 13. No. 2. P. 81–87. (In Russ.). 
https://doi.org/10.30764/1819-2785-2018-
13-2-81-87

8. Venevtsev A.N., Sitnikov B.V. Theoretical and 
Practical Aspects of the Research Methodol-
ogy for Establishing the Absolute Limitation 
of the Execution of Documents’ Details on the 
Dynamics of Color Strokes Fading. Voronezh 
Lawyer. 2011. No. 8. (In Russ.). http://www.
advpalata.vrn.ru/cgi-bin/mag.pl/2011/08/4

9. Sitnikov B.V., Venevtsev A.N., Sviridov Yu.A. 
Patent RU 2424502 G 01 No. 21/31 A Way to 
Establish the Time of Making a Document by 
Strokes of a Ballpoint Pen and Impressions 
of Stamp Ink; Published on 20.07.2011. (In 
Russ.).

https://doi.org/10.30764/1819-2785-2018-13-2-81-87
https://doi.org/10.30764/1819-2785-2018-13-2-81-87
https://www.freepatent.ru/MPK/G/G01/G01N/G01N21/G01N2131
https://doi.org/10.30764/1819-2785-2018-13-2-81-87
https://doi.org/10.30764/1819-2785-2018-13-2-81-87
http://www.advpalata.vrn.ru/cgi-bin/mag.pl/2011/08/4
http://www.advpalata.vrn.ru/cgi-bin/mag.pl/2011/08/4


Methods and Tools

55Theory and Practice of Forensic Science Vol. 16, No. 4 (2021)

10. Воронин С.А., Романова Д.М. Пат. 
2015135636/15 Российская Федерация, МПК 
G 01 № 33/32 (2006.01). Способ определения 
давности составления документа по материа-
лам письма; опубл. 10.12.2016. 

11. Иванов Н.А. Логика, физика и химия установ-
ления абсолютной давности исполнения/на-
несения реквизитов документов // Эксперт-
криминалист. 2015. № 2. С. 6–10.

12. Баринова О.А., Купин А.Ф. Установление вре-
мени изготовления документа: современные 
возможности и пределы решения задачи // 
Российский судья. 2018. № 2. С. 30–35.

13. Пичугин С.А. К вопросу о новых криминали-
стических методиках установления давно-
сти выполнения реквизитов документов // 
Вестник университета им. О.Е. Кутафина 
(МГЮА). 2021. № 2. C. 140–146. https://doi.
org/10.17803/2311-5998.2021.78.2.140-146

14. Соклакова Н.А., Хрусталев В.Н. Криминали-
стическое исследование материалов доку-
ментов. С.-Пб.: Питер. 2005. 168 с.

15. Данилович В.Б., Дильдин Ю.М. Возмож-
ность установления времени (абсолютной 
давности) выполнения записей, нанесенных 
чернилами для гелевых ручек // Экспертная 
практика. № 56. М.: ЭКЦ МВД России, 2004. 
С. 50–64.

16. Тросман Э.А., Бежанишвили Г.С., Батыги-
на Н.А., Архангельская Н.М., Юрова Р.А. Ме-
тодика определения давности выполнения 
реквизитов в документах по относительному 
содержанию в штрихах летучих растворите-
лей // Теория и практика судебной эксперти-
зы. 2013. № 2 (30). С. 80–88.

17. Агинский В.Н. Установление давности вы-
полнения штрихов рукописных текстов. Ме-
тодические рекомендации. М.: ЭКЦ МВД 
России, 1997. 9 с.

18. Amador V.S., Pereira H.V., Sena M.M., Augus-
ti R., Piccin E. Paper Spray Mass Spectrometry 
for the Forensic Analysis of Black Ballpoint Pen 
Inks // Journal of the American Society for Mass 
Spectrometry. 2017. Vol. 28. No. 9. P. 1965–
1976. 
https://doi.org/10.1007/s13361-017-1686-z 

19. Cicconi F., Lazic V., Palucci A., Assis A.C., Ro-
molo S.F. Forensic Analysis of Commercial Inks 
by Laser-Induced Breakdown Spectroscopy 
(LIBS) // Sensors (Basel). 2020. Vol. 20. No. 13. 
3744. https://doi.org/10.3390/s20133744

20. Saviello D., Trabace M., Alyami A., Mirabile A., 
Baglioni P., Giorgi R., Iacopino D. Raman Spec-
troscopy and Surface Enhanced Raman Scat-
tering (SERS) for the Analysis of Blue and Black 
Writing Inks: Identification of Dye Content and 
Degradation Processes // Frontiers in Chemis-
try. 2019. Vol. 25. No. 7. 727. 
https://doi.org/10.3389/fchem.2019.00727

10. Voronin S.A., Romanova D.M. Patent RU 
2015135636/15 MPK G 01 No. 33/32 
(2006.01). A Way to Establish the Time of Mak-
ing a Document by the Materials of the Writ-
ing; Published on 10.12.2016. 10.12.2016. (In 
Russ.).

11. Ivanov N.A. Logic, Physics and Chemistry of 
the Establishing the Absolute Limitation of Ex-
ecution/Drawing of the Documents’ Requisites. 
Expert-Criminalist. 2015. No. 2. P. 6–10. (In 
Russ.).

12. Barinova O.A., Kupin A.F. Establishment of the 
Time of Document Execution: The Modern Op-
portunities and Task Solution Limits. Russian 
Judge. 2018. No. 2. P. 30–35. (In Russ.).

13. Pichugin S.A. On the Issue of New Forensic 
Methods for Establishing the Limitation Period 
for the Execution of Document Details. Courier 
of Kutafin Moscow State Law University (MSAL). 
2021. No. 2. P. 140–146. (In Russ.). https://doi.
org/10.17803/2311-5998.2021.78.2.140-146

14. Soklakova N.A., Khrustalev V.N. Forensic Ana-
lysis of Document Materials. Saint Petersburg: 
Piter. 2005. 168 p. (In Russ.).

15. Danilovich V.B., Dil’din Yu.M. The Possibility of 
Establishing the Time (Absolute Limitation) of 
the Execution of Entries Inked with Gel Pens. 
Expert Practice. No. 56. Moscow: EKTs MVD 
Rossii, 2004. P. 50–64. (In Russ.).

16. Trosman E.A., Bezhanishvili G.S., Batygi-
na N.A., Arkhangel’skaya N.M., Yurova R.A. 
Methodology: Age-Dating of Document Attri-
bute Entries by the Relative Content of Volatile 
Solvents in Strike. Theory and Practice of Fo-
rensic Science. 2013. No. 2 (30). P. 80–88. (In 
Russ.).

17. Aginskii V.N. Establishing the Limitation Period 
for the Execution of Strokes in Handwritten 
Texts. Methodical Recommendations. Mos-
cow: EKTs MVD Rossii, 1997. 9 p. (In Russ.).

18. Amador V.S., Pereira H.V., Sena M.M., Augus-
ti R., Piccin E. Paper Spray Mass Spectrometry 
for the Forensic Analysis of Black Ballpoint Pen 
Inks. Journal of the American Society for Mass 
Spectrometry. 2017. Vol. 28. No. 9. P. 1965–
1976. 
https://doi.org/10.1007/s13361-017-1686-z 

19. Cicconi F., Lazic V., Palucci A., Assis A.C., Ro-
molo S.F. Forensic Analysis of Commercial Inks 
by Laser-Induced Breakdown Spectroscopy 
(LIBS). Sensors (Basel). 2020. Vol. 20. No. 13. 
3744. https://doi.org/10.3390/s20133744

20. Saviello D., Trabace M., Alyami A., Mirabile A., 
Baglioni P., Giorgi R., Iacopino D. Raman Spec-
troscopy and Surface Enhanced Raman Scat-
tering (SERS) for the Analysis of Blue and Black 
Writing Inks: Identification of Dye Content and 
Degradation Processes. Frontiers in Chemistry. 
2019. Vol. 25. No. 7. 727. 
https://doi.org/10.3389/fchem.2019.00727

https://doi.org/10.17803/2311-5998.2021.78.2.140-146
https://doi.org/10.17803/2311-5998.2021.78.2.140-146
https://doi.org/10.1007/s13361-017-1686-z
https://doi.org/10.3389/fchem.2019.00727
https://doi.org/10.17803/2311-5998.2021.78.2.140-146
https://doi.org/10.17803/2311-5998.2021.78.2.140-146
https://doi.org/10.1007/s13361-017-1686-z
https://doi.org/10.3389/fchem.2019.00727


Методы и средства

Теория и практика судебной экспертизы Том 16, № 4 (2021)56

CВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ
Жижина Марина Владимировна – д. юр. н., до-
цент, профессор кафедры криминалистики Мо-
сковского государственного юридического уни-
верситета имени О.Е. Кутафина (МГЮА); главный 
научный сотрудник лаборатории судебных по-
черковедческих экспертиз ФБУ РФЦСЭ при Мин- 
юсте России; e-mail: mzhizhina@yandex.ru
Данилович Владимир Борисович – эксперт-
криминалист, специалист в области исследова-
ния реквизитов документов; 
e-mail: dvb4819@mail.ru 

Статья поступила: 10.09.2021
После доработки: 21.10.2021
Принята к печати: 30.10.2021

ABOUT THE AUTHORS
Zhizhina Marina Vladimirovna – Doctor of Law, 
Associate Professor, Professor of the Criminalistics 
Department, Kutafin Moscow State Law University 
(MSAL); Principal Researcher, Laboratory of 
Handwriting Forensics, the Russian Federal Centre 
of Forensic Science of the Russian Ministry of 
Justice; e-mail: mzhizhina@yandex.ru
Danilovich Vladimir Borisovich – Forensic expert, 
Specialist in the study of document requisites; 
e-mail: dvb4819@mail.ru 

Received: September 10, 2021
Revised: October 21, 2021

Accepted: October 30, 2021

21. Aginsky V.N. Ink Dating – Essentials and Scope 
of Applicability of the Solvent Loss Ratio Me-
thod (SLRM) // Journal of the American Soci-
ety of Questioned Documents Examiners. 2019. 
Vol. 22. No. 2. P. 3–7.

21. Aginsky V.N. Ink Dating – Essentials and Scope 
of Applicability of the Solvent Loss Ratio Meth-
od (SLRM). Journal of the American Society 
of Questioned Documents Examiners. 2019. 
Vol. 22. No. 2. P. 3–7.

mailto:mzhizhina@yandex.ru
mailto:dvb4819@mail.ru


57

https://doi.org/10.30764/1819-2785-2021-4-57-63                                              

Особенности исследования непродовольственных  
и продовольственных товаров, бывших в употреблении,  
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Аннотация. В статье представлены основные этапы товароведческого исследования объектов, 
степень снижения качества и стоимости которых составляет 100  %, с целью определения их 
рыночной стоимости. На конкретных примерах разобраны различные ситуации определения 
стоимости промышленных и продовольственных товаров: 1)  бывших в употреблении чулочно-
носочных изделий; 2)  пельменей с нарушенной упаковкой. Проанализирован алгоритм решения 
задачи, поставленной перед экспертом, ход исследования. Указаны конкретные нормативно-
технические документы, обеспечивающие правильность и обоснованность выводов. 
Ключевые слова: судебная товароведческая экспертиза, непродовольственные (промышленные) 
товары, продовольственные товары, нормативная база, степень снижения качества, рыночная 
стоимость
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Abstract. The article reviews the main stages of the forensic commodity analysis of the objects losing 
in quality and cost up to 100 % to determine their market value. Based on specific examples, various 
situations of value determination for industrial and food products are analyzed: 1)  used hosiery; 
2) dumplings with damaged packaging. The author reviews the algorithm of solving the task assigned 
to the expert, the course of the study. The article also indicates specific regulatory and technical 
documents, ensuring expert conclusions’ correctness and validity. 
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Введение
Судебно-товароведческая экспертиза 

(далее – СТЭ) – исследование, прово-
димое в соответствии с процессуальным 
законодательством лицами (эксперта-
ми), сведущими в области теории судеб-

ной экспертизы, криминалистики, науки 
товароведения, для установления фак-
тических данных, используемых в каче-
стве доказательств по конкретному уго-
ловному, гражданскому и арбитражному 
делу [1, 2].
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После проведения исследования экс-
перт-товаровед составляет заключение, ко-
торое должно основываться на положениях, 
позволяющих проверить обоснованность и 
достоверность сделанных выводов на базе 
общепринятых научных и практических дан-
ных [3–5].

Цель статьи – представить аргумента-
цию исследования бывших в употребле-
нии товаров, степень снижения качества (и 
стоимости) которых составляет 100 %, для 
использования в судебно-экспертных уч-
реждениях (далее – СЭУ) Минюста России и 
других государственных и негосударствен-
ных СЭУ.

СТЭ принято разделять на два рода: экс-
пертиза непродовольственных (промыш-
ленных) товаров и экспертиза продоволь-
ственных товаров.

В соответствии с товароведной (учеб-
ной) классификацией к непродовольствен-
ным товарам относят: товары из пластиче-
ских масс, бытовые химические, силикат-
ные, строительные, металлические товары, 
электротовары и бытовые машины, тек-
стильные, швейные, трикотажные, пушно-
меховые и овчинно-шубные, галантерей-
ные, парфюмерно-косметические товары, 
ювелирные товары и часы, товары культур-
но-бытового назначения. В особую группу 
выделяют книги и другую печатную продук-
цию [6–9]. К продовольственным товарам 
относят: товары растительного, животного 
и смешанного происхождения [10, 11]. 

В СТЭ принята несколько иная клас-
сификация объектов. Так, к непродоволь-
ственным товарам помимо групп, указан-
ных в товарной классификации, относят: 
биотовары, которые включают зоотовары 
(предметы и средства ухода за животными, 
корма и т. п.) и растения (цветы, семена, 
посадочный материал и т. п.), транспорт-
ные средства (в том числе запасные части 
и средства ухода за автомобилями), нефте-
продукты и смазочные материалы, топливо, 
лекарственные средства, фармацевтиче-
скую продукцию и изделия медицинского 
назначения, ритуальные товары. К продо-
вольственным товарам к дополнительно пе-
речисленным относят: продовольственное 
сырье, пищевые и биологически активные 
добавки, живых животных. Данная класси-
фикация в большей мере обусловлена по-
требностью следственных органов и судов 
в исследовании именно данных групп объ-
ектов, а также решением определенных 
судебно-товароведческих задач, таких как 

определение стоимости, определение со-
ответствия (несоответствия) нормативно-
технической документации и т. д. [1].

Специальные знания судебного экспер-
та в области СТЭ значительно шире про-
фессиональных знаний, определяемых со-
держанием предмета науки товароведе-
ния [2].

При решении экспертных товароведче-
ских задач, основным условием которых 
является исследование особенностей объ-
екта, судебный эксперт-товаровед через 
определенные признаки познает его свой-
ства, фактическое состояние, возможные 
изменения в конкретных условиях. В СЭУ 
Минюста России используются различные 
методики и методы исследования, приве-
денные в программах подготовки государ-
ственных экспертов по специальностям 
19.1 «Исследование промышленных (не-
продовольственных) товаров, в том числе 
с целью проведения их оценки» и 19.2 «Ис-
следование продовольственных товаров, в 
том числе с целью проведения их оценки». 
Методики содержат алгоритмы решения 
типовых задач, при этом в определенных 
случаях эксперт разрабатывает частные 
методики, учитывающие конкретную экс-
пертную ситуацию, поставленные на разре-
шения вопросы и обстоятельства дела [1].

В настоящее время наибольшее количе-
ство вопросов СТЭ касаются определения 
рыночной стоимости того или иного объекта 
(товара) с учетом его фактического состоя-
ния. Одной из основных задач СТЭ является 
установление стоимости объекта, бывшего 
в употреблении1. В этом случае цель экс-
перта – на основе многоаспектного анализа 
характеристик объекта дать обоснованное 
заключение об уровне преимуществ его ис-
пользования по назначению в конкретный 
момент времени.

Кроме исследования самого объекта не-
обходим анализ: соответствующей законо-
дательной базы, обеспечивающей право-
вую регламентацию владения данным видом 
ценностей, конъюнктуры рынка (соотноше-
ния спроса и предложения), текущего уров-
ня цен, а также ряда специфичных факторов, 
помогающих определить группу объекта (на-
пример, сезонность) [1, 2]. Законодательная 
база имеет большое значение для определе-
ния стоимости объекта, бывшего в употре-
блении. 

1 Под употреблением понимается использование, эксплуа-
тация, применение и т. п.
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Правовые основы СТЭ объектов, 
бывших в употреблении 

Согласно п. 30 Постановления Прави-
тельства РФ от 31 декабря 2020 г. № 24632, к 
продаже не подлежат бывшие в употребле-
нии медицинские изделия, лекарственные 
препараты, предметы личной гигиены, пар-
фюмерно-косметические товары, товары 
бытовой химии, бельевые изделия швейные 
и трикотажные, чулочно-носочные изделия, 
а также посуда разового использования. 
Таким образом, при решении экспертом 
вопросов, связанных с установлением сто-
имости находящихся в эксплуатации изде-
лий из данного списка, степень снижения 
их качества (и стоимости) устанавливается 
в размере 100 %. В данном случае вывод 
будет формулироваться: «с учетом факти-
ческого состояния – стоимости не имеют».

Согласно п. 8.24. «Санитарно-эпидемио- 
логических требований к организациям 
торговли и обороту в них продовольствен-
ного сырья и пищевых продуктов» (СП 
2.3.6.1066-01)3: «В организациях торговли 
запрещается реализация продукции: без 
наличия качественного удостоверения (для 
продукции российского производства), со-
проводительных документов, подтвержда-
ющих их происхождение, качество и без-
опасность; с нарушением целости упаковки 
и в загрязненной таре, без этикеток (или 
листов-вкладышей); при отсутствии необ-
ходимых условий для соблюдения темпе-
ратурных и влажностных условий хранения; 
мяса без ветеринарного клейма, условно 
годного мяса и мясопродуктов; непотро-
шеной птицы, за исключением дичи, яиц из 
хозяйств, неблагополучных по сальмонел-
лезам, а также с загрязненной скорлупой, 
с пороками (красюк, туман, кровяное коль-
цо, большое пятно, миражные), с насечкой, 
«тек», «бой», утиных и гусиных яиц; творога, 
изготовленного из непастеризованного мо-
лока, молока и сливок с повышенной кис-

2 Постановление Правительства Российской Федерации от 
31  декабря 2020  г. №  2463 № «Об утверждении Правил 
продажи товаров по договору розничной купли-продажи, 
перечня товаров длительного пользования, на которые не 
распространяется требование потребителя о безвозмезд-
ном предоставлении ему товара, обладающего этими же 
основными потребительскими свойствами, на период ре-
монта или замены такого товара, и перечня непродоволь-
ственных товаров надлежащего качества, не подлежащих 
обмену, а также о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации» / Гарант. 
https://base.garant.ru/400170336/
3 Утверждены постановлением главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 20  ноября 
2020 г. № 36.

лотностью (самоквас); консервов, имеющих 
дефекты: бомбаж, хлопуши, подтеки, про-
боины и сквозные трещины, деформиро-
ванных, с признаками микробиологической 
порчи (плесневение, брожение, ослизне-
ние) и др.; загнивших, испорченных, с нару-
шением целости кожуры овощей и фруктов; 
дефростированных и повторно заморожен-
ных пищевых продуктов и продовольствен-
ного сырья; домашнего приготовления; с 
истекшими сроками годности; нерасфасо-
ванной и неупакованной, кроме групп про-
дуктов, определенных законодательством 
Российской Федерации; без наличия на 
этикетке (листе-вкладыше) информации, 
наносимой в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации, 
а также нормативной и технической доку-
ментации; в грязную тару покупателя и пе-
чатную макулатуру». Данные требования 
также должны быть соблюдены при опреде-
лении стоимости продовольственных това-
ров в рамках СТЭ.

Часто перед экспертом ставится вопрос 
о стоимости товаров, которые потеряли 
свой первоначальный вид (в распечатан-
ном/вскрытом состоянии). Это может быть 
открытая бутылка газированного напитка, 
вскрытая вакуумная упаковка колбасных из-
делий или пачка семян подсолнуха и т. п. 

Выше отмечалось, что реализация про-
дукции с нарушением целостности упаковки 
запрещена. В соответствии с п. 3.1.1. ГОСТ 
17527-2014 «Упаковка. Термины и опреде-
ления», упаковка – это изделие, предназна-
ченное для размещения, защиты, переме-
щения, доставки, хранения, транспортиро-
вания и демонстрации продукции (сырья и 
готовой продукции), используемое как про-
изводителем, пользователем или потреби-
телем, так и переработчиком, сборщиком 
или иным посредником.

Упаковка (тара) – это упаковочный мате-
риал, обеспечивающий сохранность перво-
начального качества (количества) товара 
при его транспортировке и хранении, а так-
же возможности механизации погрузочно-
разгрузочных работ [12, 13].

Следует учитывать, что при повреждении 
упаковочного материала нарушаются коли-
чественно-качественные характеристики 
продовольственных товаров вследствие 
различных физических, физико-химиче-
ских, химических, биохимических и биоло-
гических процессов. Характер процессов 
зависит от природы товара, его химическо-
го состава, способов обработки и ряда дру-
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гих факторов [14, 16]. Поэтому при решении 
вопросов, связанных с определением сто-
имости продовольственных товаров, быв-
ших в употреблении и у которых нарушена 
целостность упаковки, степень снижения 
качества (и стоимости) устанавливается в 
размере 100 %. Вывод формулируется сле-
дующим образом: «с учетом фактического 
состояния – стоимости не имеет».

Частная методика исследования 
объектов, бывших в употреблении, 

степень снижения качества которых 
составляет 100 %, с целью определения 

их стоимости
Основными этапами любого товаровед-

ческого исследования являются:
1) установление товарной принадлежно-

сти исследуемых объектов;
2) изучение их фактического состояния;
3) выбор метода расчета стоимости то-

варов4.
Алгоритм решения задачи определения 

стоимости с учетом фактического состо-
яния объектов таких товарных групп, как 
электробытовые товары, радиоэлектрон-
ные товары, галантерейные изделия, ме-
бель и т. п., подробно изложен в методиче-
ских рекомендациях СЭУ Минюста России 
2014 г. [1]. Более детально алгоритм опре-
деления стоимости бывших в употреблении 
товаров различных товарных групп рассмо-
трен ниже на примерах из экспертной прак-
тики.

Пример 1. Определение стоимости не-
продовольственного товара. 

На исследование представлена пара 
мужских носков торговой марки «Nike» чер-
ного цвета. Перед экспертом стоял вопрос: 
«Какова стоимость представленных на ис-
следование носков с учетом их фактиче-
ского состояния в ценах, действовавших на 
____ (дата)»?

Исследование проводили по методике, в 
процессе которой:

1. Органолептически (с помощью визу-
ального осмотра) устанавливали: 

– товарные характеристики изделия 
(внешний вид, торговую марку, использу-
емые при изготовлении материалы, кон-
струкцию);

 – маркировочные обозначения.
2. Устанавливали фактическое состоя-

ние изделия (наличие дефектов, их харак-

4 Заключительный этап при решении вопросов, связанных 
с определением стоимости.

терные признаки, расположение и степень 
выраженности).

3. Устанавливали степень снижения ка-
чества (и стоимости) изделия с учетом его 
фактического состояния (наличия дефек-
тов).

4. Определяли стоимость исследуемого 
изделия с учетом его фактического состоя-
ния в ценах, действовавших на ____ (дата).

В ходе исследования установлено.
1. На исследование представлена пара 

мужских носков с маркировкой «Nike» чер-
ного цвета. Материал изготовления: 83 % 
хлопок, 16 % нейлон, 1 % эластан. 

Носки представляют собой чулочно-но-
сочное изделие, покрывающее нижнюю 
часть ноги, включая щиколотку; состоят из 
следующих частей: короткого бортика, па-
голенка, высокой пятки, следа, мыска5.

Маркировочные обозначения (на каждом 
носке из представленной пары). На корот-
ком бортике – надпись белого цвета «Nike»; 
на паголенке – обозначение символа торго-
вой марки «Nike» белого цвета; на следе – 
обозначение размера «27–29»; на внутрен-
ней стороне короткого бортика – состав: 
83 % хлопок, 16 % нейлон, 1 % эластан.

2. Исследуемая пара носков имеет сле-
дующие дефекты: деформация изделия 
(признак: нарушение первоначальной фор-
мы, ткань растянута в области мыска, пят-
ки, бортика); истирание нитей в области 
пятки (признак: изменение первоначальных 
свойств материала); посторонний запах.

3. Исходя из фактического состояния 
представленного на исследование объекта 
можно заключить, что пара носков находи-
лась в эксплуатации. Согласно п. 30 Поста-
новления Правительства РФ от 31 декабря 
2020 г. № 2463, бывшие в употреблении чу-
лочно-носочные изделия продаже не под-
лежат. В связи с этим степень снижения ка-
чества (и стоимости) пары мужских носков 
с маркировкой «Nike» черного цвета, с уче-
том ее фактического состояния, составляет 
100 %. 

4. Вывод: «Представленная на исследо-
вание пара мужских носков с маркировкой 
«Nike» черного цвета с учетом фактическо-
го состояния в ценах, действовавших на 
____ (дата), стоимости не имеет».

Пример 2. Определение стоимости про-
довольственного товара.

5 П. 106 ГОСТ 17037-85 «Изделия швейные и трикотажные. 
Термины и определения».
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На исследование представлен вскрытый 
пакет пельменей торговой марки «Сибир-
ская коллекция». Требуется установить сто-
имость представленного на исследование 
объекта с учетом фактического состояния в 
ценах, действовавших на ____ (дата).

Для решения вопроса проводили иссле-
дование по следующей методике.

1. Органолептическим (с помощью визу-
ального осмотра) и измерительным мето-
дами устанавливали:

– товарные характеристики объекта 
(наименование, торговую марку, тип, упа-
ковку, страну изготовителя); 

– массу изделия (взвешиванием на ла-
бораторных весах Shinko Denshi CT-600 CE 
с точностью до второго знака);

– маркировочные обозначения.
2. Устанавливали фактическое состоя-

ние объекта (внешний вид).
3. Устанавливали степень снижения ка-

чества (и стоимости) объекта с учетом его 
фактического состояния (наличия дефек-
тов).

4. Определяли стоимость исследуемого 
объекта с учетом его фактического состоя-
ния в ценах, действовавших на ____ (дата).

В ходе исследования было установлено.
1. На исследование представлен замо-

роженный мясной полуфабрикат в тесте: 
пельмени «Домашние» торговой марки 
«Сибирская коллекция». Товар находится 
в полимерном пакете6 – потребительской 
мягкой упаковке вместимостью до 20,0 дм3, 
имеющей корпус в форме рукава (с дном и 
открытым верхом) прямоугольной формы 
черного цвета. 

Пельмени – это блюдо в виде отварных 
изделий из пресного теста с начинкой из 
рубленого мяса или рыбы. Представленные 
на исследование пельмени, изготовленные 
из говядины Black Angus, относятся к кате-
гории «Б»7. Страна изготовления – Россия. 
Вес (масса нетто) [10] продукта – 548,00 г.

Маркировочные обозначения. На пе-
редней стороне пакета – обозначение 
фирменного знака в виде буквы «S» и над-
пись «Sибирская коллекция». На оборот-
ной стороне пакета – обозначение фир-
менного знака в виде буквы «S» и надпись 
«Sибирская коллекция», указание серии 
«Домашние», состав: фарш (говядина, 
свинина), сливки питьевые, лук репчатый 

6 П. 3.3.1.13 ГОСТ 17527-2014. «Упаковка. Термины и опре-
деления».
7 П.  4.2. ГОСТ 33394-2015 «Пельмени замороженные. Тех-
нические условия».

свежий, вода питьевая, соль поваренная 
пищевая, перец черный молотый, сахар-
песок; тесто (мука пшеничная в/с, вода 
питьевая, яйцо куриное, масло раститель-
ное, соль поваренная пищевая); указание 
отсутствия добавок «без ГМО и соевых 
белков»; информация о пищевой и энерге-
тической ценности на 100 г продукта; ре-
комендации по приготовлению; указание 
технических условий приготовления; срок 
годности и условия хранения; масса нетто 
«900 г»; юридический адрес и контактная 
информация; дата изготовления и упако-
вывания; штрих-код.

2. Верх упаковки (пакета черного цвета) 
имеет непрямолинейную форму и выры-
вы (признак: отклонение от прямой линии, 
утрата части материала). По органолепти-
ческим показателям пельмени не слипши-
еся, имеют форму полукруга, края хорошо 
заделаны, фарш не выступает, поверхность 
сухая, цвет оболочки из теста – белый с бе-
жевым оттенком.

3. На маркировочных обозначениях за-
явлено, что подлежащий исследованию 
объект должен весить 900,00 г, но вес пред-
ставленного на исследования продукта – 
548,00 г. Согласно п. 8.24. СП 2.3.6.1066-01, 
реализация продовольственных товаров с 
нарушением целостности упаковки запре-
щена. Исходя из фактического состояния 
объекта, а именно ввиду нарушения целост-
ности упаковки и несоответствия весу (нет-
то), заявленного производителем, степень 
снижения качества (и стоимости), пред-
ставленного на исследования объекта со-
ставляет 100 %.

4. Вывод: «Представленные на исследо-
вание пельмени торговой марки «Сибир-
ская коллекция» серии «Домашние», на-
ходящиеся в полимерном пакете черного 
цвета, с учетом их фактического состояния 
в ценах, действовавших на ____ (дата), сто-
имости не имеют».

Заключение
Сущностью проводимого судебно-то-

вароведческого исследования является 
изучение с помощью специальных знаний 
товарных характеристик объекта в целях 
установления его классификационной при-
надлежности, фактического состояния и 
рыночной стоимости. Частная методика ре-
шения экспертной задачи – один из основ-
ных как теоретических, так и практических 
вопросов СТЭ.
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В статье разобраны этапы экспертного ис-
следования промышленных и продовольствен-
ных товаров, бывших в употреблении, степень 
снижения качества (и стоимости) которых со-
ставляет 100 %, на конкретных примерах.

Приведенная в статье частная методи-
ка СТЭ, а также этапы исследования могут 
быть дополнены и трансформированы к 
конкретной экспертной ситуации.
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Судебная строительно-техническая экспертиза 
реконструированных помещений
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Аннотация. Статья посвящена решению экспертом-строителем вопроса о возможности сохра-
нения реконструированных помещений или проведения предполагаемых реконструктивных 
мероприятий. Актуальность обусловлена объемами фонда жилых и общественных зданий стар-
ше 40 лет (по данным статистики жилой фонд России в 1980 г. составлял 1861 млн. м2, в 2015 г. – 
3581 млн. м2), морально устаревшими планировками помещений, а также изменившимися пред-
ставлениями потребителей о качестве жизни. 
Задача эксперта – определить, имеется ли возможность изменить планировку, назначение по-
мещений для улучшения условий проживания, или же реконструкция представляет угрозу рабо-
тоспособности объекта, его дальнейшей нормальной эксплуатации, целостности установленных 
инженерных систем, внешнему виду фасадов, прилегающим зданиям и сооружениям. 
Рассмотрены критерии решения, изложен порядок проведения исследований строительных со-
оружений и материалов, конструкций, соответствующих документов по этому направлению су-
дебной строительно-технической экспертизы. Приведены конкретные примеры обследования 
произведенных перепланировок квартир, а также предполагаемой реконструкции помещений 
детского сада. 
Отмечено, что достоверность выводов эксперта основывается на всестороннем беспристрастном 
анализе всех технико-экономических характеристик строительных объектов, проверке докумен-
тации, обследовании конструкций на соответствие требованиям федеральных законов, правил и 
норм.
Ключевые слова: реконструкция (перепланировка), заключение эксперта, оценка, судебная стро-
ительно-техническая экспертиза
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Abstract. The article addresses solving the issue of the possibility of preserving reconstructed premi-
ses or carrying out proposed reconstruction works in the course of in the course of construction 
forensic investigation. The significance of the problem attributes to the volume of the stock of resi-
dential and public buildings which are older than 40 years (according to statistics, the housing stock 
of Russia in 1980 was 1,861 million m2, in 2015 – 3,581 million m2), outdated layouts of premises, and 
the evolved consumers’ idea of comfort. 
A construction expert’s task is to determine if there is a possibility to change the layout, the function of 
premises to improve living conditions, or reconstruction poses a threat to the state of the object, its fur-
ther proper operation, the integrity of the installed engineering systems, the appearance of the facades, 
nearby buildings and structures. 
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Введение
В сфере эксплуатации жилых и обще-

ственных помещений остро стоит вопрос 
определения возможности их реконструк-
ции. Прослужившие не один десяток лет 
объекты далеко не всегда удовлетворяют 
современным требованиям удобства и ком-
форта. И как следствие – желание собствен-
ника внести изменения в планировку объ-
екта, функциональное назначение поме-
щений. При этом предполагаемая или уже 
самовольно проведенная реконструкция не 
должна противоречить требованиям акту-
альных современных норм и правил, стать 
причиной строительных происшествий [1]. 
Проблемам, связанным с увеличением в 
последние годы количества перепланиро-
вок, посвящен ряд публикаций (см., напри-
мер, [2–5]). В данной работе рассмотрены 
критерии решения вопроса возможности 
сохранения реконструированных помеще-
ний или проведения реконструкции.

Для формирования обоснованного за-
ключения эксперта по технической возмож-
ности реконструкции разработаны и при-
меняются методические рекомендации по 
производству судебных строительно-тех-
нических экспертиз (см., например, [6–8]). 
А.Ю. Бутырин и И.А. Данилкин отмечают, что 
наличие данных методик не только суще-
ственно облегчит работу экспертов-строи-
телей, но и позволит обеспечить единство 
методических подходов к проведению су-
дебной строительно-технической экспер-
тизы, соответственно упростит назначение 
и оценку экспертизы следователем, судом 
и заинтересованными по делу сторона-
ми [9, с. 30].

Материалы и результаты
Рассмотрим практические ситуации, где 

в ходе судебных строительно-технических 

экспертиз по гражданским делам эксперты 
решали вопросы о целесообразности ре-
конструкции помещений и ее соответствии 
требованиям нормативно-технической до-
кументации.

Р.А. Абдрахманов выделяет составляю-
щие экспертизы данного вида: исследова-
ние зданий или сооружений, исследование 
строительных материалов, исследование 
конструкций, исследование соответствую-
щих документов [10, с. 202].

Пример 1. Собственник квартиры № 8, 
расположенной в одном из жилых домов на 
Троицкой улице г. Новочеркасск (Ростовская 
область), с привлечением специалистов 
произвел ее перепланировку и переустрой-
ство, в результате чего из жилой комнаты 
оборудовали дверной проем в смежное по-
мещение (рис. 1). Смежное помещение, ко-
торое ранее было кладовой, было переобо-
рудовано в туалетную комнату.

Исследование перепланировки и пере-
устройства квартиры проводили на соот-
ветствие положениям:

– Федерального закона от 29.12.2004 
№ 188-ФЗ (ред. от 27.10.2020) «Жилищный 
кодекс Российской Федерации» (далее – 
ЖК РФ);

– Федерального закона от 30.12.2009 
№ 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «Техниче-
ский регламент о безопасности зданий и 
сооружений», включающий требования по 
безопасности зданий и сооружений, жизни 
и имущества граждан;

– Федерального закона от 22.07.2008 
№ 123-ФЗ «Технический регламент о тре-
бованиях пожарной безопасности» и СП 
4.13130.2013 «Свод правил. Системы про-
тивопожарной защиты. Ограничение рас-
пространения пожара на объектах защиты. 

Using regulatory material, the authors consider the criteria for solving this problem, present the procedure 
for conducting studies of buildings or structures, building materials, structures, and relevant documents 
in this line of forensic construction examination. Finally, the article gives specific examples of the 
redevelopment of apartments, a proposed reconstruction of the kindergarten premises. 
It is noted that the reliability of experts’ opinions is based on a comprehensive, unbiased analysis of all 
the technical and economic characteristics of construction objects, verification of documentation, an 
inspection of structures for compliance with the requirements of federal laws, rules, and regulations.
Keywords: reconstruction (redevelopment), expert’s opinion, assessment, forensic construction investigation
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Требования к объемно-планировочным и 
конструктивным решениям».

Из материалов дела следует, что соб-
ственником квартиры с привлечением спе-
циалистов к жилой комнате было присоеди-
нено смежное помещение, в котором уста-
новлены санитарно-технические приборы 
(унитаз и раковина); изменена система ото-
пления в квартире. В результате увеличи-
лась общая площадь квартиры. 

Таким образом, в соответствии с частями 
1 и 2 статьи 25 ЖК РФ в многоквартирном 
доме была выполнена перепланировка и пе-
реустройство квартиры, представляющее 
изменение ее конфигурации, что требует 
внесения изменений в технический паспорт. 
В результате этого произошло увеличение 
площади квартиры № 8 с 16,1 м2 до 20,8 м2 
за счет присоединения помещения кладо-
вой с оборудованием в ней туалета. Ранее 
кладовая являлась общим имуществом в 
многоквартирном доме. Кроме того, в жи-
лой комнате квартиры демонтирована ото-
пительная печь, переоборудована система 
отопления, а в помещении общего пользо-
вания установлен индивидуальный отопи-
тельный аппарат (газовый котел). Перепла-
нировка включала присоединение к кварти-
ре части общего имущества и осуществля-
лась в соответствии с требованиями части 
2 статьи 40 ЖК РФ, предусматривающими 
получение согласия всех собственников по-
мещений в многоквартирном доме, а также 
подготовку и оформление в установленном 
порядке проекта переустройства. 

Владелец квартиры разработал проект 
газоснабжения многоквартирного дома 
и подготовил протокол общего собрания 
собственников об их согласии на перепла-

нировку и переустройство. Таким образом, 
требования ч. 2 ст. 26 ЖК РФ выполнены, 
а перепланировка и переустройство квар-
тиры соответствуют требованиям данного 
Федерального закона.

В результате натурного обследования 
эксперт зафиксировал следующие резуль-
таты перепланировки и переустройства:

– в ненесущей деревянной перегородке 
между жилой комнатой и смежным помеще-
нием оборудован дверной проем;

– дверной проем между общей комнатой 
для квартир №№ 7–10 и смежным помеще-
нием заделан;

– помещение, ранее являвшееся кладо-
вой, переоборудовано в помещение туа- 
лета;

– в общей комнате для квартир №№ 7–10 
установлен котел на газообразном топли-
ве; отопительная печь, ранее использовав-
шаяся для воздушного отопления кварти-
ры № 8, демонтирована.

Установлено, что указанные работы про-
ведены с целью улучшения условий про-
живания. Выполненная перепланировка 
и переустройство квартиры не влияют на 
несущую способность, пространственную 
жесткость и целостность здания, не ведут к 
нарушению прочности или нарушению не-
сущих конструкций здания, а также к нару-
шению в работе инженерных систем и (или) 
установленного инженерного оборудова-
ния, ухудшению сохранности и внешнего 
вида фасадов здания, нарушению противо-
пожарных устройств, не ухудшают условий 
эксплуатации и проживания граждан квар-
тиры и не угрожают их жизни и здоровью. 
Следовательно, перепланировка и пере-
устройство квартиры соответствуют требо-

Рис. 1. Поэтажный план квартиры до и после перепланировки и переустройства
Fig. 1. Floor plan of the apartment before and after redevelopment and reconstruction
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ваниям Федерального закона от 30.12.2009 
№ 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «Техниче-
ский регламент о безопасности зданий и 
сооружений».

В ходе реконструкции была изменена 
одна несущая перегородка, при этом ее 
местоположение сохранили, но выполнили 
в ней дверной проем. Согласно п. 7.1.8 СП 
54.13330.2016 предел огнестойкости меж-
комнатных перегородок не нормируется. 
Отсутствие требований к устройству меж-
комнатных перегородок также подтверж-
дено п. 5.1.2 СП 4.13130.2013, согласно 
которому категорирование и выделение 
противопожарных преград в жилых здани-
ях для помещений санитарно-бытового на-
значения допускается не предусматривать. 
Газификация квартиры, а также установка 
приборов газопотребления выполнена в 
соответствии с проектом газоснабжения 
жилого дома. Соответствие выполненных 
работ требованиям проекта подтверждено 
актом ввода в эксплу-
атацию, подписанным 
ресурсоснабжающей 
организацией. 

Таким образом, вы-
полненная переплани-
ровка и переустрой-
ство обеспечивают со-
блюдение требований к 
объемно-планировоч-
ным и конструктивным 
решениям по ограни-
чению распростране-
ния пожара в зданиях и сооружениях. Пе-
репланировка и переустройство квартиры 
соответствует требованиям Федерально-
го закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ и СП 
4.13130.2013. Объект можно эксплуатиро-
вать без угрозы причинения вреда приле-
гающим зданиям и сооружениям, а также 
жизни и имуществу граждан.

Пример 2. Объект исследования – зда-
ние детского сада, расположенное на Кав-
казской улице г. Новочеркасск. Экспертом 
рассматривалась возможность изменения 
функционального назначения части кори-
дора с переоборудованием ее в помеще-
ние туалета.

В соответствии с техническим паспор-
том коридор (комната № 16) располагает-
ся над кабинетом (комната № 10) на вто-
ром этаже здания (рис. 2). 

На основании СП 30.13330.2016 «Вну-
тренний водопровод и канализация зда-

ний», актуализированная редакция СНиП 
2.04.01-85* (с поправкой), п. 8.3.11 откры-
тая или скрытая прокладка внутренних ка-
нализационных сетей не допускается под 
потолком, в стенах и в полу: жилых комнат; 
кухонь; спальных помещений детских уч-
реждений, гостиниц, больничных палат; ле-
чебных кабинетов; обеденных залов; рабо-
чих и офисных комнат зданий администра-
тивных и общественного назначения; залов 
заседаний, зрительных залов, библиотек, 
учебных аудиторий; помещений электро-
щитовых и трансформаторных, пультов 
управления автоматики; помещений для 
приточного вентиляционного оборудова-
ния; производственных помещений, требу-
ющих особого санитарного режима, а так-
же под потолком: помещений предприятий 
общественного питания; торговых залов, 
складов пищевых продуктов и ценных то-
варов; вестибюлей; помещений, имеющих 
ценное художественное оформление; про-

Рис. 2. Местоположение коридора на плане
Fig. 2. Location of the corridor on the plan
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изводственных помещений в местах уста-
новки производственного оборудования, на 
которое не допускается попадание влаги; 
помещений, где производятся ценные това-
ры и материалы, качество которых снижает-
ся от попадания на них влаги.

В соответствии с п. 8.3.11 СП 
30.13330.2016 переоборудовать обследу-
емый коридор в помещение туалета недо-
пустимо, поскольку под ним находится ка-
бинет.

Пример 3. Объект исследования – про-
веденная собственником перепланировка 
квартиры, расположенная в Цимлянском 
переулке г. Новочеркасск.

Первоначальный поэтажный план квар-
тиры представлен на рис. 3.

В результате перепланировки туалет и 
ванная комната были совмещены, их об-
щая площадь увеличена за счет коридора 
из передней в кухню, а вход в кухню перене-
сен и осуществляется через жилую комнату 
(рис. 4).

Рис. 3. Первоначальный поэтажный план квартиры
Fig. 3. The original floor plan of the apartment

Рис. 4. Поэтажный план квартиры после перепланировки
Fig. 4. Floor plan of the apartment after the redevelopment



Forensic Сasework

69Theory and Practice of Forensic Science Vol. 16, No. 4 (2021)

При этом местоположение инженерных 
сетей, сантехнических приборов и электрики 
соответствуют указанному в паспорте квар-
тиры, сделанному на основании проекта мно-
гоквартирного жилого дома со встроенными 
помещениями общественного назначения. 
Конструктивная схема дома представлена 
несущими стенами с применением безбалоч-
ных сборно-монолитных перекрытий.

Изменение конфигурации квартиры вы-
полнено за счет демонтажа части перего-
родок и устройства дверного проема в од-
ной из них; санузел не выходит за пределы 
«мокрых зон» (т. е. под ванной или туалетом 
отсутствуют жилые помещения); создан-
ный дверной проем между кухней и жилой 
комнатой предусматривает установку двер-
ного полотна; несущие стены (внутренние 
и ограждающие) не затронуты, местополо-
жение имеющихся в них дверных и оконных 
проемов соответствует паспорту. С учетом 
изложенного, а также того факта, что объект 
построен с несущими конструкциями (фун-
дамент, стены) и перегородками, выпол-
ненными из негорючих материалов (кирпич, 
шлакоблок, железобетон и пр.), переплани-
ровка квартиры соответствует требованиям 
Федерального закона от 22.07.2008 № 123-
ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности» и СП 4.13130.2013 
«Свод правил. Системы противопожарной 
защиты. Ограничение распространения 
пожара на объектах защиты. Требования к 
объемно-планировочным и конструктив-
ным решениям». Установлено, что имеется 
возможность сохранения перепланировки 
квартиры.

Выводы
При решении вопроса о проведении или 

сохранения реконструкции помещения не-
обходимо беспристрастно, непредвзято и 
независимо обследовать его текущее со-
стояние, собрать и проверить документа-

цию по объекту, оценить соответствие кон-
струкций нормам и правилам.

Желание потребителя улучшить усло-
вия проживания логично и естественно, 
поэтому вводить запрет на проведение 
реконструктивных мероприятий было бы 
нецелесообразно. Приведенные примеры 
показали, что перепланировка помещений 
возможна с учетом соответствия требова-
ниям по безопасности зданий и сооруже-
ний, жизни и имущества граждан, пожарной 
безопасности. 

В рассмотренных случаях переустрой-
ства жилых квартир эксперт отмечал воз-
можность сохранения перепланировок, 
выполненных с соблюдением указанных 
требований. От реконструкции следует от-
казаться, если вносимые изменения могут 
привести к нарушению эксплуатационных 
или иных существенных свойств соседних 
помещений и конструкций. Так, в предпо-
лагаемой перепланировке помещений дет-
ского сада внутренние канализационные 
сети располагались бы под потолком и в 
стенах кабинета, что недопустимо. Соот-
ветственно, эксперт заключил невозмож-
ность переоборудования части коридора в 
помещение туалета.

Следует учитывать, что заключение по 
судебной строительно-технической экс-
пертизе содержит профессиональное мне-
ние относительно состояния объекта и 
действительно только на дату проведения 
экспертизы. Оценке заключения эксперта 
посвящен ряд работ [11–15]. Эксперты не 
принимают на себя ответственность за по-
следующие изменения социальных, эконо-
мических, юридических, других условий, 
которые могут повлиять на результат ис-
следования спорного объекта. Заключение 
предназначено для рассмотрения дела в 
суде и не может быть использовано иначе, 
чем это оговорено в поставленной перед 
экспертами задаче. 
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Введение
В становлении и развитии комплексной 

судебной психолого-лингвистической экспер-

тизы (КСПЛЭ) в системе федеральных бюд-
жетных судебно-экспертных учреждений Мин-
юста России выделяется несколько этапов [1]. 
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До 2005 года судебная психологическая 
экспертиза информационных материалов 
(получившая свое название только в 2017 
году1) [2] и судебная лингвистическая экс-
пертиза [3] развивались по пути дифферен-
циации знаний. Комплексные исследования 
были эпизодическими. Затем психолого-
лингвистический подход стал приоритет-
ным, были разработаны его методические 
основы. В первую очередь это касалось экс-
пертиз по делам о преступлениях экстре-
мистской и террористической направлен-
ности. Кроме того, развивались и другие 
направления комплексных исследований 
психологов и лингвистов, в настоящее вре-
мя их насчитывается не менее десяти [4–7]. 

В дальнейшем расширился круг задач, 
требующих междисциплинарных исследо-
ваний и комплексного подхода, что было 
обусловлено новыми объектами исследова-
ния вследствие эволюции цифровой среды, 
совершенствования средств массовой ком-
муникации и появления новых видов пре-
ступной деятельности. Развитие судебной 
психологической и судебной лингвистиче-
ской экспертиз пошло по пути интеграции 
знаний и их применения.

Взаимодействие психологии и лингви-
стики позволяет исследовать общий для 
них объект – речевую деятельность – все-
сторонне, во всей полноте учесть не только 
лингвистические, но и экстралингвистиче-
ские, социолингвистические, социально-
психологические факторы, а также особен-
ности речевого поведения человека и ком-
муникации в целом. 

Развитие КСПЛЭ отражает основные 
тенденции теории и практики судебной 
экспертизы, перед которой встает необ-
ходимость разрешения задач все возрас-
тающей сложности, что требует особых 
методов исследования вещественных до-
казательств [8]. При этом методические во-
просы проведения комплексной психолого-
лингвистической экспертизы и оформления 
хода и результатов исследования, проводи-
мого экспертами разных специальностей, 
нуждаются в дальнейшей разработке. Это 

1 Приказ Минюста России от 19  сентября 2017  г. №  169 
«О внесении изменений в приложения №  1 и №  2 к при-
казу Минюста России от 27  декабря 2012  г. №  237 «Об 
утверждении Перечня родов (видов) судебных экспертиз, 
выполняемых в федеральных бюджетных судебно-эксперт-
ных учреждениях Минюста России, и Перечня экспертных 
специальностей, по которым представляется право само-
стоятельного производства судебных экспертиз в феде-
ральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях 
Минюста России». http://publication.pravo.gov.ru/Document/
View/0001201709260015

обусловлено сложностью экспертных за-
дач, особенностями исследуемых объектов 
и широкой междисциплинарной научной 
областью, входящей в специальные знания 
и экспертов-лингвистов и экспертов-психо-
логов.

Комплексный подход в судебной 
психолого-лингвистической 

экспертизе: основные модели 
Комплексные междисциплинарные ис-

следования особенно актуальны при анали-
зе продуктов речевой и коммуникативной 
деятельности, составляющих обобщенный 
объект экспертизы информационных мате-
риалов. Это обусловлено важностью выяв-
ления двух компонентов информационного 
материала: содержания (требует примене-
ния лингвистических методов, в частности 
методов семантического анализа) и на-
правленности (требует применения психо-
логических методов, выявления формиру-
емых социальных установок и способов их 
формирования – приемов психологическо-
го воздействия). 

Например, при исследовании переписок 
с несовершеннолетними в социальных се-
тях на сексуальную тему необходимо уста-
новить содержание, коммуникативные роли 
и коммуникативную активность ее участни-
ков. Для квалификации развратных и иных 
противоправных действий важно устано-
вить признаки оказания речевого и психо-
логического влияния на несовершеннолет-
него; при исследовании аудиоматериалов 
по делам коррупционной направленности – 
предмет и тему разговора, побуждения, 
провести коммуникативный анализ звуча-
щей речи, выявить речевые и психологиче-
ские приемы провоцирования. 

Структура исследования «экстремист-
ских материалов» лингвистами и психоло-
гами определена методикой решения ос-
новных задач экспертизы данного вида [9]. 
При этом их усложнение и многообразие, 
особенности исследуемых объектов, широ-
та междисциплинарных научных областей, 
входящих в специальные знания экспертов 
обеих специальностей, обусловливают не-
обходимость дальнейшей разработки ме-
тодических вопросов проведения КСПЛЭ и 
оформления хода и результатов исследова-
ния. 

В этих условиях перспективной пред-
ставляется концепция комплексной экспер-
тизы (рис. 1), разработанная в 2014–2015 гг. 
[10, 11]. Проанализируем через ее призму 
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текущую экспертную практику и уточним 
модели интеграции лингвистических и пси-
хологических знаний при проведении ком-
плексных исследований. 

Эксперты-психологи активно вовлечены 
в комплексные исследования с психиатра-
ми. Правильность разработанных моделей 
разных видов комплексирования специ-
альных знаний в судебной психолого-пси-
хиатрической экспертизе [12; 13, с. 3–5; 14, 
с. 357–362] подтверждается практикой. 

Модели (виды) КСПЛЭ будут опреде-
ляться уровнем интеграции знаний линг-
виста и психолога и типом решаемых ими 
задач (промежуточных или конечных2). С 
опорой на имеющиеся модели комплекс-
ных судебных [11] и комплексных судебных 
психолого-психиатрических [15] экспертиз 
рассмотрим основные типы интеграции 
знаний в КСПЛЭ.

Последовательный  
комплекс экспертиз

«Нулевым» видом комплексной экспер-
тизы является последовательный комплекс 
экспертиз по исследованию одного объек-
та при отсутствии интегративных выводов. 
Такая ситуация складывается, когда при 
процессуально комплексном характере су-
дебной экспертизы (назначается КСПЛЭ) 
поставлены вопросы, каждый из которых 

2 Под конечными понимаются «задачи, которые являются 
основными по данному конкретному делу и которые, по 
существу, составляют для следователя (суда) основной 
смысл для процесса доказывания. К промежуточным 
относятся задачи, без решения которых невозможно 
ответить на конечный вопрос»  [11, с. 33–34].

входит в компетенцию эксперта только од-
ной специальности. 

При этом лингвист и психолог незави-
симы друг от друга – они проводят иссле-
дования автономно, каждый излагает в от-
дельной части общего заключения ход и 
результаты только своего исследования 
и самостоятельно подписывает свой вы-
вод. В данном случае экспертизу проводят 
в виде предметного комплекса экспертиз, 
который представляет собой «совокупность 
автономных, логически не связанных друг 
с другом экспертных исследований», про-
веденных в отношении одного объекта [11, 
с. 88]. 

Примером служит исследование ма-
териалов по делам о коррупционных пре-
ступлениях, когда лингвист устанавливает 
предмет речи, тему, наличие или отсутствие 
в речи одного кооммуниканта требований к 
совершению определенных действий дру-
гим коммуникантом, а психолог устанав-
ливает негативное психологическое воз-
действие (манипулирование и др.) в ходе 
коммуникации и коммуникативные роли ее 
участников. 

Еще один пример отсутствия интегра-
тивных выводов – экспертиза видеозапи-
сей, фиксирующих коммуникацию (напри-
мер, материалов следственных действий, 
видеообращений) при необходимости ус-
тановления подготовленности и спонтан-
ности речи (осуществляется лингвистом) 
и психологического воздействия, а также 
признаков фантазирования и повышенной 
податливости воздействию (осуществляет-
ся психологом). 

Рис. 1. Комплексность в общей схеме судебных экспертиз [11]
Fig. 1. Complex studies in the general scheme of forensic examinations [11] 
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По аналогии со схемой моделей ком-
плексных психолого-психиатрических ис-
следований [15, с. 354–358] представим 
схему психолого-лингвистических исследо-
ваний (рис. 2).

Комплекс экспертиз (совместное, но 
мало зависящее друг от друга исследова-
ние объектов) нетрудно отличить от ком-
плексных исследований. При комплексе 
экспертиз каждое из них может быть оформ-
лено отдельным заключением эксперта. Та-
кой комплекс может быть логическим [11, 
с. 98–99], а может характеризоваться мни-
мой комплексностью [там же, с. 107]. 

Первый тип мнимой комплексности, 
или квазикомплексность, реализуется при 
отсутствии потребности в интегративном 
исследовании – между поставленными за-
дачами отсутствует логическая связь и 
правильнее было бы провести отдельные 
экспертизы. Например, ставятся вопро-
сы о подготовленности речи и о признаках 
психологического воздействия на допра-
шиваемого или о его эмоциональном со-
стоянии; о дословном содержании речи или 
принадлежности голоса3, почерка4, текста5 
и коммуникативной направленности речи6. 
В психолого-психиатрической экспертизе 
это постановка одновременно вопросов о 
психическом статусе подэкспертного (на-
личии у него психического расстройства) и 
о состоянии аффекта в момент совершения 
преступления [15, с. 354]. 

Второй тип мнимой комплексности воз-
никает, если лингвист установит отсутствие 
искомого предмета речи, например, когда 
стоит общая задача в установлении сово-
купности лингвистических и психологиче-

3 Специальность 7.1 «Исследование голоса и звучащей 
речи» (здесь и далее приведены экспертные специально-
сти, по которым предоставляется право самостоятельного 
производства судебных экспертиз в федеральных бюджет-
ных судебно-экспертных учреждениях Минюста России).
4 Специальность 1.1 «Исследование почерка и подписей».
5 Специальность 2.1 «Исследование письменной речи».
6 Специальность 20.2 «Психологическое исследование 
информационных материалов». 

ских признаков возбуждения вражды или 
ненависти по отношению к группе лиц, вы-
деленной по признаку национальности. Так, 
если предметом речи не является группа 
лиц, объединенная по признаку националь-
ности, либо представитель такой группы, 
последующее психологическое исследо-
вание нецелесообразно. Но орган, назна-
чающий экспертизу, не может этого пред-
видеть, и эксперты проводят комплексную 
экспертизу, при этом констатируя отсут-
ствие признаков искомого «экстремистско-
го значения».

КСПЛЭ нередко назначается согласно 
общему тренду, без критического анализа 
частных оснований для экспертизы. Так, нет 
необходимости в комплексной экспертизе 
при наличии в речи особенностей, выявле-
ние которых не требует специальных зна-
ний, очевидных для носителя русского язы-
ка. Например, переписка на сексуальные 
темы или коммуникация, осуществляемая с 
целью побуждения к самоповреждающему, 
суицидальному поведению, часто не требу-
ют комплексного психолого-лингвистиче-
ского исследования. Психологу для понима-
ния темы разговора и содержания речи не 
всегда нужны результаты лингвистического 
анализа. Участие лингвиста необходимо 
для решения сложных задач выявления и 
доказательства наличия/отсутствия иско-
мого предмета речи, когда без лингвисти-
ческих знаний это сделать невозможно или 
крайне затруднительно, когда сам предмет 
речи напрямую связан с квалифицирующим 
признаком объективной стороны деяния. 

В ряде случаев для получения доказа-
тельства по делу не требуется применения 
специальных знаний психолога (например, 
стоит задача установления информации 
определенного содержания, унизительной 
оценки лица). Тем не менее в этих случа-
ях часто назначается именно комплексная 
экспертиза. С одной стороны, это способ-
ствует более полному (междисциплинарно-
му) исследованию материала и экономиче-

Рис. 2. Отсутствие интегративных выводов в КСПЛЭ
Fig. 2. Lack of integrative conclusions during complex forensic  

psychological and linguistic examinations
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ской целесообразности, избавляя субъекта 
назначения экспертизы от «излишних» ин-
теллектуальных затрат, с другой – загружа-
ет экспертов малозначащей в доказатель-
ственном смысле работой при наличии экс-
пертиз, требующих полноценного участия.

Параллельная  
комплексная экспертиза

В целом, при производстве комплексных 
экспертиз возникают логические связи двух 
типов. Они лежат в основе способов инте-
грации полученных результатов: связь по 
принципу соединительного суждения и ло-
гического следования [11, с. 39–40].

В параллельной комплексной экспер-
тизе реализуется связь первого типа. «К 
таким суждениям принято относить суж-
дения, которые включают в единый инте-
гральный комплекс несколько автономных 
совокупностей признаков одного исследуе-
мого объекта, т. е. суждения, в которых ото-
бражаются несколько совместных свойств 
предмета» [16, с. 559]. 

Подобное выводное суждение имеет 
место, когда два эксперта разных специ-
альностей вместе решают конечную зада-
чу. «Комплекс признаков, который выявля-
ется каждым из экспертов, недостаточен 
для решения вопроса. Но при соединении 
этих признаков образуется совокупность, 
которая достаточна для вывода. Основной 
особенностью такой связи является то, что 
общее суждение возможно лишь при сое-
динении признаков, выявленных при иссле-
довании каждым экспертом в отдельности. 
Естественно, при таком суждении форми-
руется общий вывод, и оба эксперта подпи-
сывают единое заключение» [11, с. 40]. 

Термин «параллельные комплексные 
экспертизы» отражает стационарный ха-
рактер исследования – оба эксперта, как 
правило, работают вместе (параллельно) 
над единым объектом и вырабатывают один 
общий вывод [там же].

Для психолого-лингвистической экс-
пертизы такой вид интеграции имеет место 
практически всегда при исследовании ма-
териалов по делам, связанным с противо-
действием экстремизму и терроризму: экс-
перты совместно (параллельно) исследуют 
один объект и устанавливают наличие со-
вокупности признаков семи «экстремист-
ских значений» [9]. Либо когда необходимо 
установить направленность материала на 
побуждение адресата к совершению опре-
деленных действий (юридически-значимую 
направленность материала) или пропаган-
ду запрещенных взглядов или идеологии, 
запрещенной организации. При этом линг-
вист и психолог могут обсуждать предвари-
тельные результаты покомпонентного ана-
лиза (рис. 3).

В качестве примеров можно привести 
следующие выводы экспертов.

1. «В представленных материалах со-
держится совокупность психологических и 
лингвистических признаков побуждения (в 
форме призыва), адресованного жителям 
Курильских островов, провести референ-
дум за выход из состава Российской Феде-
рации и образовать самостоятельное (су-
веренное) государство Дальневосточную 
Республику, что выражено посредством 
использования призывов-лозунгов, сопро-
вождаемых прямым обращением, а также 
посредством направленности на формиро-
вание у адресата убежденности в необходи-
мости осуществления указанных действий, 
представления об их соответствии потреб-
ностям адресата и на формирование готов-
ности адресата их осуществить (приводятся 
подтверждающие высказывания)».

2. «В представленных материалах со-
держится совокупность лингвистических и 
психологических признаков возбуждения 
вражды по отношению к ____ (конкретизи-
ровать) как группам лиц, выделенным по 
национальному (этническому) признаку, и 
к ____ (конкретизировать) как группам лиц, 

Рис. 3. Параллельное исследование в КСПЛЭ
Fig. 3. Parallel study in complex forensic psychological and linguistic analysis
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выделенным по признаку отношения к рели-
гии, что выражено положительной оценкой 
действий, направленных на их уничтоже-
ние ___ (цитата), одобрением применения 
разрушительных действий по отношению к 
религиозным сооружениям ___ (цитата), на-
правленностью на формирование враждеб-
ной социальной установки по отношению к 
указанным группам лиц».

Последовательная  
комплексная экспертиза

При такой модели исследования связь 
осуществляется по принципу логического 
следования, поскольку единая «экспертная 
задача расчленяется на логическую цепоч-
ку задач (промежуточных и конечной), каж-
дая из которых решается отдельным экс-
пертом» [11, с. 41]. Характер связей здесь 
определяется тем, что промежуточный вы-
вод первого эксперта воспринимается вто-
рым как достоверный и, опираясь на него, 
он формулирует конечное заключение по 
принципу логического следования [там же].

Данная модель имеет место, когда пси-
холог не может ответить на свои вопросы 
без результатов лингвистического исследо-
вания (рис. 4).

Примером может служить эксперти-
за материалов переписки на сексуальные 
темы между взрослым обвиняемым и мало-
летним потерпевшим. Лингвист проводит 
предметно-тематический анализ (устанав-
ливает наличие искомых сексуальных тем 
разговора) и побуждений к совершению 
определенных действий (грамматические 
формы побуждения). Психолог устанавли-
вает способы формирования у малолетнего 
коммуниканта повышенного и преждевре-
менного интереса к сексуальным темам, 
манипулирования сознанием ребенка с це-
лью вовлечения в совершение сексуальных 
действий. 

Также примером модели последователь-
ной экспертизы является решение задачи о 
коммуникативной направленности матери-
алов по делам о защите чести, достоинства 
и деловой репутации. Лингвист устанав-
ливает наличие негативной информации о 
предмете речи и формы ее выражения (зна-
чимыми являются утверждения о фактах) и 
наличие унизительной оценки лица, а пси-
холог, учитывая результаты лингвистиче-
ского анализа, решает задачу, связанную с 
формируемым образом предмета речи (ка-
кого-либо физического или юридического 
лица).

Кроме того, это исследования, в кото-
рых представленные объекты подверга-
ются первичной обработке экспертами 
других специальностей: в интернет-пере-
писке проводится поиск искомых блоков 
информации и их сортировка (распреде-
ление диалогов по коммуникантам)7 или 
устанавливается дословное содержание 
представленной звучащей речи8. Это свое-
го рода «экспертоучастие», поскольку экс-
перт-компьютерщик или эксперт в области 
криминалистической экспертизы видео- и 
звукозаписей делает промежуточные выво-
ды и передает объекты (в пригодном виде) 
для дальнейшего исследования психологу 
(или лингвисту и психологу), но в совмест-
ных конечных выводах он не участвует.

Для наглядности приведем выводы экс-
пертов.

1. Вывод лингвиста: «В спорной публика-
ции имеется следующая негативная инфор-
мация о Н., выраженная в виде утверждений 
о фактах и событиях, которая может быть 
проверена на соответствие действительно-
сти _____ (приводится подробно)». 

7 Специальность 21.1 «Исследование информационных 
компьютерных средств».
8 Специальность 7.1 «Исследование голоса и звучащей 
речи».

Рис. 4. Последовательное исследование в КСПЛЭ
Fig. 4. Sequential study in complex forensic psychological and linguistic analysis
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2. Вывод психолога: «Негативная ин-
формация о Н., изложенная в выводе № 1, 
в совокупности с формой ее подачи сви-
детельствует о направленности материала 
на формирование негативного образа Н. 
в общественном мнении как человека, на-
рушающего права граждан, закон, злоупо-
требляющего полномочиями, не выполня-
ющего свои должностные обязанности. Не-
гативный образ Н. формируется у адресата 
с помощью специально подобранных нега-
тивных сведений о нем и его деятельности с 
использованием приемов психологическо-
го влияния».

Последовательно-параллельное 
исследование

Связь по принципу логического следова-
ния используется и в случаях, когда общие 
для лингвиста и психолога задачи не могут 
быть решены без логически последователь-
ных исследований [15, с. 355–356]. Напри-
мер, исследование видеоматериалов про-
цессуальных действий для решения задачи 
о внешнем влиянии на содержание показа-
ний (рис. 5). 

В этом случае роль юридического кри-
терия выполняет категория «влияние на 
содержание показаний». Основная задача 
данного вида экспертизы – установление 
высказываний допрашиваемого, сформи-
рованных установкой на ответ. Она реша-
ется в несколько этапов экспертами двух 
специальностей – 26.1 «Исследование про-
дуктов речевой деятельности» и 20.2 «Пси-
хологическое исследование информацион-
ных материалов». 

Лингвист передает психологу проме-
жуточные выводы по оценке вопросных и 
ответных реплик. На их основе и после ис-
следования коммуникации психолог делает 
свои промежуточные выводы. Затем фор-
мулируются совместные окончательные 
выводы. 

Приведем следующие примеры.
1. Вывод лингвиста: «В представленной 

информационной продукции отсутствует 
информация о действиях, представляющих 
угрозу жизни и (или) здоровью несовершен-
нолетних, наркотических средствах, пси-
хотропных и (или) одурманивающих веще-
ствах, табачных изделиях, продукции, со-
держащей никотин или алкоголь, об азарт-
ных играх, проституции, бродяжничестве 
или попрошайничестве; о насильственных 
действиях (в том числе сексуальных); не-
традиционных сексуальных отношениях; 
противоправных действиях; информация 
порнографического характера. В материа-
лах не содержится нецензурных и бранных 
слов и выражений, описания жестокости, 
физического и (или) психического насилия, 
преступления или иного антиобществен-
ного действия; изображения или описания 
смерти, самоубийства, несчастного случая, 
аварии или катастрофы и (или) их послед-
ствий; изображения или описания половых 
отношений между мужчиной и женщиной. В 
материалах имеются изображения и описа-
ние заболеваний человека, при этом отсут-
ствует унизительная оценка людей». 

2. Совместный вывод лингвиста и психо-
лога: «В представленной информационной 
продукции отсутствует такой предмет речи 
(тема), как агрессивная война, насилие, 
жестокость, а также группа лиц, выделен-
ная по признаку национальности, расы, от-
ношения к религии, вследствие чего отсут-
ствуют лингвистические и психологические 
признаки направленности материалов на 
пропаганду войны, насилия и жестокости, 
расовой, национальной, религиозной ис-
ключительности или нетерпимости».

3. Вывод психолога: «Исходя из тема-
тики, содержания и направленности ин-
формационных материалов (выводы № 1 и 
№ 2), т. е. отсутствия признаков продукции, 
которая может быть запрещена или ограни-

Рис. 5. Последовательно-параллельное исследование в КСПЛЭ
Fig. 5. Sequential-parallel study in complex forensic psychological and linguistic analysis
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чена для детей, достигших возраста 12 лет, 
а также исходя из возрастных нормотипи-
ческих особенностей детей указанного воз-
раста, в представленной информационной 
продукции отсутствуют признаки того, что 
она может представлять опасность для здо-
ровья и развития лиц, достигших двенадца-
тилетнего возраста». 

Примером последовательно-параллель-
ной модели интеграции специальных зна-
ний может также послужить комплексная 
автороведческая и психолого-лингвистиче-
ская экспертиза, которая пришла к следую-
щему заключению.

1. Вывод автороведа и лингвиста: «Текст 
№ 3 в жанровом отношении представляет 
собой дневниковую запись, не предполага-
ющую (согласно жанру), что его прочитают 
другие лица. К тому же в данном тексте не 
имеется обращения, что позволяет гово-
рить о том, что непосредственный адресат 
у текста № 3 отсутствует. Тексты объектов 
№№ 1, 2, 4 исполнены на таких же листах, 
что и текст № 3, что позволяет предполо-
жить, что в жанровом отношении они также 
представляют собой дневниковые записи. 
Вместе с тем автором могли быть исполь-
зованы листы записной книжки для иных 
целей, нежели дневниковые записи для 
себя. Кроме того, тексты №№ 1, 2, 4 содер-
жат обращения к мужчине, имя которого не 
называется, но о котором известно, что он 
долгое время находился в близких отноше-
ниях с автором текстов, изменял ей, что она 
ему не может простить, хочет разойтись, 
жить самостоятельно и каждому быть счаст-
ливым отдельно друг от друга».

2. Вывод автороведа, лингвиста и психо-
лога: «В период исполнения представлен-
ных рукописных текстов автор не находил-
ся в каком-либо сильно выраженном эмо-
циональном состоянии, которое бы могло 
существенно повлиять на продуктивность 
психической деятельности. Эмоциональное 
состояние автора может быть определено 
как эмоциональная напряженность. В тек-
стах содержится репрезентация конфликт-
ных отношений автора с партнером (и воз-
можным адресатом текстов №№ 1, 2, 4) и 
конфликтной ситуации (измены партнера, 
его пренебрежение автором, невозмож-
ность для автора иметь ребенка); наличие 
внутреннего конфликта у автора текстов 
и противоречивое отношение к адресату 
(партнеру) (потребность в его любви при 
невозможности простить его измены и иное 
негативное поведение), а также внутренний 

конфликт, обусловленный желанием автора 
иметь ребенка и невозможностью его удов-
летворения, переживанием чувства одино-
чества при проявляемых признаках смире-
ния и выражении надежды на лучшее».

Варианты моделей параллельного или 
последовательно-параллельного иссле-
дования реализуются при проведении 
комплексной экспертизы с участием ре-
лигиоведа. Например, исследование мо-
жет иметь такую логическую структуру: ре-
лигиовед устанавливает принадлежность 
материалов определенному религиозному 
объединению или вероучению; лингвист 
устанавливает предметное содержание и 
форму выражения значений (предметно-
тематический, оценочно-экспрессивный 
и целевой компоненты лингвистического 
анализа); психолог устанавливает психо-
логические особенности информационного 
материала (тип конфликта, реализуемые 
автором и формируемые у адресата соци-
альные установки); религиовед соотносит 
выявленные особенности материала с осо-
бенностями религиозного дискурса, после 
чего эксперты совместно устанавливают 
направленность информационного мате-
риала и коммуникативной деятельности его 
автора. 

Межвидовая экспертиза  
(комплексное исследование)

Понятие межвидовой экспертизы пред-
ложено авторами монографии «Проблемы 
комплексности в теории и практике судеб-
ной экспертизы (теоретический анализ)» 
[11]. Они определяют этот вид исследова-
ния следующим образом: это «экспертиза, 
требующая использования двух областей 
знаний, которая проводится единолично 
экспертом, получившим в результате до-
полнительного обучения необходимые 
знания в области второго вида экспертизы 
и прошедшего соответствующую аттеста-
цию» [11, с. 89–92].

Межвидовая экспертиза не является 
групповой, а значит и комплексной с про-
цессуальной точки зрения и с точки зрения 
логики исследования. Такую экспертизу 
проводит один эксперт, обладающий до-
статочными знаниями из разных областей 
и определенной подготовкой для решения 
специфических задач. Он может владеть 
одной экспертной специальностью, вклю-
чающей компетенции в части проведения 
комплексных исследований, либо двумя и 
более. 
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Указанная монография содержит приме-
ры подготовки в ФБУ РФЦСЭ при Минюсте 
России «комплексных» специалистов, обла-
дающих знаниями в области компьютерно-
технической и товароведческой экспертиз, 
или автотехнической и трасологической 
экспертиз [там же, с. 92–94].

Применительно к подклассу судебной 
психологической экспертизы [17] ком-
плексное исследование имеет место, когда 
эксперт решает задачи с применением раз-
ных специальностей – 20.1 «Исследование 
психологии человека» и 20.2 «Психологиче-
ское исследование информационных мате-
риалов» – в отношении одного объекта. При 
этом объектами чаще всего являются видео- 
записи процессуальных и непроцессуаль-
ных действий.

Выносимые на разрешение вопросы свя-
заны, в частности с установлением эмоцио-
нального состояния говорящего и психоло-
гического воздействия на него со стороны 
других участников коммуникации, или с 
актуальной возможностью подэкспертного 
давать показания об интересующих след-
ствие обстоятельствах, учитывая его инди-
видуально-психологические особенности и 
эмоциональное состояние во время след-
ственного действия, зафиксированного на 
видеозаписи, а также конкретные обстоя-
тельства дела [18]. 

В других случаях исследованию может 
подлежать письменная или устная речь с 
целью установления ее психологической 
направленности и актуального эмоциональ-
ного состояния говорящего. 

Заключение
Комплексная экспертиза как «особый 

самостоятельный вид судебной эксперти-
зы» [19] и проблемы ее организации про-

должают оставаться предметом активных 
дискуссий [20–25]. Различны взгляды на 
субъекта экспертной деятельности и необ-
ходимость интеграции экспертных знаний 
при производстве комплексных исследова-
ний. 

С точки зрения решения типовых экс-
пертных задач психологической и лингви-
стической экспертиз как самостоятельных 
родов судебной экспертизы (в противопо-
ложность монородовому взгляду на психо-
лого-филологические9, психолого-лингви-
стические10, психолингвистические задачи) 
предложенная концепция комплексных ис-
следований [11] представляется жизне-
способной и позволяющей оптимизировать 
экспертный труд без ущерба для полноты 
исследования, достоверности его резуль-
татов и ответственности субъектов дея-
тельности.

В статье затронуты методологические 
аспекты комплексных психолого-лингви-
стических исследований и представлены 
модели интеграции специальных знаний 
психолога и лингвиста, а также специаль-
ных знаний психолога, владеющего двумя 
экспертными специальностями. Дальней-
шее совершенствование моделей видится 
в качестве перспективного направления 
теоретических исследований судебной экс-
пертологии и экспертной практики.

9 Аманкулов  К.К., Акбарова  Р.А., Абишева  Н.А., Сванку-
лов  А.Э., Мусина  Д.Р. и др. Методика по производству 
психолого-филологической экспертизы (на предмет про-
воцирования этнической, расовой, религиозной и иной 
неприязни, позволяющей давать правовую оценку пуб-
личным высказываниям и материалам средств массо-
вой информации). Астана, 2008. https://online.zakon.kz/
Document/?doc_id=31190279&mode=p&page=2
10 Согласно Приказу ФСБ России от 23  июня 2011  г. 
№  277 (с изм.) выполняются «Психолого-лингвистические 
исследования» (25.1).
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Аннотация. В статье рассмотрены методы, применяемые традиционными криминалистическими 
экспертизами при исследовании объектов фалеристики (орденов и медалей). Обоснована 
необходимость комплексного исследования таких объектов с целью обеспечения полноты выводов 
эксперта. На примерах из экспертной практики показана последовательность действий экспертов 
разных специальностей при исследовании орденов и медалей. 
Приведены процессуальные признаки судебной комплексной экспертизы. 
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Capabilities for Complex Forensic  
Study of Objects of Phaleristics 
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The Russian Federal Centre of Forensic Science of the Ministry of Justice of the Russian Federation, Moscow 
109028, Russia
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Экспертная практика

Введение
Разнообразие объектов экспертного ис-

следования в настоящее время настолько 
велико, что при определенных обстоятель-
ствах практически любая находящаяся в об-
ращении вещь может стать предметом су-
дебного разбирательства, а, следователь-
но, и объектом судебной экспертизы. 

Для системы судебно-экспертных учреж-
дений (далее – СЭУ) Минюста России пере-
чень проводимых экспертиз утвержден при-
казом Министерства юстиции Российской 

Федерации1. Согласно Перечня большинство 
видов (родов) экспертиз ориентированы 
на определенный тип объектов. Например, 
строительно-техническая экспертиза – на 

1 Приказ Минюста России от 27.12.2012 №  237 «Об ут-
верждении Перечня родов (видов) судебных экспертиз, 
выполняемых в федеральных бюджетных судебно-экс-
пертных учреждениях Минюста России, и Перечня экс-
пертных специальностей, по которым представляется 
право самостоятельного производства судебных экспертиз 
в федеральных бюджетных судебно-экспертных учрежде-
ниях Минюста России». http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_141682/ (дата обращения: 06.11.2021).

https://doi.org/10.30764/1819-2785-2021-4-от-до
https://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.30764/1819-2785-2021-4-83-94&domain=pdf&date_stamp=2021-12-30
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_141682/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_141682/
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здания, жилые дома, автотехническая – на 
автомобили, баллистическая – на пистолеты. 

В последние годы на повестку дня вы-
ходит проблема исследования объектов, 
которые не охвачены Перечнем, и в отно-
шении которых сегодня нет утвержденного 
вида судебной экспертизы. Среди них объ-
екты фалеристики: разнообразные орде-
на, медали, значки и другие знаки отличия. 
Данные объекты давно находятся под при-
стальным вниманием правоохранительных 
органов из-за высоких рисков правонару-
шений с их использованием. Основные пре-
ступления связаны с подделками, кражами, 
незадекларированным провозом через гра-
ницу. Во всех случаях следственные органы 
и уполномоченные лица обязаны назначать 
экспертное исследование, одна из задач 
которого – полная идентификация объекта.

Разнообразие объектов фалеристики, из-
готовленных как в России, так и за рубежом 
с использованием различных материалов, 
технологий изготовления и обработки, при-
вело к тому, что полная и достоверная иден-
тификация объекта возможна только с при-
влечением экспертов разных специально-
стей. В системе СЭУ Минюста России в по-
добных исследованиях принимают участие 
преимущественно эксперты, обладающие 
специальными знаниями в области трасоло-
гии, а также криминалистического исследо-
вания материалов, веществ и изделий.

Необходимость комплексного подхода к 
исследованию орденов и медалей показана 
ранее [1, 2], но примеры его применения в 
экспертной практике не были опубликова-
ны. Цель настоящей статьи – рассмотреть 
принципиальную последовательность дей-
ствий эксперта при трасологическом и ма-
териаловедческом исследованиях реаль-
ных объектов.

Информационное обеспечение 
экспертного исследования объектов 

фалеристики
В судебно-экспертном исследовании объ-

ектов фалеристики необходимо использо-
вать документацию по их изготовлению. 

Согласно ст. 39 Федерального закона от 
31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной 
судебно-экспертной деятельности в Рос-
сийской Федерации»2 (далее – ФЗ о ГСЭД), 
при проведении судебной экспертизы го-

2 Федеральный закон от 31.05.2001 №  73-ФЗ «О государ-
ственной судебно-экспертной деятельности в Российской 
Федерации». http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_31871/ (дата обращения: 06.11.2021).

сударственное СЭУ вправе использовать 
информационную базу заводов-изготови-
телей: «организации независимо от орга-
низационно-правовых форм и форм соб-
ственности обязаны безвозмездно предо-
ставлять по запросам руководителей госу-
дарственных судебно-экспертных учрежде-
ний образцы или каталоги своей продукции, 
техническую и технологическую документа-
цию и другие информационные материалы, 
необходимые для производства судебной 
экспертизы». 

При этом в связи с самостоятельным за-
просом экспертного учреждения возника-
ет вопрос о его соответствии требованиям 
ст. 16 ФЗ о ГСЭД, в частности, права экс-
перта на самостоятельный сбор матери-
алов для производства судебной экспер- 
тизы.  

Во-первых, одна из основных функций 
руководителя экспертного учреждения – 
это организация производства судебной 
экспертизы в полном объеме. Запраши-
ваемые сведения о технологии производ-
ства предметов, аналогичных поступившим 
объектам, не соотносится с расследуемым 
делом и является общедоступной инфор-
мацией. Поэтому направление подобного 
запроса не может быть расценено как са-
мостоятельный сбор материалов, направ-
ленных исключительно для рассмотрения 
расследуемого дела по существу обстоя-
тельств. 

Во-вторых, для обеспечения допусти-
мости использования поступивших инфор-
мационных материалов органу или лицу, 
назначившему экспертизу, в обязательном 
порядке направляется уведомление о за-
просе. 

Таким образом, направление подобного 
запроса не может быть расценено как не-
соответствие установленным требованиям 
в области организации и производства су-
дебных экспертиз.

В различных источниках (см., напри-
мер, [3–5]) приведены сведения о способе 
изготовления наиболее часто встречаю-
щихся медалей и орденов, но их использо-
вание в экспертной практике представляет-
ся сомнительным. Как правило, эти сведе-
ния не являются исчерпывающими и не по-
зволяют исследовать параметры предмета 
фалеристики в полном объеме.

В отношении объектов, изготовленных в 
советское время, для получения достовер-
ной технической документации можно на-
править запрос в следующие организации: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_31871/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_31871/
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– АО «Гознак» (Московский монетный 
двор): 115162 Москва, ул. Мытная, д. 17;

– Санкт-Петербургский монетный двор: 
197046 Санкт-Петербург, Петропавловская 
крепость, д. 3, литера Г;

– Центральный государственный ар-
хив Санкт-Петербурга (далее – ЦГА СПб): 
193168 Санкт-Петербург, ул. Антонова-Ов-
сеенко, д. 1, корп. 1, литера А.

ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России (да-
лее – РФЦСЭ) имеет опыт успешного вза-
имодействия с ЦГА СПб по многообъектной 
судебной экспертизе орденов и медалей по 
факту их кражи из музеев. 

В любом экспертном исследовании важ-
нейшим из заключительных этапов явля-
ется оценка выявленных признаков. Для 
объектов фалеристики этими признаками в 
частности будут являться [1, 2]:

– технология изготовления отдельных 
элементов;

– технология соединения элементов 
(сварка, пайка, винтовое соединение и т. п.);

– материалы, из которого изготовлены 
элементы;

– вид и содержание маркировки;
– массовые и габаритные параметры.
При наличии современной экспертной 

технической базы выявить данные признаки 
несложно. Однако сопоставить полученные 
величины эксперт может только при предо-
ставлинии необходимой технической доку-
ментации или сравнительного образца, до-
стоверно подлинного (оригинального).

Эксперт принимает решение относи-
тельно «подлинности» только в техническом 
аспекте и понимает его в объеме изготов-
ления представленного объекта на пред-
приятии в соответствии с действовавшими 
в период его производства требованиями 
нормативно-технической документации. Это 

касается медалей и орденов СССР и Россий-
ской Федерации. 

Решение вопроса «является ли предмет 
фалеристики подделкой?» относится к ком-
петенции правоприменителя, поскольку это 
предусматривает правовую оценку умысла 
исполнителя, изготовившего предмет [1].

Таким образом, полное и всесторон-
нее исследование объектов фалеристики 
с получением достоверных выводов об их 
подлинности невозможно без изучения за-
водских технологий по их изготовлению, а 
также требований соответствующей доку-
ментации.

Трасологическое исследование
Подробно об основных параметрах, уста-

навливаемых при трасологическом исследо-
вании объектов фалеристики, было изложе-
но в работе А.Я Асниса и Ш.Н. Хазиева [2]. 

Трасологическое исследование в первую 
очередь связано с визуальным осмотром 
по выявлению и сопоставлению массовых, 
габаритных и некоторых других характери-
стик с соответствующей документацией. 
Поэтому категорический отрицательный 
вывод о том, что представленный на иссле-
дование объект фалеристики (медаль или 
орден) не является подлинным может быть 
сделан уже на этом этапе.

Пример 1. На исследование посту-
пил объект, похожий на орден Ленина [6], 
с серийным номером «3442» на реверсе 
(рис. 1). Требовалось установить его под-
линность. 

Перед исследованием эксперт-трасолог 
изучает нормативно-технические докумен-
ты, поскольку в них содержится ряд кон-
тролируемых параметров по изготовлению 
объекта. 

Рис. 1. Внешний вид объекта, похожего на орден Ленина: лицевая сторона (слева),  
оборотная сторона (справа)

Fig. 1. The appearance of the studied object similar to the Order of Lenin:  
front side (on the left), reverse side (on the right)
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Технические условия на изготовление 
орденов Ленина (утв. 24.10.1944) (рис. 2)3 
нормируют практически все параметры и 
описывают их максимально полно. Слож-
ная технология изготовления с использо-
ванием драгоценных металлов позволяет 
однозначно идентифицировать подлинный 
орден Ленина без материаловедческого ис-
следования.

3 Документы предоставлены ЦГА СПБ.

Внешний осмотр и, собственно, иссле-
дование обычно проводят с помощью ли-
нейки и штангенциркуля (с точностью до 
0,1 мм) при естественном дневном и до-
полнительном искусственном освещении, 
а также с помощью бинокулярного микро-
скопа с увеличением до 56х (изображение 
через камеру передают на монитор персо-
нального компьютера). Взвешивание про-
водят на электронных весах (с точностью до 
0,01 г). 

Рис. 2. Фрагменты требований технического задания к изготовлению ордена Ленина
Fig 2. Fragments of the requirements made to the Order of Lenin according to the technical specification
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При исследовании объекта в прямом и 
косопадающем свете эксперт установил:

– эмаль, покрывающая элемент знаме-
ни, имеет сколы и повреждения (рис. 3);  

– на отдельных участках аверса имеется 
«минус» покрытия золотистого цвета;

– на портрете-медальоне В.И. Ленина 
имеются отслоения верхнего слоя покры-
тия (рис. 3);

– красящее вещество красного цвета на 
поверхности серпа и молота нанесено не-
ровно, выходит за контуры элементов;

– поверхность реверса неровная с мно-
жественными царапинами, задирами и 
сдвигами металла, наблюдается отслоение 
верхнего слоя покрытия;

– в центре реверса углубление в виде 
правильного круга, внутри которого распо-
ложены три заклепки (две из них несколько 
ниже и левее); 

– на реверсе над верхней заклепкой 
имеются надписи выпуклыми буквами: «ле-
нинградский» (вверху по дуге) и «монетный 
двор», в нижней части круга – штампован-
ными цифрами горизонтально номер орде-
на (рис. 1).

Рис. 3. Отслоения покрытия и неравномерность 
нанесения эмали на объекте

Fig. 3. Peeling of the coating and uneven 
application of enamel on the object

При сравнении геометрических и массовых 
параметров образца установлено их несоот-
ветствие требованиям технического задания. 
И если по размерам исследуемый объект ча-
стично соответствовал требованиям, то по 
массе отличался практически в два раза.

Таким образом, уже на стадии трасо-
логического исследования по признакам, 
выявленным при визуальном осмотре, был 
сделан вывод, что предмет с серийным но-
мером «3442» на реверсе не является под-
линным орденом Ленина. 

В данном случае в комплексном подходе 
нет необходимости, поскольку уже на ста-
дии трасологического исследования было 
установлено явное несоответствие контро-
лируемых параметров. Поэтому вывод экс-
перта является полностью достоверным 
и соответствующим фактическим обстоя-
тельствам дела. Последующее материало-
ведческое исследование целесообразно 
при установления соответствия всех пара-
метров, нормируемых техническим зада-
нием.

Материаловедческое  
исследование

Развитие техники и технологий, доступ-
ность специализированного оборудования 
значительной части населения увеличивают 
риск появления высококачественных под-
делок объектов фалеристики. При исследо-
вании орденов и медалей все параметры, 
зафиксированные экспертом-трасологом, 
не всегда могут соответствовать техниче-
ским условиям официальных заводов-изго-
товителей [7–9]. Тогда необходимо иссле-
довать материалы, из которых изготовлены 
компоненты объектов.

В СЭУ Минюста России подобные иссле-
дования проводят в рамках криминалисти-
ческой экспертизы материалов, веществ и 
изделий, для чего часто привлекаются экс-
перты, обладающие специальными знания-
ми в области металловедения, исследова-
ния стекла и драгоценных камней. 

Для определения состава материала и 
драгоценных камней может быть приме-
нена методика, утвержденная приказом 
Министерства финансов Российской Фе-
дерации от 19.12.2014 № 155н «О порядке 
определения цен на драгоценные метал-
лы, драгоценные камни и изделия из них, 
приобретаемые в установленном порядке 
и поступающие в Госфонд России по иным 
основаниям, предусмотренным законода-
тельством Российской Федерации, а также 
отпускаемые из него» [10]. 

Пример 2. На исследование предостав-
лен объект, похожий на орден Красной звез-
ды (рис. 4). Необходимо идентифицировать 
его подлинность. 
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При первоначальном трасологическом 
исследовании установлено соответствие 
параметров объекта требованиям по из-
готовлению ордена Красной звезды, пред-
ставленным в официальном ответе Москов-
ского монетного двора (рис. 5). 

Состав материала исследуемого объек-
та в РФЦСЭ определяют неразрушающим 
методом с использованием:

– рентгенофлуоресцентного спектроме-
тра; диапазон определяемых элементов – 
от натрия (Na) до урана (U);

– растрового электронного микроско-
па, оснащенного рентгеновским энергоди-
сперсионным Siº(Li)-детектором с тонким 
полипропиленовым окном, позволяющим 
определять все элементы от углерода до 
урана (увеличение до 5000х).

Рис. 4. Общий вид объекта, похожего на орден Красной звезды
Fig. 4. General view of the object similar to the Order of the Red Star

Рис. 5.1. Фрагменты технического описания габаритов ордена Красной звезды
Fig. 5.1.  Fragments of the technical specification for the dimensions of the Order of the Red Star
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В результате получают характеристиче-
ский спектр, общий вид которого зависит от 
элементного состава образца. 

Исследование всех материалов пред-
ставленного объекта проводили на рентге-
нофлуоресцентном спектрометре при сле-
дующих условиях:

- напряжение рентгеновской трубки – 
15/50 кВ;

- ток трубки – 600 мкА; 
- коллиматор – 2 мм; 
- фильтр первичного излучения – без 

фильтра/ниобий (Nb); 

- среда анализа – вакуум/воздух; 
- время накопления спектра – 100 с.
При исследовании качественного соста-

ва эмали красного цвета было установлено, 
что основу материала составляют соеди-
нения кремния (Si), свинца (Pb) и калия (K) 
с примесями марганца (Mn) и цинка (Zn) 
(рис. 6).

В результате расчета методом фунда-
ментальных параметров средствами про-
граммного обеспечения анализатора полу-
чен состав эмали (табл. 1). Таким образом, 

Рис. 5.2. Фрагменты технического описания материалов ордена Красной звезды
Fig. 5.2.  Fragments of the technical specification for materials of the Order of the Red Star

Рис. 6. Общий вид участка анализа эмали красного цвета  
и его рентгеновский характеристический спектр
Fig. 6. General view of the red enamel analysis area  

and its X-ray characteristic spectrum
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состав материала эмали соответствует со-
ставу горячей твердой эмали [11].

При исследовании качественного со-
става подковообразной накладки на объект 
с изображением бойца Красной Армии, а 
также основы объекта и винтового штифта 
установлено, что в их составе преобладает 
металлический сплав серебра (Ag) и меди 
(Cu) (рис. 7).

В результате расчета методом фунда-
ментальных параметров с коррекцией по 
стандартным сплавам СрМ900, СрМ916 и 
СрМ940 средствами программного обе-
спечения анализатора определен состав 
металлических конструктивных элементов 
объекта (табл. 2). Данные свидетельству-
ют, что элементный состав материала под-
ковообразной накладки и основы объекта 
соответствует ювелирному сплаву серебра 
СрМ925, материал винтового штифта – 
сплаву СрМ925.

Таким образом, материаловедческое исс- 
ледование подтвердило полное соответ-
ствие состава материалов, из которых из-

готовлен представленный объект, составу 
материалов, используемых при изготовле-
нии подлинных объектов фалеристики. С 
учетом данных первичного трасологическо-
го исследования был сделан общий (ком-
плексный) вывод о подлинности представ-
ленного на исследование ордена Красной 
звезды.

Как отмечалось выше, доступность вы-
сокотехнологичного оборудования позво-
ляет изготавливать предметы фалеристики, 
имеющие максимально полное сходство 
с подлинниками. В этом случае только ма-
териаловедческое исследование позволит 
исключить ошибку при идентификации ори-
гинальности представленного объекта. При 
этом часто определяют наличие в объектах 
драгоценных металлов: золота, палладия, 
платины и серебра. Невысокая стоимость 
последнего обуславливает его использова-
ние в основах подделок орденов и медалей, 
а для других элементов используют спла-
вы такого же цвета, что и драгоценные ме-
таллы.

Таблица 2. Состав материала металлических конструктивных элементов, % вес.
Table 2. Composition of the material of the metal structural elements, % weight 

Конструктивный элемент Ag Cu

Подковообразная накладка 95.52 ± 0.26 4.48 ± 0.05

Основа 94.89 ± 0.31 5.11 ± 0.07

Винтовой штифт 92.59 ± 0.26 7.40 ± 0.07

Таблица 1. Состав материала эмали, % вес.
Table 1. The composition of the material, % weight

SiO
2

PbO
2

K
2
O MnO ZnO

45.73 ± 0.23 45.91 ± 0.14 7.81 ± 0.07 0.23 ± 0.01 0.32 ± 0.01

Рис. 7. Общий вид участков анализа и их рентгеновские спектры
Fig. 7 General view of the analysis areas and their X-ray spectra
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Пример 3. Для определения подлинно-
сти представлен объект, похожий на орден 
Богдана Хмельницкого II степени (рис. 8). 

Исследование состава материалов объ-
екта проводили на растровом электронном 
микроскопе в следующих условиях (табл. 3).

Таблица 3. Условия проведения исследования
Table 3. The conditions of the study

Входной сигнал: BSE
Разрешение (по ширине): 1024 пиксели
Разрешение (по высоте): 1024 пиксели
Ускоряющее напряжение: 20.00 kV
Рабочее расстояние: 15.0 mm
Наклон столика (градусы): 0.00°
Наклон образца (градусы): 0.00°
Программная коррекция 
наклона: не применяется

Число усредненных 
кадров: 1

Выдержка: 5 μs

На поверхности каждой из исследуемых 
областей выбирали не менее пяти точек 
(для пяти «определений») и таким образом 
получили среднее значение.

Из технических условий от 24.10.19 на 
изготовление ордена (рис. 9) следует, что 
его основными деталями являются основа 
и портрет. Их изготавливают отдельно, а за-
тем монтируют в целое. 

При исследовании материала основы 
объекта (области серебристо-серого цве-
та) установлена близость сплавам марки 
СрМ 925 или СрМ 8754 (рис. 10) по каче-
ственному и количественному составу. Со-
гласно техническим условиям (рис. 9), при 
изготовлении ордена Богдана Хмельницко-
го II степени используется сплав на основе 
серебра подобного состава.

4 ГОСТ 30649-99. Сплавы на основе благородных металлов 
ювелирные.

Рис. 9. Фрагмент технического описания ордена Богдана Хмельницкого II степени
Fig. 9. Fragments of the technical specification for the Order of Bogdan Khmelnitsky of the 2nd degree

Рис. 8. Общий вид объекта, похожего на орден Богдана Хмельницкого II степени 
Fig. 8. General view of the object similar to the Order of Bogdan Khmelnitsky of the 2nd degree



Экспертная практика

Теория и практика судебной экспертизы Том 16, № 4 (2021)92

Дальнейшее исследование показало, что 
материал портрета (область темно-желтого 
цвета) объекта по качественному и количе-
ственному составу наиболее близок сплаву 
на основе меди марки Л7805 (рис. 11). Дан-
ный материал не соответствует сплаву (с 
содержанием 95 % золота), применяемому 
при изготовлении подлинных орденов Бог-
дана Хмельницкого II степени.

5 ГОСТ 15527-2004. Сплавы медно-цинковые (латуни), об-
рабатываемые давлением. Марки.

Таким образом, анализ элементного со-
става позволил установить, что представ-
ленный объект не является подлинным ор-
деном Богдана Хмельницкого II степени.

Приведенные примеры показывают ши-
рокие возможности использования тради-
ционных криминалистических экспертиз 
при исследовании таких сложных объектов, 
как предметы фалеристики. Совокупность 
методов исследования обеспечивает воз-
можность получения достоверного и обо-
снованного вывода об их подлинности.

Рис. 10. «Типичный» характеристический спектр и результаты элементного  
состава материала основы объекта

Fig. 10. The “typical” characteristic spectrum and the results  
of the elemental composition of the material of the object base

Рис. 11. «Типичный» характеристический спектр и результаты  
элементного состава материала портрета объекта 

Fig. 11. “Typical” characteristic spectrum and results of the chemical  
composition of the material of the object’s portrait
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Процессуальные требования 
к комплексному экспертному 

исследованию
Понятия «комплексное исследование» и 

«комплексная экспертиза» широко извест-
ны [12, 13]. Однако на практике требования, 
которые предъявляет действующее зако-
нодательство к оформлению заключения 
эксперта при комплексном исследовании, 
часто не соблюдаются.

Эти требования вытекают из ст. 23 ФЗ о 
ГСЭД, который гласит, что комплексная су-
дебная экспертиза проводится «…экспер-
тами разных специальностей…, каждый из 
них проводит исследования в пределах сво-
их специальных знаний».

Данное определение об отнесении су-
дебной экспертизы к комплексной содер-
жат и кодифицированные акты (см. ч. 1 
ст. 201 УПК РФ, ч. 1 ст. 85 АПК РФ, ч. 1 и 2 
ст. 82 ГПК РФ, ч. 1 и 2 ст. 81 КАС РФ), а также 
п. 12 постановления Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 21.12.2010 № 28 «О 
судебной экспертизе по уголовным делам». 
При этом в разъяснениях Верховного Суда 
Российской Федерации отражена принци-
пиальная возможность единоличного про-
ведения комплексной экспертизы, которая 
формулируется следующим образом: «Если 
эксперт обладает достаточными знаниями, 
необходимыми для комплексного исследо-
вания, он вправе дать единое заключение 
по исследуемым им вопросам». 

Кроме того, в ст. 23 ФЗ о ГСЭД отмеча-
ется, что «…в заключении экспертов, уча-
ствующих в производстве комплексной экс-
пертизы, указывается, какие исследования 
и в каком объеме провел каждый эксперт, 
какие факты он установил и к каким выво-
дам пришел». Подобное требование в той 
или иной редакции также имеется и во всех 
указанных кодифицированных актах. 

Из данной формулировки следует, что 
комплексная экспертиза предусматривает 
для каждого эксперта самостоятельное ис-
следование с формированием им промежу-
точных выводов в пределах своей компетен-

ции. Зачастую законодательство не соблю-
дается именно в этой части, когда два (и бо-
лее) эксперта проводят совместное иссле-
дование без разделения на компетенции. 

Признаком комплексной экспертизы яв-
ляется и так называемая синтезирующая 
часть, в составлении которой участвуют все 
эксперты. Они формулируют единый вывод 
(ответ на поставленный вопрос или воп-
росы), что требует исключительного ком-
плексного подхода. При этом полученный 
вывод подписывают все эксперты. 

Данное требование также следует из ст. 23  
ФЗ о ГСЭД: «Общий вывод делают экс-
перты, компетентные в оценке полученных 
результатов и формулировании данного 
вывода. Если основанием общего выво-
да являются факты, установленные одним 
или несколькими экспертами, это должно 
быть указано в заключении. В случае воз-
никновения разногласий между экспертами 
результаты исследований оформляются в 
соответствии с частью второй статьи 22 на-
стоящего Федерального закона». Требова-
ние о том, что вывод в комплексной экспер-
тизе подписывается несколькими экспер-
тами, содержится также в процессуальных 
кодексах (например, ГПК РФ, КАС РФ).

Комплексная судебная экспертиза про-
изводится несколькими судебными экспер-
тами, имеющими разные экспертные специ-
альности. Каждый из них проводит самосто-
ятельное полноценное экспертное исследо-
вание с установлением новых фактических 
данных по делу и формулированием проме-
жуточного вывода. В результате все экспер-
ты формулируют единый общий вывод по 
поставленному вопросу и подписывают его. 

Соблюдение указанных процессуальных 
требований в части оформления заключе-
ния эксперта позволит гарантировать ка-
чество судебно-экспертной деятельности, 
обеспечив рассмотрение заключения экс-
перта как допустимого вида доказательства 
в суде с учетом всех особенностей его фор-
мирования и последующей оценки [6].
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Введение
Экологические правонарушения и вред, 

причиняемый ими окружающей среде, – ак-
туальные проблемы современности, что не-
однократно подчеркивалось в отечествен-
ных и зарубежных публикациях (см., напри-
мер: [1, 2]). 

Способствовать расследованию пре-
ступлений в этой области и рассмотрению 
дел по экологическим правонарушениям – 
основная цель судебно-экологической экс-
пертизы (СЭЭ). Под СЭЭ понимается про-
цессуальное действие лиц, обладающих 
специальными знаниями, которые дают 
заключение, отражающее ход и результаты 
исследования антропогенного воздействия 
на объекты окружающей среды (п. 22 ГОСТ 
Р 58081-2018 «Судебно-экологическая экс-
пертиза. Термины и определения»1).

Для теоретического осмысления СЭЭ, 
разработки ее частной теории важное зна-
чение имеет понятие «задача судебно-эко-
логической экспертизы», о котором пойдет 
речь в данной статье. 

Задачи судебной экспертизы
Данное понятие является одним из осно-

вополагающих терминов судебной экспер-
тологии.

Ю.К. Орлов полагал, что задачи экспер-
тизы – это вопросы, подлежащие решению 
в ходе ее производства [3, с. 33]. В.Я. Кол-
дин называл задачу судебной экспертизы 
задачей экспертного исследования и ука-
зывал, что под ней понимается «цель иссле-
дования, которая сформирована экспертом 
на основе поставленных перед экспертизой 
следователем или судом вопросов и по ко-
торой должно быть сформулировано заклю-
чение эксперта» [4].

А.М. Зинин и Н.П. Майлис считают экс-
пертной задачей экспертную деятельность, 
направленную на преобразование содер-
жащейся в представленных на экспертизу в 
качестве исходных данных материалов дела 
потенциальной доказательственной инфор-
мации в актуальную доказательственную 
информацию, которая может быть исполь-
зована для правильного решения граждан-
ского или уголовного дела [5, с. 24]. Анало-
гичное определение дано в книге «Экспер-
тиза в судопроизводстве» [6, с. 34].

Задачи судебной экспертизы не следу-
ет смешивать с задачами конкретного экс-
пертного исследования. Первое – это обоб-

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

щенное родовое или видовое определение, 
второе – достижение результата единичной 
экспертизы [7, с. 5]. «Задачи конкретного 
экспертного исследования формулируются 
на основе поставленных перед экспертом 
с учетом обстоятельств конкретного дела 
вопросов, а также специализации данного 
эксперта и типовых задач экспертизы» [4]. 

Таким образом, задача судебной экс-
пертизы – это общая для определенного 
рода или вида судебной экспертизы сово-
купность действий, сформированная экс-
пертом на основе поставленных перед ним 
вопросов, которая реализуется путем пре-
образования потенциальной доказатель-
ственной информации, содержащейся в 
представленных на экспертизу материалах 
дела, в актуальную доказательственную ин-
формацию.

Соотношение задачи и предмета 
судебной экспертизы

Многие авторы отмечают общие черты 
между задачей судебной экспертизы и ее 
предметом, то есть фактическими данными 
(обстоятельствами дела), исследуемыми и 
устанавливаемыми в гражданском, админи-
стративном, уголовном и конституционном 
судопроизводстве на основе специальных 
знаний в различных областях науки и техни-
ки, искусства и ремесел [8, с. 83]. 

В «Словаре основных терминов судеб-
ной экспертизы» отмечается, что «задача 
рода, вида и подвида судебной эксперти-
зы – один из элементов предмета судебной 
экспертизы в соответствии с вопросами 
следователей, суда и достижениями на-
уки и техники, т. е. возможностями теории 
и методики судебных экспертиз». Различа-
ются задачи рода, вида и подвида судеб-
ной экспертизы, они конкретизируются во-
просами, поставленными следователями, 
судом по уголовному или гражданскому 
делу. Содержание задачи всегда определя-
ется возможностями исследования объекта 
экспертизы, и поэтому ее сущность можно 
установить посредством анализа предмета 
и объекта данного рода, вида судебной экс-
пертизы [9, с. 24].

А.Р. Шляхов показал взаимосвязь пред-
мета и задачи судебной экспертизы: зада-
ча экспертизы – это научно обоснованное 
определение предмета экспертизы, систе-
матизированно и обобщенно формулиру-
емое для рода (вида) экспертизы в целом, 
оно тесно связано с обстоятельствами, 
которые служат основанием для вынесе-

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%964_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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ния решения по гражданским делам либо с 
предметом судебного доказывания по уго-
ловным делам [10, с. 4]. 

Ю.К. Орлов отмечал, что предмет и зада-
чи отражают различные аспекты судебной 
экспертизы, и пояснял: то, что может быть 
установлено экспертизой, – это ее пред-
мет, он не допускает выхода за его преде-
лы, определяет возможности экспертизы. 
То, что подлежит установлению, – это зада-
чи экспертизы. При этом они не могут вы-
ходить за рамки предмета; они могут быть 
решены полностью или частично или не ре-
шены вовсе. Предмет экспертизы от этого 
не меняется, определяет какие-то качества 
экспертизы в статике. Понятие задач всегда 
предполагает динамику, процесс их разре-
шения. Поэтому в любом виде исследова-
ния существует иерархия задач, последо-
вательность их решения [3, с. 33–34].

Таким образом, «задача судебной экс-
пертизы» как более узкое понятие пред-
ставляет собой часть более широкого поня-
тия «предмет судебной экспертизы» (рис.).

Классификация задач  
судебной экспертизы

В большинстве случаев задачи судебной 
экспертизы подразделяют по такому призна-
ку, как основная цель экспертного исследо-
вания, на идентификационные, диагностиче-
ские и классификационные [8, с. 84–85]. 

Идентификационные задачи направлены 
на отождествление объекта по его отобра-
жениям. При их решении в ходе эксперт-
ного исследования у идентифицируемого 
(отождествляемого) и идентифицирующего 
(с помощью которого проводится отождест-
вление) объектов выявляют общие (группо-
вые) и частные признаки, производят их со-
поставление, и на основе совпадения сово-
купности частных признаков устанавливают 
индивидуально-конкретное тождество. 

При недостаточности совокупности при-
знаков для индивидуализации объекта ре-
шение идентификационной задачи завер-
шается установлением его общей групповой 
принадлежности. Определение единого ис-
точника происхождения объектов является 
разновидностью установления общей груп-
повой принадлежности [там же]. 

Согласно Ю.Г. Корухову к диагностиче-
ским относятся следующие группы задач 
[11, с. 88–89]:

– установление механизма отдельных 
этапов события;

– установление временных характери-
стик преступного события;  

– ретроспективное исследование при-
чинно-следственных связей;

– прогнозирование действий причинно-
следственных связей;

– установление механизма преступного 
события в целом. 

Рис. Соотношение предмета и задач судебной экспертизы
Fig. Correlation of the subject and tasks of forensic examination 
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Частный случай диагностических задач 
– это классификационные задачи, которые 
направлены на установление соответствия 
объектов конкретным, заранее заданным 
характеристикам и отнесении их к опреде-
ленному классу, роду, виду [8, с. 85]. 

Выделяют ситуационные (ситуалогиче-
ские) задачи. Е.Р. Россинская полагает, что 
они связаны с анализом ситуации в целом, 
когда в качестве объекта исследования вы-
ступает система событий [8, с. 87]. 

В.Я. Колдиным на основе обобщения 
практики судебно-экспертных учреждений 
предложена принципиально иная класси-
фикация судебно-экспертных задач: обна-
ружение источников информации, распоз-
навание исследуемого объекта, фиксация и 
демонстрация доказательственной инфор-
мации, реставрация исследуемого объекта, 
разрешение вопроса об индивидуальном 
тождестве, установление механизма сле-
дообразования и взаимодействия иссле-
дуемых объектов, установление временных 
отношений; установление причинно-след-
ственных связей, установление механизма 
исследуемого события, прогнозирование, 
установление нестационарных свойств и 
состояний объекта, решение нормативно-
технических задач, решение оценочных за-
дач [4]. 

Однако указанная классификация не 
была воспринята, и основными задачами 
судебной экспертизы по-прежнему призна-
ются идентификационные, диагностиче-
ские, классификационные и ситуационные 
(ситуалогические).

Задача судебно-экологической 
экспертизы

По мнению О.А. Петрухиной, под зада-
чей СЭЭ следует понимать обобщенный 
вопрос, который решается с помощью спе-
циальных знаний эксперта-эколога в отно-
шении объектов животного или раститель-
ного происхождения, а также экологических 
комплексов, содержащих доказательствен-
ную информацию [12, с. 147]. 

Авторы раздела о судебной экологиче-
ской экспертизе в «Энциклопедическом 
словаре теории судебной экспертизы» к об-
щим задачам судебно-экологической экс-
пертизы как рода судебных экспертиз отно-
сят [13, с. 411]: 

– определение вида и местоположения 
источника негативного антропогенного воз-
действия;

– характеристику негативного антропо-
генного воздействия на окружающую среду 
во времени и пространстве;

– установление причинно-следственной 
связи между негативным антропогенным 
воздействием на окружающую среду и де-
ятельностью потенциально опасных объек-
тов;

– установление механизма негативного 
антропогенного воздействия;

– определение масштабов, а также вы-
явление условий и обстоятельств, способ-
ствующих усилению негативного антропо-
генного воздействия;

– установление обстоятельств, связан-
ных с нарушением природоохранного за-
конодательства и условиями эксплуатации 
потенциально опасных объектов.

В настоящее время этот список нужно 
дополнить задачей еще одного вида СЭЭ 
«Исследование экологического состояния 
объектов окружающей среды в целях опре-
деления стоимости восстановления». На 
наш взгляд, это установление стоимости 
мероприятий, необходимых для восстанов-
ления антропогенно нарушенных объектов 
окружающей среды до их исходного состо-
яния на основе разработанного перечня та-
ких мероприятий. 

Е.И. Майорова указывает, что в качестве 
основной задачи судебно-экологической 
экспертизы рассматривается установление 
связи между деградацией (негативными из-
менениями) экосистемы и имевшим место 
негативным антропогенным воздействием 
на ее компоненты (установление причин-
но-следственных связей и переменных со-
стояний: трансформации, отношения, явле-
ния, что выражается в различных свойствах 
исследуемого объекта). Выявление этих 
свойств, являющихся отражением много-
мерного и многофакторного динамического 
процесса, проводится в целях реконструк-
ции имевшего место конкретного события, 
что, согласно общей теории судебной экс-
пертизы, представляет собой диагности-
ческие (ситуационные) исследования [14, 
с. 115].

В процессе СЭЭ обычно решаются диа-
гностические задачи. Идентификационные 
задачи по установлению индивидуально-
конкретного тождества совокупности, как 
правило, в ходе ее производства не реша-
ются. Е.И. Майорова на примерах показала, 
что иногда органы следствия и суды оши-
бочно считают задачи судебно-экологиче-
ской экспертизы идентификационными. 
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Например, по делу о незаконной добыче 
полезных ископаемых был поставлен во-
прос о принадлежности торфа, изъятого из 
транспортного средства подозреваемого, 
конкретному участку местности (иденти-
фикационная задача). Однако, по мнению 
Е.И. Майоровой, экологической составляю-
щей здесь нет. Изъятие торфа из болотного 
ценоза может негативно сказаться на его 
экологическом состоянии. Но следствие 
интересовал именно источник происхож-
дения торфа, что является идентификаци-
онной задачей судебно-биологической экс-
пертизы [15, с. 61]. 

Анализ заключений экспертов-экологов 
свидетельствует, что наиболее часто перед 
ними ставятся задачи:

– установления факта негативного ан-
тропогенного воздействия на объекты окру-
жающей среды (водные объекты, почвен-
ный покров, биоценозы, объекты животного 
и растительного мира) в результате эколо-
гического преступления или правонаруше-
ния с указанием, в чем такое воздействие 
выражается;

– установления факта причинения вреда 
окружающей среде в результате экологиче-
ского преступления или правонарушения с 
указанием, является ли данный вред значи-
тельным с экологической точки зрения;

– определения причин гибели объектов 
животного мира и установление наличия 
причинно-следственной связи между не-
гативным антропогенным воздействием и 
гибелью животных; 

– установления возможности восстанов-
ления исходного состояния объектов окру-
жающей среды, нарушенного в результате 
экологического преступления или правона-
рушения;

– разработки перечня восстановитель-
ных (рекультивационных, реабилитацион-
ных) мероприятий, которые необходимо 
осуществить для восстановления исходно-
го состояния объектов окружающей среды;

– определения стоимости необходимых 
восстановительных (рекультивационных, 
реабилитационных) мероприятий.

С учетом отмеченного выше можно за-
ключить, что задача судебно-экологиче-
ской экспертизы – это общая для данного 
рода судебной экспертизы совокупность 
действий, сформированная экспертом на 
основе поставленных перед ним вопросов, 
которая реализуется путем преобразова-
ния потенциальной доказательственной 
информации о негативном антропогенном 
воздействии на объекты окружающей сре-
ды, содержащейся в представленных на 
экспертизу материалах дела, в актуальную 
доказательственную информацию.

В связи с дифференциацией судебных 
экспертиз, появлением ее новых родов и 
видов высказываются мнения о частичном 
пересечении задач СЭЭ и других родов и 
видов судебной экспертизы, например, 
судебной землеустроительной [16, с. 150–
151]. Во избежание такого пересечения, 
необходимо уточнение решаемых задач  су-
дебно-экологической экспертизы.

Заключение
Определение понятия «задача судебно-

экологической экспертизы» имеет большое 
значение для разработки частной теории 
данной экспертизы и для ее отграничения 
от других классов и родов судебной экспер-
тизы. 

Полагаем, что задача СЭЭ – это общая 
для данного рода судебной экспертизы 
совокупность действий, сформированная 
экспертом на основе поставленных перед 
ним вопросов, которая реализуется путем 
преобразования потенциальной доказа-
тельственной информации о негативном 
антропогенном воздействии на объекты 
окружающей среды, содержащейся в пред-
ставленных на экспертизу материалах дела, 
в актуальную доказательственную инфор-
мацию.

Задача судебно-экологической экспер-
тизы представляет собой часть предмета 
этой экспертизы. В связи с дифференци-
ацией судебных экспертиз, появлением 
ее новых родов и видов задачи СЭЭ могут 
уточняться.
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Теоретические аспекты учета износа колесных  
транспортных средств при установлении размера  

причиненного им ущерба в результате повреждения
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Министерстве юстиции Российской Федерации, Москва 109028, Россия

Аннотация. Статья посвящена проблеме обоснованности определения износа комплектующих 
деталей при расчете размера причиненного ущерба транспортному средству вследствие его 
повреждения. Рассмотрена правовая аргументация дифференцированного подхода к решениям в 
части необходимости учета износа, даны предложения по ее практическому отражению в выводах 
судебного эксперта. Показано, что при принятии решений в части износа важно учитывать способ 
возмещения причиненного ущерба и официальную правовую информацию. 
Обоснована целесообразность использования при выборе решения об учете в расчетах износа 
положений методических рекомендаций, разработанных в ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России, что 
позволит экспертам формулировать категоричные, а не условные или многовариантные выводы.
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Введение
Актуальной для сферы регулирования 

деликтных обязательств1 [1, 2] является 
тема учета износа при определении стои-
мости заменяемых запасных частей колес-
ных транспортных средств (КТС) в расчете 
расходов на восстановительный ремонт и 
размера причиненного ущерба.

В экспертном и страховом сообществах 
ведется дискуссия о необходимости учета 
износа запчастей при расчете величины вы-
плат по ОСАГО и при расчете размера при-
чиненного ущерба (см., например: [3–12]). 

Принимая решение в части износа, важ-
но учитывать способ возмещения причи-
ненного ущерба и официальную правовую 
информацию по этой проблеме.

В системе судебно-экспертных учреж-
дений Минюста России вопросы опреде-
ления размера ущерба, причиненного вла-
дельцам транспортных средств, и размера 
страхового возмещения решаются в рамках 
судебных автотехнических (автотоваровед-
ческих) экспертиз и исследований экспер-
тами специальности 13.4 «Исследование 
транспортных средств в целях определения 
их стоимости, стоимости их ремонта». В на-
стоящее время судебные автотехнические 
экспертизы по данному направлению явля-
ются одними из наиболее востребованных. 

Цель статьи – показать дифференциро-
ванность положений законодательства Рос-
сийской Федерации в части учета износа и 
дать рекомендации судебным экспертам по 
расчету стоимости запасных частей транс-
портных средств. 

Нормативное регулирование 
возмещения ущерба

Согласно ст. 15 ГК РФ2 под реальным 
ущербом понимаются «расходы, которые 
лицо, чье право нарушено, произвело или 
должно будет произвести для восстановле-
ния нарушенного права, утрата или повреж-
дение его имущества».

Существуют несколько способов возме-
щения причиненного ущерба: 1) восстанов-
ление с помощью ремонта (или путем опла-
ты такого ремонта) поврежденной вещи; 
2) компенсация стоимости утраченного 

1 Деликтное обязательство (деликт)  – обязательство, 
вследствие которого лицо, причинившее вред личности 
или имуществу гражданина, или имуществу организации, 
должно возместить убытки [1].
2 Федеральный закон от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ «Граж-
данский кодекс Российской Федерации (часть 1)» (принят 
Государственной Думой 21  октября 1994  г., редакция от 
09 марта 2021 г.).

имущества; 3) предоставление аналогич-
ной вещи с потребительскими качествами, 
что и у поврежденной (ст. 1082 ГК РФ3). При-
менительно к КТС последний подход не ис-
пользуется ввиду неактуальности для него 
расчета износа составных частей.

На выбор способа возмещения реаль-
ного ущерба значительное влияние оказы-
вает необходимость «восстановления по-
ложения, существовавшего до нарушения 
права», как важной составляющей защиты 
гражданских прав, указанной в ст. 12 ГК РФ2.

Согласно правоприменительной практи-
ке, способ возмещения ущерба в виде ком-
пенсации стоимости утраченного имуще-
ства – уничтоженного КТС – применяется, 
когда восстановительный ремонт экономи-
чески нецелесообразен или технически не-
возможен.

КТС – источник повышенной опасности. 
При определенных повреждениях ряд его 
компонентов, прежде всего влияющих на 
безопасность, не подлежат ремонту, но мо-
гут быть заменены. Критерии ремонта или 
замены в первую очередь устанавливает за-
вод-изготовитель транспортных средств4, 
при этом используются новые компоненты.

Согласно требованиям п. 81 Техническо-
го регламента Таможенного союза5: Толь-
ко новые запасные части, поставляемые 
на сборочное производство транспортных 
средств, или новые запасные части, име-
ющие подтверждение соответствия, могут 
обеспечивать безопасную эксплуатацию 
КТС после его восстановительного ремон-
та. Этот же пункт не допускает подтверж-
дение соответствия для «компонентов, 
бывших в употреблении», что ограничивает 
возможность их использования при восста-
новительном ремонте. 

Объектами технического регулирования, 
в соответствии с Техническим регламентом 
Таможенного союза, являются только пред-
усмотренные в нем (таблица № 4 приложе-
ния № 1) компоненты, оказывающие влия-
ние на безопасность транспортных средств.

3 Федеральный закон от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ «Граж-
данский кодекс Российской Федерации (часть 2)» (принят 
Государственной Думой 22  декабря 1995  г., действующая 
редакция).
4 Ст. 18 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-
ФЗ «О безопасности дорожного движения» (принят Госу-
дарственной Думой 15  ноября 1995  г., действующая ре-
дакция).
5 Решение комиссии Таможенного союза от 09  декабря 
2011 г. №877 «О принятии технического регламента Тамо-
женного союза “О безопасности колесных транспортных 
средств”» (действующая редакция).
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Под новыми запасными частями следует 
понимать компоненты КТС с нулевым зна-
чением износа (или без износа). Бывшие 
же в употреблении составные части следу-
ет рассматривать как компоненты с изно-
сом. Расчетное значение величины данно-
го износа должно в максимальной степени 
характеризовать техническое состояние 
компонентов на момент происшествия (по-
вреждения).

Таким образом, при рассмотрении во-
просов возмещения реального ущерба сле-
дует учитывать несколько важных аспектов: 
возможность полного возмещения причи-
ненного вреда потерпевшему (п. 1 ст. 15 и 
п. 1 ст. 1064 ГК РФ3), необходимость учета 
технического состояния КТС до происше-
ствия (ст. 12 ГК РФ), необходимость приме-
нения нулевого значения износа для неко-
торых компонентов КТС (требования заво-
дов-изготовителей и нормативных актов в 
сфере безопасности дорожного движения).

Проблематика учета износа  
и пути ее решения

Если принять позицию о необходимо-
сти применения в расчете размера причи-
ненного ущерба исключительно нулевого 
значения износа (без износа) запасных ча-
стей, то по отношению к КТС со значитель-
ным сроком эксплуатации это приведет к 
существенному улучшению транспортного 
средства и обусловит несправедливое уве-
личение его стоимости за счет лица, причи-
нившего вред. В этом случае компоненты с 
большим естественным износом, в целом 
не влияющие на безопасную эксплуатацию 
КТС, будут заменены на новые. 

Совокупная стоимость даже небольшого 
количества этих компонентов может превы-
сить стоимость подержанного КТС, которая 
падает с увеличением срока его эксплуата-
ции. Это приведет к признанию в автостра-
ховании КТС тотально уничтоженным, даже 
если оно находится на ходу. С другой сторо-
ны, применение ненулевого значения изно-
са даже по отношению к КТС с небольшим 
сроком эксплуатации обусловит отход от 
принципа полного возмещения причинен-
ного ущерба, предусмотренного ст. 1064 ГК 
РФ. 

В ремонте таких КТС часто используют 
новые дорогостоящие запчасти, при этом 
вычитание износа, составляющего десятки 
процентов от их стоимости запчастей, мо-
жет существенно исказить величину спра-
ведливого возмещения ущерба.

В настоящее время законодательством 
об ОСАГО вопросы применения износа ре-
шены довольно четко и категорично. При 
возмещении причиненного вреда в нату-
ральном виде посредством восстанови-
тельного ремонта КТС должны использо-
ваться новые компоненты – запчасти с ну-
левым значением износа (без износа). При 
возмещении вреда в форме страховой вы-
платы износ должен рассчитываться неза-
висимо от технического состояния КТС до 
происшествия и не превышать 50 %6. 

В деликтных отношениях такая катего-
ричность в части применения износа не 
просматривается. А переносить подходы, 
действующие в части износа из законо-
дательства об ОСАГО, в сферу деликтных 
отношений, регулируемых Гражданским 
кодексом, неприемлемо. Согласно поста-
новлению Конституционного Суда Россий-
ской Федерации7: «Положения статьи 15, 
пункта 1 статьи 1064, статьи 1072 и пункта 
1 статьи 1079 ГК Российской Федерации – 
по их конституционно-правовому смыслу 
в системе мер защиты права собственно-
сти, основанной на требованиях статей 7 
(часть 1), 17 (части 1 и 3), 19 (части 1 и 2), 35 
(часть 1), 46 (часть 1) и 52 Конституции Рос-
сийской Федерации, и вытекающих из них 
гарантий полного возмещения потерпев-
шему вреда, не предполагают, что правила, 
предназначенные исключительно для целей 
обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных 
средств, распространяются и на деликтные 
отношения, урегулированные указанными 
законоположениями». 

Суд определил важнейшие моменты для 
принятия объективного решения в вопросе 
применения износа к запчастям вне рамок 
законодательства об ОСАГО. Установлено, 
что в ряде случаев, обусловленных как тре-
бованиями безопасности дорожного дви-
жения, так и восстановлением состояния 
КТС до происшествия, используются новые 
запчасти: «…замена поврежденных дета-
лей, узлов и агрегатов – если она необходи-

6 См. абз.  2 ст.  19 Федерального закона Российской Фе-
дерации от 25  апреля 2002  г. №  40-ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств». Принят Гос. Думой 03  апреля 
2003 г. (действующая редакция). 
7 П 5.1 Постановления Конституционного Суда Российской 
Федерации от 10 марта 2017 г. № 6-П «По делу о проверке 
конституционности статьи 15, пункта 1 статьи 1064, статьи 
1072 и пункта 1 статьи 1079 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации в связи с жалобами граждан А.С.  Арину-
шенко, Г.С. Бересневой и других».
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ма для восстановления эксплуатационных 
и товарных характеристик поврежденного 
транспортного средства, в том числе с уче-
том требований безопасности дорожного 
движения – в большинстве случаев сво-
дится к их замене на новые детали, узлы 
и агрегаты». Тогда «должны приниматься 
во внимание реальные, т. е. необходимые, 
экономически обоснованные, отвечающие 
требованиям завода-изготовителя, учиты-
вающие условия эксплуатации транспорт-
ного средства и достоверно подтвержден-
ные расходы, в том числе расходы на новые 
комплектующие изделия (детали, узлы и 
агрегаты)».

Так регулируется применение нулевого 
значения износа (использование исключи-
тельно новых запчастей) в Методических 
рекомендациях по проведению судебных 
автотехнических экспертиз и исследова-
ний колесных транспортных средств в це-
лях определения размера ущерба, стоимо-
сти восстановительного ремонта и оценки 
[13]. Данные методические рекомендации 
утверждены в установленном порядке на-
учно-методическим советом ФБУ РФЦСЭ 
при Минюсте России (протокол № 4 от 
20.12.2017) и рекомендованы к примене-
нию в экспертной практике. 

Руководство связывает нулевое значе-
ние износа с техническим состоянием КТС 
до происшествия через анализ срока и ус-
ловий его эксплуатации (факторов, с техни-
ческой точки зрения влияющих на исправ-
ное состояние КТС и его составных частей). 

Для принятия нулевого значения износа 
учитываются требования к компонентам, 
важным для безопасности дорожного дви-
жения, установленные изготовителями КТС 
и Техническим регламентом Таможенного 
союза. При восстановлении КТС технологи-
чески недопустимо использование старых 
материалов (например, рабочих жидкостей, 
крепежа, лаков и красок), а поскольку ис-
пользуются новые материалы, их износ не 
учитывается8. 

Дифференцированный подход  
к определению износа  

комплектующих изделий
Обстоятельства, допускающие необхо-

димость расчета износа комплектующих 
изделий, – это случаи, не подпадающие под 

8 В соответствии с Постановлением Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 23  июня 2015  г. №  25 «О 
применении судами некоторых положений раздела I части 
первой Гражданского кодекса Российской Федерации».

установленные Конституционным Судом 
обстоятельства для применения нулевого 
значения износа компонентов. Это отно-
сится к компонентам, не влияющим на без-
опасность дорожного движения, в первую 
очередь к кузовным составным частям, и к 
КТС со значительным сроком эксплуатации 
и комплектующими в большей степени ра-
ботоспособными, а не технически исправ-
ными.

В постановлении Конституционного 
Суда Российской Федерации от 10 марта 
2017 г. № 6-П отмечается возможность при-
менения износа, приводящая к уменьше-
нию стоимости используемых запчастей, а в 
итоге и самого ущерба: «Такое уменьшение 
допустимо, если в результате возмещения 
причиненного вреда с учетом стоимости 
новых деталей, узлов, агрегатов произой-
дет значительное улучшение транспортного 
средства, влекущее существенное и явно 
несправедливое увеличение его стоимости 
за счет лица, причинившего вред». Далее 
Конституционный Суд ссылается на част-
ный случай повреждения составных частей, 
износ которых меньше износа самого КТС 
(например, аккумуляторных барей, шин), 
но главным остается вывод о допустимости 
расчета износа, если его игнорирование об-
условит по отношению к восстановленному 
КТС «несправедливое увеличение его стои-
мости». Это относится и к описанному выше 
случаю повреждения КТС со значительным 
сроком интенсивной эксплуатации.

Только применение износа гарантиру-
ет максимальное соблюдение требования 
ст. 12 ГК РФ – возвращения поврежденно-
го объекта в состояние, которое он имел до 
происшествия. 

Интенсивная эксплуатация КТС отраз-
ится на его техническом состоянии, что 
учитывается в его износе на момент проис-
шествия, то есть адекватной ценой повреж-
денной составной части десятилетнего КТС 
будет не цена новой детали, а цена с учетом 
ее износа. Иначе это приведет к значитель-
ному улучшению транспортного средства 
после его восстановления относительно его 
состояния до происшествия.

Если до происшествия составные части 
КТС были технически исправны, что обычно 
происходит при относительно небольшом 
сроке эксплуатации, то эквивалентом повреж-
денной составной части следует рассматри-
вать только новую составную часть, поскольку 
она также гарантированно технически исправ-
на (а не просто работоспособна, что часто 
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имеет место у КТС со значительным сроком 
эксплуатации). При этом возможное увеличе-
ние стоимости КТС не может быть причиной 
отказа от нулевого значения износа.

Дифференцированный подход к урегу-
лированию деликтных обязательств, отно-
сящийся и к определению износа, Консти-
туционный Суд РФ объяснил необходимо-
стью соблюдения принципов справедливо-
сти и пропорциональности (соразмерно-
сти), приведенных в Конституции РФ. Такие 
критерии применения износа заложены и в 
методических рекомендациях9 [13].

В пункте 5.3 рассматриваемого постанов-
ления Конституционного Суда РФ № 6-П ука-
зано, что вопросы применения износа, уста-
новление наиболее оптимального способа 
ремонта и другие исследования «подобного 
рода обстоятельств является прерогативой 
суда». В этом контексте особую роль приоб-
ретает заключение эксперта: «Это означает, 
что лицо, к которому потерпевшим предъ-
явлены требования о возмещении разницы 
между страховой выплатой и фактическим 
размером причиненного ущерба, не лишено 
права ходатайствовать о назначении соот-
ветствующей судебной экспертизы о сниже-
нии размера, подлежащего выплате возме-
щения, и выдвигать иные возражения».

Заключение
Для формулирования вывода о стоимо-

сти восстановительного ремонта или при-
чиненного ущерба в категоричной форме 
эксперты должны использовать методиче-

9 Часть II, глава 7.

ские рекомендации, разработанные в ФБУ 
РФЦСЭ при Минюсте России [13]. Данное 
руководство отвечает установленным Кон-
ституционным Судом Российской Федера-
ции требованиям к дифференцированному 
подходу к определению износа КТС. 

Поскольку окончательное решение во-
проса о размере причиненного ущерба от-
носится к компетенции суда, следует огово-
рить, что вывод был сделан «с технической 
точки зрения». Кроме этого, эксперты впра-
ве отметить обстоятельства, способствую-
щие объективному анализу судом рассма-
триваемого дела и принятию объективного 
решения, в частности, отметить стоимость 
причиненного ущерба с учетом нулевого 
значения износа (без износа), или – с уче-
том износа. Указать это необходимо в ис-
следовательской части заключения, вне ра-
мок сделанного вывода.

Если в поставленном судом вопросе 
обозначено условие использования износа 
в расчетах стоимости причиненного ущер-
ба, вывод нужно делать в исследователь-
ской части заключения. 

В Методических рекомендациях [13] во-
прос износа вне рамок ОСАГО решен наи-
более правильно. Для КТС с относительно 
небольшим сроком эксплуатации в общем 
случае значение износа принимается рав-
ным нулю. Для остальных КТС износ рас-
считывается в общем порядке.

Выполнение требований Методических 
рекомендаций в части выбора решения об 
учете износа позволяет дать категоричный, 
а не условный или многовариантный вывод.
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Аналоги гребешковой кожи и папиллярных  
узоров в природе и значение их изучения  

для криминалистики и судебной экспертизы
 Ш.Н. Хазиев

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

Аннотация. Узоры, аналогичные папиллярным узорам пальцев, ладоней и подошв стопы человека, 
встречаются как в живой, так и в неживой природе. Их изучение, а также структуры гребешковой 
кожи человека и приматов в сравнении с аналогичными образованиями на других объектах, имеет 
важное значение для криминалистики, судебной трасологии, дактилоскопии и биометрической 
идентификации. В статье анализируется история исследований гребешковой кожи человека, 
приматов и других животных криминалистами, зоологами, антропологами и представителями 
других наук.
Предлагается систематизировать и классифицировать сведения об аналогах папиллярных узоров и 
гребешковой кожи по таким основаниям, как род и вид объектов-носителей, рельефное строение, 
степень сопоставимости с папиллярным узором рук и подошв человека.  
Выявлены наиболее показательные разновидности аналогов у млекопитающих, птиц, рыб, 
насекомых, кораллов, растений и грибов. Изучены и систематизированы особенности строения 
полосатого рисунка шкуры тигров и зебр, гребни и полосы у кораллов, полосы и гребневидные 
узоры у рыб. Полученные данные о гребешковых образованиях, близких по строению и форме к 
папиллярным узорам пальцев и ладоней рук человека, помогут избежать экспертных ошибок при 
проведении дактилоскопической экспертизы или ошибочном размещении изображений таких 
образований в криминалистических следотеках. 
Знание особенностей строения и свойств полосатых рисунков шкур особо охраняемых диких 
животных, а также гребневой поверхности палеонтологических музейных объектов необходимо 
использовать при их идентификации по фото- и видеоизображениям по делам о хищениях, 
контрабанде, незаконной охоте и незаконном обороте.
Ключевые слова: гребешковая кожа, гребни, дактилоскопия, дерматоглифика, идентификация, 
криминалистика, папиллярный узор, полосатый рисунок, тигровая шкура, судебная экспертиза 
 
Для цитирования: Хазиев  Ш.Н. Аналоги гребешковой кожи и папиллярных узоров в природе и 
значение их изучения для криминалистики и судебной экспертизы // Теория и практика судебной 
экспертизы. 2021. Т. 16. № 4. С. 109–121. https://doi.org/10.30764/1819-2785-2021-4-109-121

Analogs of Ridge Skin and Papillary Patterns  
in the Nature and the Significance of Their Study  

for Forensic Science and Forensic Examination 
 Shamil N. Khaziev

The Russian Federal Centre of Forensic Science of the Ministry of Justice of the Russian Federation, Moscow 
109028, Russia

Abstract. Patterns similar to the papillary patterns of human fingers, palms, and soles can be found in 
living and inanimate nature. Studying such patterns and the structure of the ridged skin of humans and 
primates in comparison with similar formations on other objects is necessary for forensic science, forensic 
traceology, fingerprinting, and biometric identification. The article analyzes the history of the study of the 
ridged skin of humans, primates, and other animals by forensic scientists, zoologists, anthropologists, and 
representatives of other sciences.
The author proposes systemizing and classifying the information about the analogs of papillary patterns 
and ridged skin on such grounds as the genus and type of carrier objects, relief structure, degree of 
comparability with the papillary pattern of human hands and soles.
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Гребешковая кожа и образуемый ею ри-
сунок, именуемый в криминалистике папил-
лярным узором, встречаются не только на 
пальцах рук и ног человека, его ладонях и 
стопах, но и на конечностях некоторых мле-
копитающих, на отдельных участках расте-
ний, грибов и объектах неживой природы. 
Изучение узоров и гребневых образова-
ний, аналогичных папиллярным узорам рук 
человека или близких к ним по внешнему 
виду, имеет важное значение для понима-
ния закономерностей образования иден-
тификационных и диагностических призна-
ков папиллярных узоров гребешковой кожи 
человека и использования этих сведений 
в криминалистике, судебной экспертизе, 
биометрии.

Общие сведения о строении 
гребешковой кожи пальцев и ладоней 

рук человека и приматов
Ладонная сторона пальцев и кистей рук, 

а также подошва ног человека покрыты гре-
бешковой кожей, которая существенно от-
личается от других покровных структур, а ее 
рельеф хорошо отображается на различных 
поверхностях. Признакам узора гребешко-
вой кожи свойственна ярко выраженная ин-
дивидуальность, что наряду с другими важ-
ными свойствами (восстанавливаемостью, 
относительной неизменностью, удобством 
классификации) определяет возможность 
широкого использования результатов из-
учения структур рельефа кожи пальцев, ла-
доней и стоп человека в криминалистике, 
судебной медицине, генетике и антропо-

логии, а также в системах биометрической 
идентификации.

Описание морфологии кожи человека 
представлено во всех учебных пособиях по 
дактилоскопии. Как правило, приводятся 
рисунки кожи в разрезе, на которых изобра-
жены потовые железы и поровыводящие 
протоки, профиль гребневого образования. 
Основное внимание уделяется описанию 
типов и видов папиллярных узоров и их де-
талям. 

Исходя из представлений о фрикцион-
ной природе кожного покрова, образую-
щего папиллярные узоры, в англоязычной 
литературе по дактилоскопии утвердилось 
название ridge friction skin (гребешковая 
фрикционная кожа), а также термин ridge 
details (гребешковые детали) [1, с. 30–31]. 

В США и Канаде в 1990-х гг. для повы-
шения квалификации судебных экспертов, 
специализирующихся на дактилоскопии, 
ввели учебную дисциплину «Судебная рид-
жеология» (forensic ridgeology)1. В насто-
ящее время в этих странах на постоянной 
основе проводят курсы и семинары, орга-
низуемые, в частности, под эгидой Между-
народной ассоциации по идентификации 
(International Association for Identification). 
Во многих государствах риджеология при-
знана самостоятельным учением в рамках 
дактилоскопии [3].

Образования, имеющие вид гребешко-
вой кожи, или рисунок, аналогичный ри-

1 Термин «риджеология» (гребневедение) был впервые 
введен канадским криминалистом Дэвидом Эшбо (David 
R. Ashbaugh) в 1983 г.  [2].

The article presents the most indicative varieties of analogs of papillary patterns in mammals, birds, fish, 
insects, corals, plants, and fungi. The author has studied and systemized structural features of the striped 
pattern of the skin of tigers and zebras, crests and stripes in corals, stripes and ridged patterns in fish. The 
data obtained on ridge formations, which are similar in structure and shape to the papillary patterns of 
human fingers and palms, will help to avoid expert errors during fingerprinting examination or erroneous 
placement of images of such formations in forensic databases.
Knowledge of the structural features and properties of striped patterns of skins of specially protected 
wild animals, as well as the crest surface of paleontological museum objects, should be used for their 
identification by photo and video images in cases of embezzlement, smuggling, illegal hunting, and illegal 
trafficking.
Keywords: ridged skin, ridges, fingerprints, dermatoglyphics, identification, forensics, papillary pattern, 
striped pattern, tiger skin, forensic examination
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сунку папиллярных узоров, встречаются и 
на предметах неживой природы, на разно- 
образных покрытиях, засохших жидкостях  
и т. п. 

Известны случаи, когда аналоги папил-
лярного узора ошибочно принимали за сле-
ды рук человека, и по ним велась многолет-
няя безрезультатная поисковая работа. Так, 
за следы папиллярного узора рук человека 
принимали участки поверхности изоляци-
онной ленты, сморщившиеся в результате 
механического воздействия, нагревания и 
детонации; фрагменты засохшей краски на 
подоконниках и покрытия некачественных 
бытовых и научных приборов; дефекты по-
верхности бумаги, которая после обработки 
порошками становилась похожа на папил-
лярный узор. Иногда псевдопапиллярные 
узоры в виде морщин образуются на по-
верхностях кровяных потеков или засохших 
луж крови, обнаруживаемых на местах пре-
ступлений. 

Данные примеры свидетельствуют о не-
достаточной подготовке экспертов-крими-
налистов различных ведомств, а, следова-
тельно, о необходимости включения инфор-
мации о свойствах аналогов папиллярных 
узоров в содержание учебных пособий и 
программу подготовки экспертов по специ-
альности «Исследование следов человека».

Изучение аналогов папиллярных узоров 
и гребешковой кожи представляет большой 
научный и практический интерес. Исследо-
вание потоков гребешковых образований, 
деталей узоров (например, глазков, мости-
ков, слияний, раздвоений, крючков, начал и 
окончаний линий) позволит более глубоко 
проникнуть в закономерности морфогенеза 
кожи рук и ног человека; уточнить иденти-
фикационную значимость деталей папил-
лярного узора; по-новому оценить значение 
корреляционных и иных видов связи между 
отдельными свойствами человека и их при-
знаками; объяснить патогенез аномалий 
папиллярного узора при некоторых систем-
ных заболеваниях, механизмы образования 
и регенерации травматических поврежде-
ний кожи человека. Все это способствует 
совершенствованию методик дактилоско-
пических идентификационных и диагности-
ческих исследований следов рук.

Сбор новых аналогов папиллярных узо-
ров, в особенности близких по структуре 
и размерам к узорам, отображающимся в 
следах рук и подошв босых ног человека, 
представляется актуальной задачей крими-
налистики и судебной дактилоскопической 

экспертизы. Информацию об аналогах па-
пиллярных узоров необходимо публиковать 
в изданиях по вопросам судебной экспер-
тизы, размещать в справочно-информаци-
онных фондах по дактилоскопии, которые 
сформированы и постоянно пополняются в 
некоторых судебно-экспертных учреждени-
ях, в частности, в ФБУ РФЦСЭ при Минюсте 
России.

Исторический очерк изучения 
гребешковых образований

В течение столетий люди занимались 
изучением папиллярных узоров человека, 
обезьян и других животных. 

Гребешковую кожу рук человека еще 
в 1684 году описал британский ботаник, 
врач и анатом Неемия Грю (Nehemiah Grew, 
1641–1712) [4]. 

Н. Грю родился в Англии 26 сентября 
1641 г. в Мансеттер-Пэрише (графство Уо-
рикшир). Окончил Кембриджский универ-
ситет, а в 1671 г. получил степень доктора 
медицины в Лейденском университете. Был 
членом Лондонского королевского обще-
ства, с 1677 г. – его секретарем. Занимал-
ся анатомией растений, сравнением тканей 
растений и животных, описал микростро-
ение корня, стебля, листьев, некоторые 
виды клеток. Ввел термины «сравнительная 
анатомия», понятия «ткань» и «паренхима», 
которые широко используются в современ-
ном научном мире. Его важнейшим трудом 
считается «Анатомия растений» (1682). 
Умер ученый 25 марта 1712 г. в возрасте 71 
года предположительно в Лондоне.

На заседании Королевского Общества в 
Лондоне в 1684 г. Грю представил доклад, в 
котором привел сведения о «многочислен-
ных мелких гребешках» на коже пальцев рук 
и ног, а также на коже ладоней и подошв. 
Он обратил внимание на то, что они распо-
ложены параллельно друг другу, при этом 
образуют узоры в виде треугольников и эл-
липсов. Им впервые опубликованы рисунки 
точных изображений папиллярных узоров 
дистальных фаланг пальцев рук человека, 
а также описаны выходные протоки пор на 
гребневых образованиях кожи пальцев и 
ладоней. Свои наблюдения Грю приводил в 
качестве примеров на лекциях в медицин-
ском колледже Лондона.

Итальянский ученый Марчелло Мальпиги 
(Marcello Malpighi, 1628–1694) так же как и 
Н. Грю интересовавшийся строением кожи 
ладоней человека, описал папиллярные 
узоры на пальцах рук в 1685 г. [5]. 
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Выдающийся чешский анатом, физио-
лог и гистолог Ян Евангелист Пуркинье (Jan 
Evangelista Purkinje, 1787–1869)2 тоже ис-
следовал детали папиллярного узора и гре-
бешковую кожу. Он описал ее в книге «К во-
просу о физиологии кожного покрова чело-
века» (1823 г.) [6]. Им была предпринята по-
пытка классифицировать папиллярные узо-
ры пальцев рук: спирали, эллипсы, круги, 
двойные завихрения, изогнутые потоки [7]. 
При изучении потовых желез он обратил 
внимание на штопорообразный ход их вы-
водных протоков и отметил симметричный 
характер завитковых узоров на правой и ле-
вой руках человека, а также описал папил-
лярные узоры на руках обезьян.

В 1867–1868 гг. появился труд француз-
ского зоолога и антрополога Мартина Алик-
са (Martin Alix) о папиллярных линиях у раз-
ных обезьян: орангутангов, коат3, горилл, 
макак, павианов и лемуров [8].

Чилийский полицейский комиссар Ос-
вальдо Миранда Пинто (Osvaldo Miranda 
Pinto)4 в своей диссертации привел инте-
ресные данные о трех стадиях развития 
ладонных и пальцевых узоров в животном 
мире. Сначала это разделенные борозда-
ми клубки, затем ряд точек (например, у 
медведей и куниц), а затем папиллярные 
линии [9]. М. Пинто посвятил и ряд других 
публикаций [10–13] аналогам папиллярных 
узоров у животных.

Существенный вклад в изучение гре-
бешковой кожи приматов внес известный 
германско-швейцарский приматолог из Ин-
ститута антропологии Университета Цюри-
ха Иосиф Бигерт (Josef Biegert, 1921–1989). 
Он привел детальное описание результатов 
исследования гребешковой кожи рук и ног 
полуобезьян (лемуров и других низших при-
матов) [14].

Помимо публикаций по описанию папил-
лярных образований на руках человека и 
обезьян, а также на конечностях других жи-
вотных в начале XX века появились работы 

2 В 1836 г. Пуркинье был избран иностранным членом-кор-
респондентом Санкт-Петербургской академии наук.
3 Строение узоров на ладонях коат приближается к узорам 
на ладонях человека.
4 О. Миранда Пинто в 1927–1930 гг. годах изучал научные 
основы и практику идентификации в Лионской лабора-
тории технической полиции под руководством Эдмонда 
Локара. Он прошел курсы в Лионском университете и в 
июне 1929 года получил диплом по уголовным наукам. В 
1930 году, также во Франции, он получил звание доктора, 
защитив диссертацию по теме «Сравнительная морфоло-
гия папиллярных гребней».

об аналогах гребешковой кожи в неживой 
природе.

Шотландский врач и ученый Генри Фулдз 
(Henry Faulds, 1843–1930) описал гребеш-
ковые детали не только на руках обезьян, но 
и на песке и снегу. Он показал, что гребеш-
ковые структуры сформировались под дей-
ствием ветра, а также приливов и отливов 
[15; 16, с. 8–9]. 

Американские биологи Гарольд Камминс 
(Harold Cummins) и Чарльз Мидло (Charles 
Midlo) в 1942 году опубликовали труд о 
папиллярных узорах пальцев и ладоней 
приматов [17], а в 1943 году – «Отпечат-
ки пальцев, ладоней и подошв. Введение в 
дерматоглифику». Эта книга до сих пор яв-
ляется настольной для антропологов всего 
мира [18]. В главе «Другие узоры в приро-
де» ученые описали узоры на коже зебр, на 
облаках, на створках раковин моллюсков, 
на коре деревьев, на поверхности гигант-
ского кактуса и на некоторых других объек-
тах. Кроме того, Чарльз Мидло весьма де-
тально описал гребешковую кожу обезьян и 
грызунов [19].

В «Руководстве по криминалистике» 
французского криминалиста Эдмонда Ло-
кара есть раздел «Сравнительная анато-
мия», а также глава, посвященная следам 
различных животных, имеющих папилляр-
ные узоры [20, с. 43–45]. 

В 1960-е гг. член Британского дакти-
лоскопического общества, бригадир юж-
ноафриканской полиции П.Дж. Паттер 
(P.J. Putter) поместил заметку в журнале 
Института прикладных наук (США) о псев-
допапиллярных узорах на поверхности носа 
крупного рогатого скота, а также на кожице 
грибов и кактусов [21, 22]. 

Из числа наших современников наиболь-
ший вклад в исследование аналогов папил-
лярных узоров внес бывший редактор жур-
нала «Мир дактилоскопии», авторитетный 
эксперт-дактилоскопист из Хертфордшира 
(Великобритания) Джон Берри (John Berry). 
С 1979 года им было подготовлено 25 вы-
пусков ежегодника Ridge Detail in the Nature, 
посвященных аналогам папиллярных узо-
ров в природе5. 

Много сделал для систематизации ана-
логов папиллярных узоров известный бри-
танский криминалист, один из основателей 
Дактилоскопического общества и главный 
редактор журнала Fingerprint Whorld Мар-

5 Некоторые выпуски достигали 100 страниц. В 1998 году 
ежегодник был переименован в Strabismus.
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тин Ледбеттер (Martin Leadbetter, род. в 
1945 г., Великобритания). 

Ряд крайне интересных аналогов папил-
лярного узора обнаружил на поверхностях 
различных объектов (в частности арктиче-
ской раковине, пылевом клеще, блохе) ве-
теран американской дактилоскопии и про-
изводитель дактилоскопического оборудо-
вания и материалов, историк из США Майкл 
Кэррик (Michael Carrick) [23]. 

В России главным образом изучали па-
пиллярные узоры обезьян и некоторых дру-
гих животных: труды антропологов Т.Д. Глад-
ковой [24] и И.С. Гусевой [25]. По аналогам 
папиллярных узоров в природе отечествен-
ными криминалистами было опубликовано 
две работы [26, 27].

Классификация аналогов  
папиллярных узоров

Наиболее интересными аналогами гре-
бешковой кожи и аналогами папиллярных 
узоров являются покровы следующих жи-
вотных: 

– членистоногих (обитающего на кар-
ликовой пальме клопа, чесоточного зудня, 
фолликулярного клеща, креветки); 

– рыб (тунца, желтохвостика, трихогасте-
ра, трихоптеруса, рыбы-собаки, оранжево-
полосатого триггера, серебристой сайды); 

– моллюсков; 
– рептилий (обыкновенного удава, хох-

латой ящерицы, питона, игуаны); 
– птиц (зебрового зяблика, синего хво-

статого питта, вишневого вьюрка, кукушки, 
чирка, большого ястреба, обыкновенного 
сокола, тетерева, крошнепа, вальдшнепа, 
пищухи); 

– млекопитающих (зебры, квагги, ти-
гра, дикого кабанчика с полосами на спине,  
суриката, мангуста).

Покровы этих животных, а также пере-
численные выше образования содержат де-
тали узора, которые в дактилоскопии при-
нято обозначать, как начала и окончания ли-
ний, фрагменты, крючки, мостики, глазки, 
точки, слияния и раздвоения линий.

Собственно узоры (главным образом ду-
говые, петлевые, реже – завитковые) также 
нередко встречаются среди аналогов. На 
пересечении трех потоков линий образуют-
ся дельты (особенно наглядно это проявля-
ется у зебр и тигров).

Большое разнообразие естественных 
аналогов папиллярных узоров в природе 
можно классифицировать по нескольким 
основаниям, которые подразделяются на 

две большие группы в зависимости от того, 
на каких объектах они возникают: на ана-
логи папиллярных узоров в живой природе 
и аналоги папиллярных узоров в неживой 
природе.

По рельефному строению их можно 
классифицировать как плоские рисунки, 
выступающие гребни (морщины) и борозды 
(углубления); по размерным характеристи-
кам как сопоставимые и несопоставимые с 
папиллярным узором рук человека.

Аналоги папиллярных узоров в живой 
природе в первую очередь подразделяют 
на два класса: аналоги папиллярных узоров 
у животных и аналоги папиллярных узоров у 
растений и грибов. 

Аналоги папиллярных узоров в нежи-
вой природе делятся на группы: гребневые 
образования участков местности (снеж-
ные гребни, песчаные гребни, гребневой 
каменный рельеф), потеки жидкости на 
вертикальных стенках сосудов или иных 
вертикальных поверхностях, осадки в рас-
творах (рис. 1), осадки мелкодисперсных 
порошков на гладких горизонтальных по-
верхностях, сморщенности застывшей вяз-
кой жидкости или гелеобразных веществ 
(красителей, крови и других биологических 
жидкостей).

Рис. 1. Осадок кальция на дне электрочайника
Fig. 1. Calcium residue at the bottom  

of an electric kettle

Аналоги папиллярных узоров у живот-
ных – это гребешковая кожа ладоней и 
пальцев человекообразных обезьян, по-
лосатый рисунок шкур зверей, полосатый 
окрас тел рыб, гребневой рисунок раковин 
моллюсков, узоры на поверхности корал-
лов, гребешковые образования на хитино-
вых покровах  насекомых. У растений – это 
окрас цветов или плодов, рельеф коры де-
ревьев, листьев некоторых растений и т. п. 
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Некоторые грибы также имеют рельеф, ана-
логичный рельефу и рисунку гребешковой 
кожи человека. 

В зависимости от степени близости ана-
логов папиллярных узоров к размерным и 
структурным характеристикам (по толщине 
линий, наличию основных деталей папил-
лярного узора, непрерывности потока ли-
ний и степени его изгиба, наличию дуговых, 
петлевых или завитковых образований) па-
пиллярных узоров, образуемых гребневой 
кожей пальцев и ладоней рук человека, все 
аналоги можно разделить на следующие 
группы: малой степени сходства, средней 
степени сходства и высокой степени сход-
ства с папиллярными узорами пальцев и ла-
доней рук людей.

Для рассмотрения аналогов папилляр-
ных узоров в природе как наиболее нагляд-
ные были выбраны: гребни рельефа поверх-
ности, оперение некоторых птиц, полоса-
тый рисунок шкур тигров, полосатый рису-
нок шкур зебр, гребни и полосы у кораллов, 
полосы и гребневые узоры тел рыб.

Гребни рельефа. Самыми известны-
ми являются песчаные и снежные гребни, 
образуемые под воздействием ветра. Они 
состоят из продолговатых выступов раз-
личной длины и ширины, образующих изо-
гнутые потоки. На более выпуклых участках 
поверхности земли расстояния между ли-
ниями и их фрагментами больше, чем на 
ровных участках. Наблюдаются короткие 
гребни (фрагменты), а также слияния и раз-
двоения гребней. Сложные узоры, образуе-
мые в местах завихрений воздуха, встреча-
ются крайне редко.

Рельефные гребни в 2021 г. были обнару-
жены на поверхности Марса6 (рис. 2).

Оперение птиц. Оперение некоторых 
птиц имеет полосатый рисунок, в котором 
полосы идут параллельно с различной сте-
пенью изгибов. Полосы образуются пе-
рьями с контрастной окраской (черными 
и белыми, серыми и белыми, цветными). 
Степень и характер изгиба потока полос 
зависит от формы соответствующих участ-
ков тушки или крыльев. К числу птиц, имею-
щих оперение с ярко выраженным полоса-
тым рисунком, относится зебровый зяблик 
(рис. 3).

6 China’s Tianwen-1 probe sends dazzling high resolution Mars 
pics. www.wionews.com/-photos/chinas-tianwen-1-probe-
sends-dazzling-high-resolution-mars-pics-367930#tianwen-
1-probe-367913 (дата обращения: 30.04.2021).

Интересный рисунок (узор) встречается 
на шее некоторых видов птиц.

Полосатый рисунок шкур тигров. Дан-
ные о строении полосатого рисунка шкур 
тигров имеют важное практическое значе-
ние. Особенности рисунка можно успешно 
использовать при идентификации охраняе-

Рис. 2. Гребневидное образование  
на поверхности Марса

Fig. 2. A ridge-like formation  
on the surface of Mars

(China National Space Administration. Фотоснимок 
получен с китайского зонда Tianwen-1  

в феврале-марте 2021 г.)

Рис. 3. Зебровый зяблик
Fig. 3. Zebra Finch

(Фото Майкла Лоутона [Michael Lawton]  
с сайта www.goodnewsnetwork.org) 

http://www.wionews.com/-photos/chinas-tianwen-1-probe-sends-dazzling-high-resolution-mars-pics-367930#tianwen-1-probe-367913
http://www.wionews.com/-photos/chinas-tianwen-1-probe-sends-dazzling-high-resolution-mars-pics-367930#tianwen-1-probe-367913
http://www.wionews.com/-photos/chinas-tianwen-1-probe-sends-dazzling-high-resolution-mars-pics-367930#tianwen-1-probe-367913
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мых хищников, в том числе в судебной экс-
пертизе объектов дикой фауны [28–31]. Ри-
сунок шкуры тигра в определенной степени 
схож с папиллярным узором гребешковой 
кожи человека. 

Цвет полос на шкуре, которых обычно бо-
лее ста [32], варьируется от коричневого до 
полностью черного (рис. 4). Летом окраска 
полос тигров более яркая, зимой – тусклее. 

По туловищу и шее полосы расположены 
вертикально, в нижней части сужаются. Не-
редко перед концами полос имеются раз-
двоения и слияния, образующие так назы-
ваемые глазки. Наиболее густы полосы на 
задней половине туловища зверей. Дойдя 
до верхней части голени, они принимают 
наклонное косое направление и переходят 
на внутреннюю сторону ног.

Рис. 4. Фрагмент рисунка тигровых полос
Fig. 4. A fragment of a pattern of tiger stripes

Полосы имеются не только на теле, но 
и на лбу, темени, щеках и на затылке. Они 
более короткие, изогнутой формы. Часто за 
ушами начинается длинная полоса, которая 
спускается на шею и доходит до горла. Бока 
головы и баки, а также внутренние поверх-
ности ног имеют белое поле. На хвосте по-
перечные полосы образуют сплошные коль-
ца. Обычно на хвосте десять темных попе-
речных полос, но встречаются особи с вось-
мью, а также одиннадцатью полосами [33]. 
У основания хвоста сплошных колец обычно 
нет, кончик хвоста черный.

Встречаются белые бенгальские тигры с 
черно-коричневыми полосами (рис. 5) и го-
лубыми глазами, больше всего их в Индии7. 

Строение полосатого рисунка тигра при-
нято считать индивидуальным. Благодаря 
ярким полосам, видимым даже на значи-
тельном расстоянии, и особенностям их 

7 В настоящее время в зоопарках мира содержится около 
130 белых тигров. В Московский зоопарк первый белый 
тигр поступил в 2003 г.

расположения охотоведы и зоологи могут 
опознавать наблюдаемых особей.

В настоящее время в природе сохрани-
лось лишь шесть из девяти подвидов ти-
гров. Вымерли балийский, каспийский и 
яванский тигры, а подвиды малайского, су-
матранского, южнокитайского, индокитай-
ского, бенгальского и амурского находятся 
под угрозой исчезновения.

В Индии, где обитает около трех тысяч 
тигров8 и все они находятся под охраной 
государства, на протяжении нескольких 
десятилетий сотрудники заповедников ис-
пользуют рисунок полос для идентифика-
ции особей по снимкам с фотоловушек. Ис-
следование индийских ученых, основанное 
на значительном количестве снимков и кол-
лекциях шкур, подтвердило индивидуаль-
ный характер рисунка тигровых полос [34].

Индийские экологи используют снимки 
для идентификации конкретной особи, уби-
той браконьерами, по изъятой шкуре жи-
вотного, либо по фотоснимкам трофейного 
животного или его шкуры. Тигриные шкуры 
нередко изымаются индийской таможней 
при попытке вывоза их за границу. В этих 
случаях идентификация осуществляется 
также по особенностям рисунка полос9.

В настоящее время в Индии установлено 
более 700 камер-ловушек, охватывающих 
территорию семи заповедников площадью 
более 6 000 км2. К 2018 году с помощью 
камер было получено 15 000 изображений 
тигров. По коллекции фотоснимков, созда-
ваемой два десятилетия, было идентифи-
цировано около 800 тигров. 

8 Считается, что в Индии самое большое количество ти-
гров.
9 Counting Tigers by their Stripes. http://voices.nationalgeo-
graphic.com/-2014/02/28/counting-tigers-by-their-stripes/ 
(дата обращения: 11.02.2016).

Рис. 5. Фрагмент рисунка полос на шкуре 
тигра-альбиноса

Fig. 5. A fragment of a pattern of stripes on the 
skin of an albino tiger

http://voices.nationalgeographic.com/-2014/02/28/counting-tigers-by-their-stripes/
http://voices.nationalgeographic.com/-2014/02/28/counting-tigers-by-their-stripes/
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Система идентификации тигров по ри-
сунку их полос получила широкое распро-
странение за рубежом [38].

В идентификационных исследовани-
ях целесообразно описывать особенности 
узора полос по аналогии с дактилоскопи-
ческими. При установлении совпадения 
рисунка полос на животном указывают на-
личие деталей узора, определяют их поло-
жение на частях тела и относительно друг 
друга, отмечают количество полос между 
сравниваемыми деталями, указывают рас-
стояние, на котором детали рисунка рас-
положены от значимых частей туловища 
животного (например, ушей, глаз, ног, осно-
вания или кончика хвоста).

При оценке совокупности выявленных 
совпадающих признаков следует учитывать 
частоту встречаемости и идентификацион-
ную значимость каждой детали рисунка. В 
криминалистике и судебной экспертизе на-
коплены сведения о частоте встречаемости 
всех деталей папиллярного узора пальцев 
и ладоней рук человека. Эти данные под-
тверждаются и для рисунка полос диких жи-
вотных (тигра, зебры и др.). Однако рисун-
ки полосатых животных гораздо беднее на 
детали, поэтому требуются статистические 
исследования по частоте встречаемости и, 
соответственно, идентификационной зна-
чимости особенностей строения полосатых 
образований на поверхности их тел. 

Актуальность изучения рисунка тигровых 
полос обусловлена не только необходимо-
стью идентификации конкретных особей, 
изучения зоологии кошачьих, но и более 
глубоким познанием закономерностей 
формирования окраса, особенностей на-
следования рисунка полос и его значения в 
жизни животных.

Полосы на шкурах зебр. Зебры – един-
ственные животные с белыми непигменти-
рованными полосками шерсти на черной 
шкуре10. Имеется несколько эволюционных 
объяснений причин их образования. 

Одна из версий заключается в защитной 
функции полос: такая окраска дезориен-
тирует хищника во время погони. По дру-
гой – делает животное менее заметным на 
окружающем фоне. Существует мнение, что 
благодаря индивидуальному рисунку зебры 
запоминают и узнают друг друга, а детены-
ши запоминают полоски своей матери. Кро-
ме того, считается, что насекомые-крово-

10 Все три вида этих лошадей обитают в саваннах восточной 
и южной Африки.

сосы предпочитают однотонные поверхно-
сти полосатым. Также черно-белая окраска 
зебр способствует лучшему их охлаждению, 
поскольку черные и белые области тела на-
греваются по-разному (белые слабее, чер-
ные сильнее). Разница в температурах вы-
зывает микроциркуляцию воздушных пото-
ков рядом с животным, что помогает зебре 
жить под жарким солнцем саванны11.

Результаты многочисленных исследо-
ваний позволяют утверждать, что характер 
окраски зависит главным образом от кли-
мата, в котором живут зебры. Чем выше 
средняя температура, тем ярче и шире чер-
ные участки тела. В более холодных обла-
стях окраска зебр тускнеет, а на некоторых 
частях тела полосатость отсутствует [39].

Эксперименты последних лет позволили 
получить данные, в значительной степени 
подтверждающие две основные функции 
контрастных полос: охлаждение организма 
и заметное снижение количества укусов ле-
тающих насекомых (главным образом слеп-
ней и мух). 

Дополнительные аргументы в пользу 
«версии охлаждения» были получены супру-
жеской парой Элисон (Alison Cobb) и Сти-
веном Кобб (Stephen Cobb) в серии много-
летних экспериментов в Африке. Они вы-
яснили, что зебры потеют особым образом, 
и конвекционные потоки, возникающие 
между полосами, способствуют испарению. 
При этом зебры могут поднимать (взды-
бливать) волосы только на черных участках 
тела, что способствует охлаждению поверх-
ности тел [40].

Исследование американского биолога 
Тима Каро (Tim Caro) и его коллег показало, 
что при попытке слепней сесть на поверх-
ность полосатой шкуры они ударялись об 
нее и отскакивали [41, 42].

Полосы зебр на боках передней части ту-
ловища располагаются вертикально, со сто-
роны зада – горизонтально, на боках задней 
части под углом около 45° (рис. 6). В местах 
схождения потоков полосатых линий обра-
зуются дельты. Рисунок полос у основания 
хвоста (до «метелки») может представлять 
как кольцевидные образования, соединен-
ные снаружи вертикальной черной полосой, 
так и сплошные продольные линии, тянущи-
еся вдоль хвоста с его наружной стороны. 
На ногах зебр горизонтальные полосы об-
разуют замкнутые и незамкнутые кольца.

11 Учеными выдвигалось по меньшей мере 18 версий 
появления полос на шкуре зебры.
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Основными деталями полосатого рисун-
ка зебры являются начала и окончания по-
лос, слияния и раздвоения, точки, островки 
(глазки), фрагменты линий (короткие ли-
нии). У зебр некоторых разновидностей на-
блюдаются «тонкие линии», расположенные 
в местах некоторого расширения основно-
го потока полос (рис. 7); они тоньше, иногда 
переходят в ряд точечных образований.

Рис. 7. Аналоги «тонких папиллярных линий» 
Fig. 7. Analogs of “thin papillary lines”

Рисунок шкуры зебр как аналог простей-
шего папиллярного узора был отмечен еще 
Генри Фулдсом (Henry Faulds) в 1912 г. В его 
книге приведен и фотоснимок зебры [15, 
с. 31].

Гребни и полосы у кораллов и моллю-
сков. Некоторые виды твердых кораллов 
имеют гребневую форму с четкими линия-
ми, образующими изогнутые или замкну-
тые рисунки, содержащие такие детали как 
начала и окончания, слияния и раздвоения, 
фрагменты, крючки, глазки. Полосатый ри-
сунок наблюдается и на раковинах некото-
рых моллюсков (рис. 8).

Полосы и гребневые узоры на телах 
рыб. Окрас рыб, особенно аквариумных, 
отличается огромным разнообразием. Су-

ществует сотни разновидностей, имеющих 
как поперечные полосы, так и расположен-
ные вдоль туловища. В большинстве слу-
чаев эти полосы либо малочисленны, либо 
их рисунок не содержит характерных для 
папиллярного узора деталей. Однако есть 
несколько видов, чей рисунок сопоставим 
по свойствам с папиллярным узором рук че-
ловека, например, рыба-ангел император-
ский (рис. 9) и королевский панак (рис. 10).

Рис. 6. Полосатый рисунок разновидности 
зебр, в наибольшей степени насыщенный 

деталями узора [43]
Fig. 6. Striped pattern of the kind of zebra, most 

rich in the details of the pattern [43]

(Источник: Alamy)

Рис. 8. Полосы на коралле Pachyseris speciose 
(слева) и моллюске Nautilus pompilius (справа)
Fig. 8. Stripes on the coral Pachyseris speciose 
(left) and the mollusk Nautilus pompilius (right)

(https://cctus.org/scholarBlog.html,  
https://ar.pinterest.com/pin/671388256942911005/)

Рис. 9. Рыба-ангел императорский
Fig. 9. Fish Imperial Angel

(Фото с сайта www.redseafoto.ru)

Рис. 10. Рыба Королевский панак
Fig. 10. Fish Royal Panak

(Фото с сайта www.aquarium-fish-home.ru)

https://cctus.org/scholarBlog.html
https://ar.pinterest.com/pin/671388256942911005/
http://www.redseafoto.ru)
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Их узоры не только содержат типичные 
детали (начала и окончания линий, фраг-
менты, точки, слияния и раздвоения линий, 
глазки), но и могут образовывать завитки и 
дельты. Причем на поверхности чешуи на-
блюдаются как визуально различимые круп-
ные контрастные полосовидные рисунки, 
так и гребневые узорчатые образования. 

Такие поверхности были детально ис-
следованы и описаны сотрудниками ФБУ 
РФЦСЭ при Минюсте России и Института 
проблем экологии и эволюции им. А.Н. Се-
верцова [44, с. 28–32, 378–395].

Заключение
Систематическое изучение гребешковых 

образований или полосовидных рисунков на 
различных поверхностях в живой и неживой 
природе позволит лучше понять и в после-
дующем использовать закономерности об-
разования таких рисунков. Это крайне важно 
не только для повышения научной обосно-
ванности и объективности выводов дактило-
скопической экспертизы, но и для развития 
биометрических методов идентификации 
человека и редких охраняемых видов живот-
ных, диагностики их свойств и состояний. 

Полученные данные о гребешковых (па-
пилляроподобных) образованиях, близких 
по строению и форме к папиллярным узо-
рам пальцев и ладоней рук человека, помо-

гут избежать экспертных ошибок при прове-
дении дактилоскопической экспертизы или 
размещении изображений таких образова-
ний в криминалистических следотеках. 

Случаи принятия аналогов папиллярных 
узоров за подлинные отпечатки (следы) 
участков кожи гребешковой кожи человека 
свидетельствуют о необходимости вклю-
чения информации о свойствах аналогов 
папиллярных узоров в содержание учебных 
пособий по криминалистике, а также в про-
грамму подготовки экспертов по специаль-
ности «Исследование следов человека».

Знание особенностей строения и 
свойств полосатых рисунков шкур особо 
охраняемых диких животных, а также греб-
невой поверхности палеонтологических 
музейных объектов может быть эффектив-
но использовано при их идентификации по 
фото- и видеоизображениям в процессе 
расследования дел о хищениях, контрабан-
де, незаконной охоте.

Познание закономерностей образова-
ния и изменения сложных узоров на поверх-
ностях различных объектов живой и нежи-
вой природы имеет важное значение для 
развития криминалистики, судебной трасо-
логии, дактилоскопии, судебной эксперти-
зы объектов дикой флоры и фауны, а также 
для разработки и внедрения новых методов 
биометрической идентификации. 
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 Введение
В 2022 году исполняется 60 лет со дня соз-

дания федерального бюджетного учрежде-
ния Российский федеральный центр судеб-
ной экспертизы при Министерстве юстиции 
Российской Федерации (далее – РФЦСЭ). 

Наука – специфическая отрасль челове-
ческой деятельности с особыми целями и 
методами их достижения. Это совокупность 
знаний, объединяющих различные концеп-
ции, теории, категориальный аппарат; со-

циальный институт, вокруг которого кон-
солидируются отдельные ученые, их офи-
циальные и неформальные объединения и 
организации.

Следует выделить три группы научных 
сообществ: академические, отраслевые и 
вузовские. Решение любых научных про-
блем требует объединения усилий ученых, 
а приоритеты развития науки определяют-
ся перспективами научных коллективов и 
ведущих научных школ.

https://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.30764/1819-2785-2021-4-122-129&domain=pdf&date_stamp=2021-12-30
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Научная школа РФЦСЭ только недавно 
стала предметом пристального изучения. 
Ее становление условно можно разделить 
на три этапа, связанных с последователь-
ным образованием и преемственностью 
Центрального научно-исследовательского 
института судебных экспертиз Министер-
ства юстиции РСФСР, Всесоюзного научно-
исследовательского института судебных 
экспертиз Министерства юстиции СССР и 
РФЦСЭ. 

Целью настоящего исследования явля-
ется уточнение признаков, по которым на-
учное сообщество ученых РФЦСЭ получило 
статус научной школы, и периода развития 
судебной экспертизы, когда это произошло.

Предпосылки возникновения  
научной школы

Представляется, что для анализа и 
обобщения предпосылок исторически сло-
жившейся научной школы РФЦСЭ следует 
рассматривать трехаспектный подход: ис-
следование предметно-логических, соци-
ально-исторических и личностно-психоло-
гических факторов. 

Понятие «научная школа» многоплано-
во. В.Б. Гасилов указывал на двадцать семь 
вариантов интерпретации этого термина в 
различных контекстах [1, c. 144–148]. Со-
гласно положению РФЦСЭ1º под научной 
школой понимается «научное сообщество 
ученых различных возрастных групп и науч-
ной квалификации (экспертов и специали-
стов), объединенных совместной научной 
деятельностью в области теории и практики 
судебной экспертизы и руководствующих-
ся при проведении исследований едиными 
теоретическими и методологическими под-
ходами». 

В 1889 г. в Санкт-Петербурге Е.Ф. Бурин-
ский на свои средства организовал первую 
в России судебно-фотографическую иссле-
довательскую лабораторию. Нехватка обо-
рудования не повлияла на ее плодотворную 
деятельность. При превышении количества 
поступающих на исследование материалов 
возможностей лаборатории Евгений Федо-
рович стал принимать только те эксперти-
зы, которые представляли повышенный на-
учно-технический интерес [2]. Для дальней-
шего содержания помещения лаборатории 
он предпринял попытку установления опре-
деленного порядка во взаимоотношениях 
с судами, согласно которому они должны 

1 Научная школа / Официальный сайт ФБУ РФЦСЭ при 
Минюсте России.  http://sudexpert.ru/uchsovet/nschool.php

вносить плату авансом за поручаемые ими 
исследования.

В 1898 г. Министерством внутренних дел 
было принято решение об организации при 
Ветеринарном управлении фотографиче-
ской лаборатории, аналогичной существу-
ющей при прокуратуре Петербургской су-
дебной палаты. Последняя была задейство-
вана для решения лишь узковедомственных 
задач, и это не удовлетворяло жизненным 
устоям ни ее руководителя (Е.Ф. Буринско-
го), ни судебного ведомства.

19 января 1912 г. после тщательного из-
учения постановки судебной экспертизы во 
Франции и Швейцарии министр юстиции 
И.Г. Щегловитов совместно с профессором 
С.Н. Трегубовым, старшим юрисконсуль-
том министерства, внесли в Государствен-
ную Думу представление об учреждении 
кабинета научно-судебной экспертизы при 
прокуроре Санкт-Петербургской судебной 
палаты [3, 4]. 23 февраля 1912 г. комиссия 
по судебным реформам Государственной 
Думы подписала решение о необходимости 
такого кабинета в Санкт-Петербурге, а так-
же о необходимости их образования в каж-
дом судебном округе Российской империи 
[5–7].

Таким образом, 29 марта 1913 г. в комис-
сию был внесен законопроект об учрежде-
нии кабинетов научно-судебной экспертизы 
в Москве, Киеве и Одессе (представление 
от 21 марта 1913 года № 15087). Законо-
проект обсуждался 25 апреля после докла-
да секретаря комиссии Г.В. Скоропадского, 
а 14 июня 1913 г. – внесен на рассмотрение 
в общее собрание.

Законопроект был принят комиссией 
без изменений и предполагал образование 
с 1 января 1914 г. при прокурорах Москов-
ской, Киевской и Одесской судебных палат 
кабинетов экспертизы, устроенных по об-
разцу Санкт-Петербургского. Москва, Киев 
и Одесса были выбраны как наиболее кри-
миногенные города. 

Вышеупомянутые кабинеты судебной 
экспертизы можно считать первыми судеб-
но-экспертными учреждениями страны. 

Кабинеты научно-судебной экспертизы 
Минюста России

Существует мнение, что о научной школе 
имеет смысл говорить только при наличии у 
нее основного признака – лидера и его уче-
ников (последователей). 

Выше было показано, что лидером фото-
графических лабораторий (при прокуро-
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ре Санкт-Петербургской судебной палаты 
и Ветеринарного управления Министер-
ства внутренних дел Российской империи) 
был Е.Ф. Буринский – талантливый ученый, 
крупнейший криминалист-практик конца 
XIX – начала ХХ века. Его техническими по-
мощниками были: супруга Александра Ан-
филова, Владимир Анфилов (до 1896 г.) и 
Николай Вержбицкий (с 1906 г.) [8, с. 73]. 

Следует отметить, что Евгений Федорович 
был для них учителем только в общеобразо-
вательной деятельности. Никто из его асси-
стентов не продолжил заниматься эксперто-
логией. Н.К. Вержбицкий вспоминал о своем 
учителе: «Моя жизнь у Буринского протекала 
так. До обеда мы занимались в лаборатории, 
а вечером я читал. В доме была большая би-
блиотека, в которой мне разрешалось брать 
любую книгу. Однако мой патрон от времени 
до времени в очень деликатной форме давал 
мне направление и в особенности настаивал 
на том, чтобы я делал конспекты. Этих те-
традок у меня накопилось целая куча. После 
каждой прочитанной книги мы с Евгением 
Федоровичем вели продолжительные бесе-
ды, в которых иногда принимали участие при-
ходившие навестить Буринского студенты 
лесного и политехнического институтов <…>. 
Химик из меня не вышел, но я много раз по-
том убеждался, что эти драгоценные прави-
ла могут принести пользу любой профессии. 
А так как я чувствовал серьезное влечение к 
литературе, то они должны были мне приго-
диться и на этом нелегком поприще»2.

Возникает резонный вопрос, можно ли 
быть лидером научной школы, не имея уче-
ников? На наш взгляд, творчество Е.Ф. Бу-
ринского более правильно охарактеризо-
вать как «научные направления»: проблема 
судебной фотографии и вопросы судебного 
почерковедения. 

Лидером научного направления, дей-
ствительно, можно быть, и не имея мно-
гочисленных, тесно сотрудничающих 
последователей, о чем свидетельству-
ет пример выдающегося физика Макса 
Планка [10, с. 193].

Р.С. Белкин отмечает, что письменных 
свидетельств о деятельности судебно-фо-
тографической лаборатории, созданной 
при прокуроре Санкт-Петербургской су-
дебной палаты, не сохранилось. «Извест-
но, что, несмотря на значительное число 
выполняемых лабораторией поручений (до 
200 в год), она не справлялась с растущим 

2 Впоследствии Николай Вержбицкий стал известным жур-
налистом, писателем [9, с. 94]. 

количеством заданий судебных органов, в 
ее работе не использовались достижения 
науки того времени» [11, c. 20]. И.Ф. Кры-
лов считал, что она не прогрессировала, а 
постепенно шла к умиранию [12]. Поэтому 
дальнейшее рассмотрение этого институ-
ционального образования на предмет науч-
ной школы не представляется возможным. 

Следующим признаком научной школы 
является наличие у коллектива неких ориги-
нальных идей или теорий, в соответствии с 
которыми организуется совершенно новое, 
ранее не представленное исследователь-
ское направление. Для кабинетов научно-
судебной экспертизы такой основополага-
ющей идеей являлась разработка в крими-
налистических исследованиях фотографи-
ческих методов и принципов их применения 
для решения судебно-экспертных задач.

Характерным для научной школы также 
являются научные собрания коллектива в 
виде семинаров, чтений, конференций и 
съездов.

В 1915 г. в Петрограде прошел Ι съезд, 
в котором приняли участие сотрудники 
Министерства юстиции, а также судебные 
прокуроры, судебные следователи, судеб-
ные медики, ведущие ученые в области 
физики, химии и биологии. Основной за-
дачей съезда было решение ряда вопросов 
по деятельности кабинетов, «которые тре-
буют вполне авторитетного разрешения, с 
установлением при этом единообразной по 
ним практики. Для совместного обсужде-
ния этих вопросов, главным образом, мини-
стром юстиции и было признано желатель-
ным созвать управляющих кабинетами и их 
помощников на настоящий съезд»3.

Важный признак научной школы – изда-
тельская деятельность. Но система каби-
нетов научно-судебной экспертизы еще не 
имела печатного органа. Результаты рабо-
ты кабинетов подробно освещались в от-
ечественной периодике, например, в жур-
нале Министерства юстиции. Некоторые 
итоги отмечались и в отчетах Министерства 
юстиции.

С.А. Смирнова и Н.А. Замараева пола-
гают, что «проблемы, волновавшие перво-
проходцев судебной экспертизы, актуальны 
и для нас, их преемников. Перечень вопро-

3 Журнал заседаний от 1–9  июля 1915  г. съезда при Ми-
нистерстве юстиции Управляющих кабинетами научно-
судебной экспертизы при прокурорах Петроградской, 
Московской, Киевской и Одесских судебных палат. РГИА, 
дело 131, л. 183. Материалы съезда хранятся в Российском 
государственном историческом архиве. Информационное 
письмо № 33. М.: ВНИИСЭ, 1968. 57 с. 
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сов, поднятых управляющими кабинетами 
научно-судебной экспертизы при прокуро-
рах Петроградской, Московской, Киевской 
и Одесской судебных палат на Ι съезде су-
дебных экспертов, с небольшой редакцией 
может быть озвучен и ныне на любом сове-
щании, посвященном повышению эффек-
тивности судебно-экспертной деятельно-
сти» [4].

Стали ли руководители – управляющие 
кабинетами научно-судебной экспертизы 
в формальном смысле лидерами научных 
коллективов, а помощники – их активными 
последователями в научном сообществе? 
Можно ли такое коллективное объедине-
ние ученых отнести к научным школам? 
По-видимому, основные признаки научной 
школы, такие как наличие лидера и его по-
следователей, научно-исследовательской 
программы, съездов сотрудников, свиде-
тельствуют о первых шагах в сторону за-
рождения научной школы в кабинетах науч-
но-судебной экспертизы Минюста России.

После октябрьских событий 1917 г. Мо-
сковский и Петроградский кабинеты пре-
кратили свое существование, а Киевский и 
Одесский по окончании Гражданской войны 
были преобразованы в институты судебной 
экспертизы. Таким образом, школа систе-
мы кабинетов научно-судебной экспертизы 
Министерства юстиции России распалась, 
так и не успев сформироваться.

До Великой Отечественной войны в си-
стеме органов юстиции РСФСР не было экс-
пертных криминалистических учреждений, 
хотя вопрос об их создании неоднократно 
поднимали и ученые-криминалисты, и прак-
тические работники органов расследования 
и суда. По мнению Р.С. Белкина, «пассивное 
отношение Наркомюста России к организа-
ции экспертных криминалистических учреж-
дений в республике объяснялось в извест-
ной степени тем, что к концу 1920-х годов в 
РСФСР уже имелась разветвленная сеть на-
учно-технических подразделений милиции, 
в основном удовлетворяющих потребности 
судебно-следственной практики в производ-
стве криминалистических экспертиз» [11].

Научно-экспертные учреждения 
Министерства юстиции, 

организованные после 1942 г.
В соответствии с распоряжением Сов-

наркома СССР от 13 июля 1942 г. № 12882-р 
приказом Наркомюста СССР от 24 сентя-
бря 1942 г. № 214/л на базе лабораторно-
го имущества Московского юридического 

института, Института прокуратуры СССР и 
Всесоюзного института юридических наук 
(ВИЮН) была организована Центральная 
научно-исследовательская криминалисти-
ческая лаборатория (ЦНИКЛ). В своей дея-
тельности она была непосредственно под-
чинена ВИЮН. Заведующим лабораторией 
был назначен доктор юридических наук 
Н.В. Терзиев.

Задачами ЦНИКЛ являлись: решение на-
учных проблем в области криминалистики; 
производство сложных и проверочных кри-
миналистических экспертиз по заданиям 
судебно-прокурорских органов; развитие 
учебно-показательной базы для Москов-
ских вузов системы Народного комисса-
риата юстиции и для занятий практических 
работников юстиции по повышению квали-
фикации в области криминалистики.

Указанный приказ определял и порядок 
проведения научно-исследовательских ра-
бот, устанавливал приоритетность произ-
водства экспертиз. 

В 1944 г. при ВИЮН для производства 
экспертиз была организована Центральная 
криминалистическая лаборатория (ЦКЛ) 
Наркомюста СССР. В течение нескольких 
лет она оказывала и научно-методическое 
руководство, и помощь периферийным уч-
реждениям.

ЦКЛ занимала активную позицию в ор-
ганизации и проведении научно-исследо-
вательской деятельности, направленной 
на дальнейшее развитие теории и практики 
криминалистической экспертизы. Наличие 
в ЦКЛ новейшего технического оборудова-
ния и подготовленных кадров способство-
вало достижению высокого научно-методи-
ческого уровня этой работы.

ЦКЛ организовала несколько всесоюз-
ных научных совещаний и конференций по 
криминалистике и криминалистической экс- 
пертизе. Лаборатория стала первым обще-
союзным криминалистическим научно-экс-
пертным центром. 

Следует упомянуть и об издательской 
деятельности ЦКЛ: сборники «Теория и 
практика криминалистической эксперти-
зы» (с 1955 по 1962 гг. вышло восемь сбор-
ников) и «Методика криминалистической 
экспертизы» (с 1960 по 1963 гг. – пять сбор-
ников) оказывали действенную помощь 
экспертам-криминалистам и практическим 
работникам прокурорских, следственных и 
судебных органов, а также успешно содей-
ствовали развитию теории криминалистики 
и криминалистической экспертизы. 
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В разные годы лабораторией руководили 
такие известные ученые, как А.И. Винберг 
(с 1948 года), Б.И. Шевченко (с 1951 года), 
В.Ф. Орлова (с 1954 года), Б.Л. Зотов (с 
1955 года по 1962 год). 

Таким образом, ЦКЛ Наркомюста СССР 
при ВИЮН были присущи характерные при-
знаки научной школы. Однако реализации 
основной научной идеи – созданию частных 
методик криминалистических экспертиз – 
мешало отсутствие явного лидера. 

Центральный научно-
исследовательский институт  

судебных экспертиз 
Образование сети экспертных учреж-

дений в РСФСР завершилось созданием 
Центрального научно-исследовательского 
института судебных экспертиз4 (ЦНИИСЭ) 
РСФСР на базе ЦКЛ и Московской научно-
исследовательской лаборатории судебной 
экспертизы Министерства юстиции. Ин-
ститут начал функционировать 1 октября 
1962 г.5 под руководством кандидата юри-
дических наук А.Р. Шляхова6, начальника от-
дела криминалистических учреждений Ми-
нистерства юстиции РСФСР,

ЦНИИСЭ формировался усилиями кол-
лективов двух названных лабораторий на 
их материально-технической базе. К началу 
1963 г. его штат насчитывал более 90 со-
трудников, из которых – 10 научных. Было 
образовано 8 исследовательских лаборато-
рий:

– судебно-почерковедческих экспертиз;
– судебно-технических экспертиз доку-

ментов;
– судебно-трасологических и судебно-

баллистических экспертиз;
– судебно-бухгалтерских и товароведче-

ских экспертиз;
– судебно-технических и экспертиз по 

технике безопасности;
– автотехнических экспертиз;
– физико-технических исследований;
– химико-биологических исследований.

4 Постановление Совета Министров РСФСР от 29  августа 
1962  г. №  1111 «О передаче производства бухгалтерской 
экспертизы учреждениям Министерства юстиции РСФСР и 
об образовании Центрального научно-исследовательско-
го института судебных экспертиз Министерства юстиции 
РСФСР».
5 Приказ Министерства юстиции РСФСР от 14  сентября 
1962  г. №  31 «Об организации Центрального научно-
исследовательского института судебных экспертиз».
6 Приказ министра юстиции РСФСР от 22 сентября 1962 г. 
№ 668/л.

Организованы: отдел обобщения экс-
пертной практики и профилактики право-
нарушений, отдел научной информации и 
музей. 

Основными задачами института явля-
лись:

– проведение научно-исследователь-
ской работы в области судебной эксперти-
зы;

– оказание научно-методической помо-
щи учреждениям судебной экспертизы и 
координация их научно-исследовательской 
работы;

– производство криминалистических, 
автотехнических, судебных инженерно-тех-
нических, товароведческих и бухгалтерских 
экспертиз, назначаемых по уголовным и 
гражданским делам лицами, ведущими до-
знание, следователями, прокурорами, су-
дами, государственным арбитражем, а так-
же в отдельных случаях для решения вопро-
сов органов государственного управления 
и общественных организаций;

– подготовка и издание работ по теории 
и практике судебной экспертизы;

– подготовка научных работников в об-
ласти судебной экспертизы и повышение 
квалификации судебных экспертов;

– осуществление связи с научно-иссле-
довательскими институтами, лаборатория-
ми и высшими учебными заведениями дру-
гих ведомств в целях координации научной 
деятельности и обмена опытом в области 
судебной экспертизы.

На этапе создания ЦНИИСЭ Государ-
ственный комитет Совета Министров СССР 
по координации научных работ поставил 
перед лабораторией важнейшую задачу – 
обеспечить разработку единых принципов 
и научных методов судебной экспертизы. 
Основным направлением ее деятельности 
являлась разработка теоретических начал, 
научного базиса для всех видов судебной 
экспертизы, создание научно обоснован-
ных методик как системы научных методов, 
приемов, инструментальных, технических 
средств судебной экспертизы и обеспече-
ние единообразного применения научных 
методов. 

Малая группа ученых ЦНИИСЭ
Первичный научно-исследовательский 

коллектив, характеризуемый в социальной 
психологии как научная группа, – это исход-
ная структурная единица организационно-
го здания науки. В ЦНИИСЭ такой группой 
стали ученые, кандидаты юридических наук 
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А.Р. Шляхов, В.Ф. Орлова, А.И. Манцветова, 
В.С. Митричев, А.А. Гусев, Х.М. Тахо-Годи, 
Б.М. Комаринец. В условиях нарастающей 
коллективности исследовательского труда 
они выступили как своеобразный субъект 
научного творчества.

Одной из предпосылок возникновения 
научной школы в ЦНИИСЭ явилось состо-
яние судебной экспертизы. Оно достигло 
стадии, когда существующие формальные 
объединения научных сотрудников институ-
та не удовлетворяли потребностям в коор-
динированном научном труде.

Научная школа в ЦНИИСЭ зародилась 
при непосредственном контакте малой 
группы ученых, заинтересованных в даль-
нейшем развитии судебной экспертизы как 
науки. В 1960-х гг. в группе под руковод-
ством А.Р. Шляхова объединилась талантли-
вая молодежь: П.Ф. Тельнов, А.А. Эйсман, 
В.М. Галкин, Н.С. Полевой, И.Л. Петрухин, 
Л.Г. Эджубов и ряд других.

Несколько сотрудников института защи-
тили диссертации на соискание ученой сте-
пени кандидата юридических наук, в част-
ности: С.И. Поташник – «Криминалистиче-
ское исследование следов орудий взлома», 
В.Б. Федосеева – «Криминалистическая 
экспертиза документов по гражданским 
делам», Ю.П. Голдованский – «Криминали-
стические исследования следов взлома на 
месте происшествия».

Подготовлены и защищены диссертации 
на соискание ученой степени доктора юри-
дических наук: В.С. Комаринец – «Судебно-
баллистическая экспертиза», В.С. Митри-
чев – «Теория судебной идентификации», 
В.Ф. Орлова – «Научные основы судебно-
почерковедческой экспертизы», Н.С. Поле-
вой – «Документы в криминалистике и уго-
ловном процессе», А.Р. Шляхов – «Основы 
криминалистической экспертизы».

В ЦНИИСЭ прошли обучение научные 
сотрудники, аспиранты и соискатели как 
института, так и других учреждений:

– по очной форме обучения в аспиранту-
ре: Л.Н. Викторова – «Криминалистическое 
исследование документов в целях установ-
ления их содержания»; И.М. Зельдес – «Ком-
плексные исследования в судебной экспер-
тизе (по материалам криминалистических 
экспертиз)»; А.С. Лазари – «Криминали-
стическое исследование вещественных до-
казательств с применением полимерного 
моделирования»; Е.А. Сахарова – «Крими-
налистическая экспертиза по делам о хи-
щениях социалистической собственности в 

торговле»; Т.В. Устьянцева – «Научная обо-
снованность экспертного заключения по 
техническому исследованию документов»; 
Н.И. Шахтарина – «Судебно-почерковед-
ческая экспертиза с применением вероят-
ностно-статистических методов анализа»;

– по заочной форме обучения в аспиран-
туре: Н.Х. Абдусаттарова (Ташкентский НИ-
ИСЭ) – «Криминалистическая экспертиза 
рукописей, выполненных на каракалпакском 
языке»; Р.М. Андреева (Ростовская НИЛСЭ) – 
«Криминалистическое значение подписей»; 
В.Н. Белов (ЦНИИСЭ) – «Научные основы кри-
миналистической идентификации автора под-
писей»; Т.К. Кокочинская (Пермская НИЛСЭ) 
– «Криминалистическое исследование ма-
шинописных текстов»; П.А. Павлюченков 
(ЦНИИСЭ) – «Криминалистическое иссле-
дование оттисков печатей, штампов и кли-
ше»; В.М. Плескачевский (Азербайджанский 
НИИСЭ) – «Криминалистические эксперт-
ные исследования на месте происшествия»; 
Т.И. Стрибуль (ЦНИИСЭ) – «Методика иссле-
дования измененного почерка»; Е.Н. Тихонов 
(Барнаульский юридический факультет Том-
ского государственного университета) – «Так-
тика следственных действий и производство 
судебно-баллистических экспертиз по делам 
о преступлениях, связанных с использова-
нием атипичных боеприпасов»; Р.Э. Эльбур 
(МООП Латвийской ССР) – «Идентификация 
лиц по фотоизображениям с использованием 
аппарата проектной геометрии»;

– по форме соискательства: В.П. Гусаров 
(Хабаровская НИЛСЭ) – «Криминалистиче-
ское исследование охотничьего нарезного 
оружия, боеприпасов к нему и следов дей-
ствия этого оружия»; В.А. Марков (Крас-
ноярская НИЛСЭ) – «Криминалистическое 
исследование документов, изготовленных 
с помощью специальных печатающих аппа-
ратов»; В.А. Семенова (ЦНИИСЭ) – «Крими-
налистическое исследование документов, 
выполненных чернилами авторучек и па-
стой шариковых ручек».

Заключение
Сообщество ученых ЦНИИСЭ к началу 

1970 г. добилось единообразного приме-
нения системы научных методов, приемов, 
инструментальных, технических средств 
для создания научно обоснованных мето-
дик судебной экспертизы.

Заинтересованность ученых идеей и про-
граммой по вопросам координации научно-
исследовательской (коллективной) работы 
хорошо просматривается в материалах из-



Персоналии и исторические очерки

Теория и практика судебной экспертизы Том 16, № 4 (2021)128

даний ЦНИИСЭ: продолжении сборника ЦКЛ, 
трудах ЦНИИСЭ, сборнике «Экспертная тех-
ника», пособиях и методических письмах, 
обзорах экспертной практики, образцах при-
мерных экспертных заключений, информаци-
онных письмах7, бюллетенях переводов за-
рубежной литературы по вопросам судебной 
экспертизы, библиографических указателях.

Согласно Т. Куну, развитие науки идет не 
путем плавного наращивания новых зна-
ний на старые, а через периодическую ко-
ренную трансформацию и смену принятых 
представлений, т. е. через периодически 
происходящие научные революции [13]. Об 
этом принципе трансформации упомянул 
Е.Ф. Буринский в докладе на первом съез-
де русских деятелей по фотографическому 
делу в 1897 г. Таким шагом явилась корен-
ная трансформация научного знания в спе-
циальные познания в области судебной экс-
пертизы к началу 1970 г. в ЦНИИСЭ.

Таким образом, сообщество ученых 
ЦНИИСЭ способствовало воспроизводству 
нового знания через трансформацию на-
учных знаний в специальные познания, что 
является характерным признаком научной 
школы в области судебной экспертизы.

В ЦНИИСЭ к тому времени уже имелись 
явные признаки научной школы: малая 
группа ученых-кандидатов юридических 
наук (А.Р. Шляхов, В.Ф. Орлова, А.И. Манц-
ветова, В.С. Митричев, А.А. Гусев, Х.М. Та-
хо-Годи, Б.М. Комаринец), авторитетный 
лидер (А.Р. Шляхов), сформированная на-
учная идея (в области теории и практики 

7 К 1968 г. было издано 32 информационных письма и бо-
лее ста научно-методических публикаций [12].

судебной экспертизы), многочисленные 
публикации (научно-исследовательские и 
научно-методические разработки в обла-
сти теории и практики судебной экспертизы 
на основе программ, содержащих элемен-
ты новизны, актуальности и перспективы), 
встречи коллектива на регулярной основе 
(криминалистические чтения как научное 
собрание ученых).

В ЦНИИСЭ происходила трансформа-
ция научных знаний в специальные позна-
ния, научные достижения публиковались в 
ведомственных и ведущих периодических 
научных изданиях, шла подготовка канди-
датов и докторов юридических наук, а также 
специалистов судебной экспертизы и повы-
шение их квалификации.

Вышеперечисленное является доста-
точным для обоснования создания научной 
школы. Предпосылками ее возникновения 
явились предметно-логические, социаль-
но-исторические и личностно-психологи-
ческие факторы научной деятельности со-
общества ученых ЦНИИСЭ.

Таким образом, успешно функциони-
рующая научная школа РФЦСЭ (как пре-
емственника ЦНИИСЭ) сформировалась в 
конце 1960-х – начале 1970-х. Если малая 
группа ученых ЦНИИСЭ явилась своего рода 
ее «элементарной ячейкой», в которой фоку-
сировались многие проблемы и трудности 
развития науки судебной экспертизы, то из-
начальная форма координации научно-ис-
следовательской (коллективной) работы с 
целью воспроизводства нового знания по-
служила фундаментом для становления пол-
ноценной научной школы.
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