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ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭЛЕКТРОСАМОКАТОВ 

КАК СРЕДСТВ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
 

Аннотация: в статье рассматривается правовая характеристика электросамо-
катов как средств индивидуальной мобильности, изучены изменения в Правилах до-
рожного движения, касающиеся запретов и ограничений передвижения на средствах 
индивидуальной мобильности. Автор анализирует научные мнения о включении 
электросамокатов в перечень механических транспортных средств и предлагает 
свое решение данной проблемы. 

Ключевые слова: электросамокат, средство индивидуальной мобильности,  
дорожно-транспортное преступление, Правила дорожного движения 

 
В последнее время среди пешеходов стали популярны электросамокаты как 

средство передвижения. Это обусловлено простотой использования и эргономично-
стью данных средств. В то же время становление на рынке шеринговых компаний по 
прокату электросамокатов, таких как Whoosh, Urent, Яндекс Go, создало многочис-
ленные прецеденты передвижения на средствах индивидуальной мобильности 
(СИМ) в парках, скверах, на тротуарах, а также на дорогах общего пользования. Со-
гласно анализу, проведенному представителями компании ООО «ШЕРИНГОВЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ» (торговая марка Urent), за 2023 г. 36,5 млн людей зарегистрирова-
лись в сервисах кикшеринга (краткосрочной аренды электросамокатов). За данный 
промежуток времени было совершено более 208 млн. поездок, около трети пользо-
вателей – люди в возрасте 18–24 лет, чуть более трети (34,7 %) – люди в возрасте 
25–34 лет, около четверти аудитории (23,1 %) – пользователи до 44 лет, и 11 % 
пользователей – старше 45 лет [1]. Данный анализ показывает не всю ситуацию 
с распространенностью передвижения на электросамокатах, так как отсутствует ка-
кая-либо статистика по управлению личными средствами передвижения. Приведен-
ные выше цифры показывают возрастающую популярность таких средств передви-
жения, в связи с этим появляется необходимость процессуального регулирования 
передвижения на СИМ.  

Увеличение лиц, управляющих СИМ, неизбежно приводит к увеличению про-
исшествий, связанных с их использованием. Так, согласно обзору МВД РФ за 9 ме-
сяцев 2023 г. 2647 (+ 215,9 %) дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП) 
произошло с участием СИМ [2]. 

Популярность СИМ, а также наличие фактов дорожно-транспортных происше-
ствий, совершенных с их участием, обусловили потребность во внесении изменений 
в Правила дорожного движения (ПДД), что создало необходимость появления поня-
тия СИМ, которое законодатель рассматривает как «транспортное средство, имею-
щее одно или несколько колес, предназначенное для индивидуального передвиже-
ния человека посредством использования двигателя» [3]. В данном определении  
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законодатель обозначил технические средства, относящиеся к СИМ, с возможно-
стью расширения перечня таких средств. 

Согласно ПДД и национальному стандарту электросамокаты относятся к транс-
портным средствам, поэтому они автоматически становятся средствами повышен-
ной опасности [4]. Значит, лица, управляющие электросамокатами, теперь несут ад-
министративную ответственность за вред, причиненный окружающим при возникно-
вении дорожно-транспортных происшествий (ДТП), и уголовную, если было 
совершено дорожно-транспортное преступление. Для этого законодатель утвердил 
ряд ограничений при движении на электросамокатах, в частности, запрещено: 

– движение со скоростью более 25 км/ч; 
– управление СИМ (при наличии руля) без рук; 
– перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 м по длине или ширине 

за габариты, или груз, мешающий управлению; 
– перевозить пассажиров, если это не предусмотрено оборудованием или кон-

струкцией средства индивидуальной мобильности; 
– буксировать СИМ, а также буксировку средствами индивидуальной мобильно-

сти, кроме буксировки средством индивидуальной мобильности прицепа, предназна-
ченного для эксплуатации со средством индивидуальной мобильности; 

– передвигаться в темное время суток без светоотражающих элементов. 
Однако вводимые ограничения на использование электросамокатов не в пол-

ной мере обеспечивают безопасность дорожного движения при их управлении, что 
может повлечь летальный исход как для лиц, управляющих СИМ, так и для пешехо-
дов. Большинство таких ДТП происходит на арендованных электросамокатах. Так, 
в 2023 г. в 47,3 % случаев участвующие в происшествии СИМ принадлежали физи-
ческим лицам, в 51,8 % происшествий СИМ – хозяйствующим субъектам (кикшерин-
говым компаниям). Из 31 погибшего в ДТП с участием СИМ 10 человек передвига-
лись на арендованных электросамокатах, 20 человек погибли при передвижении 
на СИМ, принадлежащем физическому лицу. 

В связи со значительным количеством ДТП с участием кикшеринговых электро-
самокатов компании, предоставляющие такие услуги, пытаются снизить отрицатель-
ную динамику роста происшествий с их имуществом. Например, в Москве с 1 апреля 
2024 г. все арендуемые электросамокаты оснащаются номерными знаками, которые 
будут крепиться как на механических транспортных средствах – спереди и сзади. 
При совершении какого-либо правонарушения водителем арендуемого электросамо-
ката оно может быть зафиксировано камерой ГИБДД. Информация о правонаруше-
нии будет поступать в кикшеринговую компанию, представители которой смогут бло-
кировать аккаунты нарушителей и передавать данные о лицах, которые совершили 
правонарушения, для привлечения их к административной или уголовной ответствен-
ности [5]. В то же время кикшеринговые компании начнут тестировать детекторы на 
своих устройствах, которые будут определять: сколько человек стоит на деке. В слу-
чае если на электросамокате располагается от двух лиц и более, он не начнет движе-
ние [6]. Такое нововведение актуально с практической точки зрения. Так, при непо-
средственном наблюдении, проводимом на центральной набережной г. Волгограда, 
установлено, что в 8 случаях из 30 лица, управляющие арендованными электросамо-
катами, перевозили пассажиров на деке, хотя конструкция таких устройств 
не предусматривала перевозку пассажиров. 
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Задачи урегулирование количества СИМ на улицах городов и уменьшения ко-
личества ДТП с их участием власти регионов решают по-разному. Отсутствует еди-
ный подход к решению данных проблем в законодательстве: в Москве новые поль-
зователи сервисов аренды электросамокатов будут в обязательном порядке проходить 
тестирование на знание ПДД [7], в Краснодаре вводят ограничение передвижения 
лиц, управляющих электросамокатами в городских парках [8]. 

Про урегулирование правил использования электросамокатов говорят не только 
власти регионов и законодатели, но и многие ученные. Например, Д. А. Новгородов 
[9], И. А.Былинин [10] считают, что электросамокаты, гироскутеры, сигвеи, моноколе-
са и т. д. нужно относить к категории механических транспортных средств в случаях, 
если электродвигатель, установленный на них, обладает номинальной максималь-
ной мощностью в режиме длительной нагрузки более 0,25 кВт и менее 4 кВт. 

Однако в п. 1.2 ПДД написано, что механическое транспортное средство – это 
транспортное средство, приводимое в движение двигателем. Данный термин 
не распространяется на СИМ, к которым согласно ПДД относятся электросамокаты. 
С точки зрения национального ГОСТ Р 70514-2022 [11] тяговый привод электронного 
средства индивидуальной мобильности, к которому относятся электросамокаты, 
не запускается на скорости 0 км/ч. Электросамокату необходимо набрать опреде-
ленную скорость для того, чтобы привод привел его в движение (нужно оттолкнуться 
от земли и поехать). 

Обзор ДТП с участием лиц, управляющих электросамокатами, показал недос-
таточное урегулирование движения электросамокатов и других средств мобильно-
сти, различные мнения ученых об отнесении электросамокатов к механическим 
транспортным средствам говорят об отсутствии единого подхода к правовой харак-
теристике СИМ, соответственно, и к квалификации ДТП. Исследование показывает, 
что необходимо совершенствовать правоприменительные меры для обеспечения 
безопасности на дорогах и снижения количества ДТП. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  
СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

 
Аннотация: в статье рассматриваются перспективы использования искусст-

венного интеллекта для совершенствования судебно-экспертной деятельности. 
В частности затронуты этические аспекты его внедрения и необходимость соблюде-
ния прав человека при использовании таких технологий. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, судебная экспертиза, анализ дан-
ных, права человека, интеграция искусственного интеллекта. 

 
Сейчас технологии искусственного интеллекта (ИИ) применяются для ускоре-

ния принятия решений в различных областях, в том числе в бизнесе, медицине, 
транспорте и управлении. Ученые активно работают над созданием специализиро-
ванных экспертных систем для сферы судебной экспертизы, которые смогут иссле-
довать не только изображения, но и голос, походку. 

Государственной Думой был принят Федеральный закон, в котором дается оп-
ределение искусственного интеллекта как комплекса технологических решений, спо-
собного имитировать когнитивные функции человека, включая самообучение и поиск 
решений без заранее определенного алгоритма, и достигать результатов, сравни-
мых с результатами интеллектуальной деятельности человека при выполнении кон-
кретных задач. 

Технологический комплекс включает в себя информационную и коммуникаци-
онную инфраструктуру (включая информационные системы, информационно-
телекоммуникационные сети и другие технические средства обработки информа-
ции), программное обеспечение (в том числе использующее методы машинного обу-
чения), процессы и сервисы для обработки данных и поиска решений. 

Существует ряд технических средств, которые эксперты активно применяют 
в своей деятельности. К ним относятся различные инструменты, такие как штанген-
циркули, лупы, микроскопы, дактилоскопические, баллистические системы, которые 
можно считать разработками будущего в системе распознавания изображений сле-
дов и экспертных систем с помощью искусственного интеллекта. 

Современные технологии в области идентификации не могут самостоятельно 
принимать решение о совпадении сравниваемых изображений следов, они требуют 
участия человека, хоть и являются автоматизированными. Полагаем, что чуть позже 
будут активно развиваться системы, основывающиеся на искусственном интеллекте, 
что не только позволит ИИ принимать самостоятельные решения, но и даст экспер-
там возможность рассматривать его как полноценного участника судопроизводства. 
Это является актуальным вопросом, поскольку по мере введения новых разработок 
в области искусственного интеллекта становится все сложнее контролировать про-
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цесс исследования. Иногда даже разработчики не могут в полной мере предсказать 
логику действий таких систем и результаты их работы. 

Вопрос о признании ИИ субъектом права должен рассматриваться исходя из 
его типа. Некоторые из разработок очень успешно показывают себя на практике, не-
которые – нет. Мнения об искусственном интеллекте как субъекте права раздели-
лись: есть как сторонники, так и противники данной концепции. 

Сторонники наделения искусственного интеллекта статусом юридического ли-
ца часто аргументируют свою точку зрения отсутствием у ИИ ключевых черт, харак-
терных для человека: души, эмоций, сознания, интересов, желаний, возможности 
выражения своих намерений и др. По их мнению, даже если ИИ демонстрирует по-
добные качества, это лишь имитация человеческого поведения, а не само явление. 
Некоторые считают, что системы ИИ представляют собой объекты робототехники, 
а субъектами выступают создатели, инвесторы или владельцы этих систем. Такой 
подход удобен с правовой точки зрения, так как позволяет определить ответствен-
ных за возможный ущерб, причиненный ИИ, и предотвратить полную автономность 
технологий искусственного интеллекта. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что ученые стоят на пути 
внедрения ИИ в деятельность судебной экспертизы, но этому процессу свойственны 
различные трудности. Активное тестирование и анализ результатов в ходе поэтап-
ного включения искусственного интеллекта в различные системы позволит успешно 
их использовать уже в ближайшем будущем. 
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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

СЛЕДОВ ПРИМЕНЕНИЯ 9-ММ ПИСТОЛЕТА-ПУЛЕМЕТА 
СР2М «ВЕРЕСК» НА ПРЕГРАДАХ 

 
Аннотация: криминалистическая литература не содержит достаточной крими-

налистически значимой информации о следах применения 9-мм пистолета-пулемета 
СР2М «Вереск» на преградах. Авторы провели экспериментальное исследование по 
установлению особенностей следов дополнительных факторов выстрела на дистан-
циях от 0 до 200 см при стрельбе. Полученные данные могут быть использованы при 
установлении обстоятельств его применения в процессе производства судебно-
баллистических исследований. 

Ключевые слова: пистолет-пулемет, следы выстрела на преградах. 
 
Проведение судебно-баллистической экспертизы по определению обстоя-

тельств применения огнестрельного оружия предполагает решение задач об огне-
стрельном характере повреждений, дистанции и направлении выстрела, модели 
примененного оружия и др. Методика их решения основана на использовании спра-
вочной информации о характеристиках основного и дополнительных следов выстре-
ла на преграде.  

В целях изучения следов применения 9-мм пистолета-пулемета СР2М «Ве-
реск» была проведена экспериментальная стрельба патронами 9×21 мм в мишени 
из белой бязи на дистанциях от 0 до 200 см1. 

Анализ следов дополнительных факторов выстрела в зоне огнестрельного по-
вреждения позволил установить следующее. 

При выстрелах в упор формируется крестообразный разрыв с длиной лучей 
15–20 мм. На дистанциях 1–2 см – разрывы линейные длиной 30–40 мм.  

Отложения копоти выстрела, зерен пороха и металлов оболочки пуль являют-
ся одним из основных признаков близкого выстрела. Их особенности при стрельбе 
из пистолета-пулемета СР2М «Вереск» сведены в таблицу. 

                                         
1 Использовался универсальный баллистический комплекс «Куб-4000С» с высокомо-

дульным армидным волокном СВМ «ПУМ-120». 
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Таблица 1 
 

Дистанция, 
см Копоть выстрела Зерна пороха Металл1 

0 Центральная и перифе-
рийная зоны диаметром 
30–35 мм и 60–65 мм. 
В периферийной зоне 
просматриваются  
отдельные дуги 
 

Не наблюдаются Гомогенное отложение2  
в центральной и перифе-
рийной зонах диаметром 
25–30 мм и 50–60 мм. 
Точечные и мелкоочаго-
вые отложения в незначи-
тельном количестве 

1 Центральная зона диа-
метром 70–80 мм. В зоне 
просматриваются ради-
альные лучи и дуги. 
Границы периферийной 
зоны размыты 
 

Не наблюдаются ГО в центральной и пери-
ферийной зонах диамет-
ром 35–40 мм и 65–75 мм. 
На границе зоны просмат-
ривается кольцо шириной 
до 5 мм. 
Основная масса точеч-
ных и мелкоочаговых от-
ложений – плотная осыпь 
диаметром 10–12 мм 

3 Центральная зона диа-
метром 80–90 мм. Про-
сматриваются отдель-
ные уплотнения в виде 
радиальных лучей и дуг. 
Периферийная – облач-
ного и островкового  
характера 

Единичные ГО в центральной и пе-
риферийной зонах округ-
лой формы диаметром 
20–22 мм и 90–100 мм. 
На расстоянии 20–25 мм 
от центра повреждения 
просматривается кольцо. 
Основная масса точечных 
и мелкоочаговых отложе-
ний – плотная осыпь диа-
метром 15–20 мм 

5 Центральная зона диа-
метром 80–95 мм. В зоне 
просматривается кольцо 
диаметром 50–55 мм. 
По краям зоны  
просматриваются  
отдельные уплотнения 
в виде незначительных 
радиальных лучей. 
Периферийная – облач-
ного и островкового  
характера, внешние  
границы размыты 

Основная масса – 
плотная осыпь 
диаметром  
35–40 мм 

ГО в центральной и пе-
риферийной зонах диа-
метром 20–22 мм и 100–
110 мм. На расстоянии 
30–35 мм от центра по-
вреждения просматрива-
ется кольцо. 
Основная масса точечных 
и мелкоочаговых отложе-
ний – плотная осыпь  
диаметром 35–40 мм 

                                         
1 Для выявления ионов меди оболочки пули на мишенях использовался диффузно-

контактный метод (ДКМ). 
2 Далее – ГО. 
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Дистанция, 
см Копоть выстрела Зерна пороха Металл1 

7 Центральная зона  
диаметром 90–105 мм. 
Просматриваются  
отдельные уплотнения  
в виде незначительных 
радиальных лучей. 
Периферийная – облач-
ного и островкового  
характера, внешние  
границы размыты 

Основная масса – 
плотная осыпь 
диаметром  
35–40 мм 

ГО в центральной и пе-
риферийной зонах диа-
метром 15–20 мм и 100–
110 мм. На расстоянии 
30–35 мм от центра про-
сматривается кольцо. 
Основная масса точечных 
и мелкоочаговых отложе-
ний – плотная осыпь диа-
метром 35–40 мм 

10 Центральная зона  
диаметром 100–110 мм.  
В зоне просматривается 
уплотнение в виде 
кольца шириной  
10–15 мм и отдельных 
незначительных ради-
альных лучей. 
Периферийная – облач-
ного и островкового  
характера, внешние  
границы размыты 

Основная масса – 
плотная осыпь 
диаметром  
40–45 мм 

ГО в центральной зоне 
диаметром 15–20 мм. 
Границы периферийной 
зоны размыты. 
Основная масса точеч-
ных и мелкоочаговых  
отложений – осыпь  
диаметром 45–55 мм 

15 Зоны не разделены. 
Отложение облачного  
и островкового харак-
тера, форма близка  
к округлой. 
На расстоянии  
40–45 мм от центра 
просматривается коль-
цо шириной до 10 мм 

Основная масса – 
плотная осыпь 
диаметром  
55–60 мм 

ГО средней интенсивно-
сти, границы не опреде-
ляются. 
Основная масса точеч-
ных и мелкоочаговых  
отложений – осыпь  
диаметром 60–75 мм 

20 Отложение облачного  
и островкового характе-
ра, форма близка к ок-
руглой. На расстоянии 
40–50 мм от центра 
просматривается коль-
цо шириной до 10 мм 

Основная масса – 
разреженная 
осыпь диаметром 
60–70 мм 

ГО слабой интенсивности. 
Основная масса точеч-
ных и мелкоочаговых  
отложений – осыпь  
диаметром 75–90 мм 

25 Отложение облачного  
и островкового харак-
тера, форма близка  
к округлой. Просматри-
ваются уплотнения  
в виде дуг 
 

Основная масса – 
разреженная 
осыпь диаметром 
60–75 мм 

ГО слабой интенсивности. 
Основная масса точеч-
ных и мелкоочаговых  
отложений – осыпь диа-
метром 75–100 мм 
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Дистанция, 
см Копоть выстрела Зерна пороха Металл1 

30 Отложение облачного 
характера. Просматри-
ваются уплотнения  
в виде отдельных дуг 

Основная масса – 
разреженная 
осыпь диаметром 
80–90 мм 

ГО слабой интенсивности. 
Основная масса точеч-
ных и мелкоочаговых  
отложений – осыпь  
диаметром 95–110 мм 

35 Отложение слабой  
интенсивности  
облачного характера 

Основная масса – 
разреженная 
осыпь диаметром 
90–95 мм 

ГО слабой интенсивности.  
Основная масса точеч-
ных и мелкоочаговых  
отложений – осыпь  
диаметром 100–130 мм 

40 Отложение слабой  
интенсивности,  
облачного характера 

Основная масса – 
разреженная 
осыпь диаметром 
60–70 мм 

ГО слабой интенсивности 
Точечные и мелкоочаго-
вые отложения – разре-
женная осыпь 

45–50 Наблюдается  
в отдельных случаях 

Основная масса – 
разреженная 
осыпь диаметром 
60–70 мм 

ГО слабой интенсивности. 
Точечные и мелкоочаго-
вые отложения распре-
делены равномерно 

50–90 Отсутствует Количество  
незначительное 

ГО в отдельных случаях. 
Точечные и мелкоочаго-
вые отложения распре-
делены равномерно 

100–130 Отсутствует Единичные Точечные и мелкоочаго-
вые отложения в незна-
чительном количестве 

140–200 Отсутствует Отсутствуют Единичные точечные  
и мелкоочаговые  
отложения 

 
Результаты проведенного исследования дают основание полагать, что выяв-

ленные особенности характеристик следов близкого выстрела из пистолета-
пулемета СР2М «Вереск» с высокой степенью достоверности позволяют установить 
дистанцию близкого выстрела. 

 
© Бардаченко А. Н., Чулков И. А., 2024 
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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
СЛЕДОВ ПРИМЕНЕНИЯ 9-ММ ПИСТОЛЕТА-ПУЛЕМЕТА СР2М «ВЕРЕСК»  

НА ПУЛЯХ И ГИЛЬЗАХ 
 
Аннотация: 9-мм пистолет-пулемет СР2М «Вереск» уже более 20 лет стоит на 

вооружении подразделений силовых структур России. Однако криминалистическая 
литература не содержит достаточной криминалистически значимой информации об 
этом пистолете-пулемете и следах его применения. В целях восполнения данного 
пробела авторы провели экспериментальное исследование по установлению харак-
теристик следов на выстрелянных пулях и стреляных гильзах. Полученные данные 
могут быть использованы при определении модели оружия в процессе производства 
судебно-баллистических исследований и при подготовке экспертов в образователь-
ных организациях системы МВД России. 

Ключевые слова: пистолет-пулемет, следы на пулях и гильзах. 
 
В последние годы среди огнестрельного оружия, являющегося объектом кри-

миналистического исследования, возросло количество военного оружия современ-
ных образцов. По ряду образцов данного оружия и следам их применения в крими-
налистической литературе сведения либо отсутствуют, либо приведены в недоста-
точном объеме, что в определенной мере относится и к 9-мм пистолету-пулемету 
СР2М «Вереск». Это обстоятельство вызывает определенные трудности при прове-
дении баллистических исследований.  

Типовая методика идентификации нарезного огнестрельного оружия предпо-
лагает решение таких задач, как: определение типа, вида, системы, модели и образ-
ца оружия, из которого была выстреляна пуля или в котором была стреляна гильза. 
Для этого эксперту необходимо сравнить следы частей и деталей огнестрельного 
оружия на пуле и гильзе со справочными материалами. 

В целях изучения следов применения указанного оружия было проведено экс-
периментальное исследование. Экспериментальная стрельба производилась патро-
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нами 9×21 мм. Изучение следов на пулях и гильзах, стрелянных из пистолета-
пулемета, позволило установить их следующие характеристики1. 

На ведущей части пули образуется шесть правонаклонных следов полей на-
резов шириной 1,6–1,7 мм с углом наклона 4,5–5,0° (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Фоторазвертка следов канала ствола на пуле 
 
На гильзах патронов наиболее информативны следы бойка ударника, зацепа 

выбрасывателя, выступа отражателя и чашки затвора. Следы чашки затвора оста-
ются не только на капсюле гильзы, но и на торце донной части.  

След бойка ударника с дном полусферической формы размещается в центре 
капсюля.  

Следы зацепа выбрасывателя формируются на внутренней части фланца 
гильзы и дне кольцевой проточки. След на внутренней части фланца гильзы пред-
ставляет собой две узкие вмятины, направленные друг к другу заостренными конца-
ми. След на дне кольцевой проточки выражен в виде нескольких линейных вмятин 
(рис. 2).  

След отражателя наблюдается у фланца в виде вмятины близкой к треуголь-
ной или дугообразной форме (рис. 3). 

Угол между следом зацепа выбрасывателя и следом отражателя составляет 
160–170°. 

Следы чашки затвора в виде двух дугообразных протяженных вмятин распо-
лагаются на донной части гильзы и капсюле (рис. 3–4). 

 

                                         
1 Изучение и измерение следов на пулях и гильзах производилось с помощью АБИС 

«Таис» и «Арсенал», а также на сравнительном микроскопе МСК-3-1 с помощью ПО «Микро-
Анализ View». 



Судебная экспертиза: российский и международный опыт 
 

 20 

                  
 

Рис. 2. Следы зацепа выбрасывателя на фланце гильзы (слева)  
и кольцевой проточке (справа) 

 

 
 

Рис. 3. Следы отражателя (1) и чашки затвора (2) на донной части гильзы 
 

 
 

Рис. 4. Следы чашки затвора на капсюле гильзы 
 

Проведенные экспериментальные исследования позволяют заключить: визу-
ально наблюдаемые характерные особенности следов отражателя и чашки затвора 
однозначно свидетельствуют о факте применения именно пистолета-пулемета 
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СР2М «Вереск» уже в процессе осмотра места происшествия, что будет способство-
вать получению достоверной разыскной информации. 

Результаты проведенных изысканий дают нам основание полагать, что они 
могут быть востребованы при производстве судебно-баллистических исследований 
в экспертных подразделениях МВД России или в образовательном процессе при 
подготовке экспертов-баллистов. 

 
© Бардаченко А. Н., Чулков И. А., 2024 
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УСТАНОВЛЕНИЕ 
УСТОЙЧИВОСТИ ПЛОМБИРОВОЧНЫХ УСТРОЙСТВ 

К МАНИПУЛЯЦИОННОМУ МЕХАНИЧЕСКОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ 
 

Аннотация: в большинстве трасологических исследований в отношении за-
порно-пломбировочных устройств решается ряд диагностических вопросов, в том 
числе об их устойчивости к манипуляционному несанкционированному воздействию. 
Криминалистической методики испытаний при решении данного вопроса экспертом-
трасологом нет. Некоторые алгоритмы исследования регламентированы ГОСТом, 
где указаны порядок, условия и необходимые нагрузки для проведения испытаний 
в отношении запорно-пломбировочных устройств. Но эти положения в своей основе 
больше относятся к центрам (лабораториям), которые проводят апробацию и при-
нимают решения о соответствии или несоответствии пломб ГОСТу. С точки зрения 
трасологического исследования, требуется разработать унифицированную последо-
вательность действий эксперта, выбора инструментов, создания условий для прове-
дения экспериментов в целях дачи обоснованного ответа на вопрос об устойчивости 
к манипуляционному механическому воздействию запорно-пломбировочных уст-
ройств. 

Ключевые слова: трасологическое исследование, запорно-пломбировочное 
устройство, манипуляционное механическое воздействие, диагностические вопросы, 
ГОСТ, производство экспертизы, следы вскрытия, методика, эксперт-трасолог, экс-
перимент. 

 
Сегодня в экспертной практике все чаще наблюдается постановка вопросов об 

устойчивости пломбировочных устройств к несанкционированному (криминальному) 
воздействию. Проанализировав справочную, методическую литературу и изучив 
значительный объем ГОСТов по запорно-пломбировочным устройствам (далее – 
ЗПУ), мы установили проблему отсутствия структурированного, обоснованного ме-
тодического обеспечения проводимых экспериментов в отношении ЗПУ в процессе 
трасологического исследования. Во внимание следует взять такие положения, как: 
инструментальная и техническая обеспеченность субъекта, осуществляющего непо-
средственное вскрытие ЗПУ; наличие опыта в данной деятельности и знаний конст-
рукции и взаимодействия частей ЗПУ; время, необходимое для вскрытия ЗПУ и по-
следующей маскировки следов. 

В ходе научного исследования мы поставили перед собой задачу по разработ-
ке алгоритма проведения экспериментальной составляющей трасологического ис-
следования ЗПУ. Для этого надо рассмотреть способы механического воздействия 
на ЗПУ. За основу возьмем широко используемые силовые ЗПУ – тросовые и стерж-
невые. 
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1. Манипуляционное воздействие на запирающий механизм ЗПУ зондами или 
щупами через естественные отверстия или технологические зазоры (рис. 1–2). При 
данном способе несанкционированного вскрытия на элементах ЗПУ могут оставать-
ся характерные следы воздействия, например динамические следы скольжения (ца-
рапины, трасы), статические следы в виде вдавленности, а также различного рода 
сколы, зацепы. Как правило, элементами, которые подвергаются данным манипуля-
циям, являются запирающий механизм, входное и выходное отверстия, а также не-
посредственно блокируемый элемент в местах его взаимодействия с запирающим 
механизмом и корпусом. Приспособления для осуществления данного вскрытия из-
готавливаются из металлов, способных расклинить запирающий механизм до мо-
мента удаления блокируемого элемента из корпуса ЗПУ. Но, как показывает практи-
ка, подобрать металл достаточной твердости, который будет при малом поперечном 
сечении способен разблокировать и удерживать запирающий механизм в отомкну-
том состоянии, является проблематичным. 

Следует обратить внимание, что манипуляционное механическое воздейст-
вие, как правило, не образует визуально заметных и существенных следов воздей-
ствия. В связи с чем исследование ЗПУ, вскрытых таким способом, вызывают наи-
большее затруднение у экспертов. 

 

       
 

Рис. 1, 2. Специально изготовленные пластины и зонд-крючок  
для несанкционированного вскрытия ЗПУ 

 
2. Применение манипуляторов ударного и вибрационного воздействия. При осу-

ществлении данного способа используются орудия ударного типа, от которых оста-
ются такие следы, как: вмятины, отпечатки контактной поверхности орудия на на-
ружной поверхности ЗПУ, трещины, осколки, сплющивание проволоки троса, изгиб 
стержня, деформация сжатия и следы давления на деталях запирающего механизма 
и внутренних поверхностях ЗПУ. Данное вскрытие осуществляется следующим об-
разом: вначале наносятся удары по передней части корпуса (со стороны входного 
отверстия) через резиновую пластину, одновременно прокручивается корпус по 
и против часовой стрелки. При этом витки троса деформируются, нарушается струк-
тура плетения, ослабляется контакт троса с запирающим механизмом и фиксирую-
щим элементом. После этого корпус устройства постепенно стягивают с троса, про-
должая постукивания по его передней части и вращение в обоих направлениях. 

3. Воздействия на запирающий механизм ЗПУ нештатными нагрузками (им-
пульсные, скручивающие, растягивающие, сжимающие и в различных сочетаниях). 
Данный способ вскрытия осуществляется с помощью приспособлений сжимающего, 
скручивающего и иного действия. При этом могут оставаться следы такого характе-
ра: на наружных поверхностях корпуса – следы давления, оставленные контактной 
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поверхностью орудия; изгибы и изломы стержня с образованием шероховатой зер-
нистой поверхности металла; трассы на различных поверхностях; деформация 
от растяжения и изгиба; следы взаимного давления на деталях запирающего меха-
низма и внутренних поверхностях корпуса (рис. 3–4). 

 

 

 
 

Рис. 3–4. Вид элементов стержневого ЗПУ, вскрытого способом прокрутки  
(стрелками черного цвета обозначены места,  

в которых образовались концентрические трассы) 
 
 

4. Вскрытие ЗПУ с использованием отверстий и щелей, образованных искус-
ственно в корпусе и на поверхности защитной оболочки, с последующим его восста-
новлением и маскировкой следов воздействия. Суть способа заключается в сле-
дующем: отверстие в корпусе изготавливается с помощью сверления в целях после-
дующего разблокирования запирающего механизма и извлечения троса из корпуса 
ЗПУ. Далее после повторной установки ЗПУ для сокрытия следов криминального 
воздействия отверстие часто маскируется (рис. 5). 
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Рис. 5. Искусственно созданные отверстия (показаны стрелками черного цвета)  
для доступа к механизму запирания ЗПУ «ОХРА-1» 

 
5. Вскрытие ЗПУ с силовым разъединением отдельных частей ЗПУ в местах 

сварки, завальцовки, установки заклепок и других соединений, с последующим вос-
становлением внешнего вида и маскировкой следов воздействия. Для осуществле-
ния данного вида вскрытия преступники используют способ расчленения троса 
вблизи места его неразъемного крепления в корпусе. При повторной установке ЗПУ 
трос вклеивается в корпус и может довольно прочно удерживаться в нем, что приво-
дит к частичной маскировке следов несанкционированного воздействия (рис. 6). 

 

 
 

Рис. 6. Следы клеящего вещества вблизи корпуса ЗПУ 
 
6. Вскрытие ЗПУ путем замены элементов конструкции на новые (заранее из-

готовленные или заимствованные у ЗПУ аналогичной конструкции). Данный способ 
характерен в основном в отношении тросовых ЗПУ и осуществляется путем замены 
троса: перекусывание каната либо в зоне заделки или на небольшом расстоянии от 
нее, извлечение остатков каната из корпуса (путем силового извлечения с помощью 
специальных приспособлений или с помощью высверливания), введение нового от-
резка каната в подготовленное отверстие и фиксация его в корпусе (путем дополни-
тельного обжатия или склеивания), маскировка следов обработки (например, нане-
сение дополнительного слоя лакокрасочного покрытия). 

Теперь обратимся к практической составляющей вопроса об устойчивости 
пломбировочных устройств к несанкционированному воздействию. Нами была про-
ведена попытка осуществления механического манипуляционного вскрытия тросово-
го ЗПУ «ОХРА-1» с помощью специально изготовленных щупов и пластин (зондов) 
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различной твердости и типоразмерности; инструментов: тросорез, угловая шлифо-
вальная машина, перфоратор, ножовка по металлу, молоток и долота различных 
размеров. 

В результате многочисленных экспериментов нами было установлено сле-
дующее: 

1. Пластина (зонд) вводится в зазор между тросом и корпусом ЗПУ со стороны 
входного и выходного отверстий, в результате надавливания стопорящий элемент 
не сдвигается, трос из ЗПУ извлечь не удается. 

2. Крючок-щуп вводится в выходное отверстие корпуса ЗПУ2. При зацеплении 
крючка за виток пружины и приложении усилия пружина незначительно ослабляется, 
но не позволяет извлечь трос. При приложении большего усилия рабочая грань зон-
да разрушается. Ослабить зацепы сепаратора и извлечь трос ослабленной пружины 
из корпуса ЗПУ не представилось возможным. 

3. При проведении вскрытия ЗПУ с помощью инструментов нам удалось осу-
ществить вскрытие посредством частичного механического разрушения корпуса и 
запирающего механизма. При этом маскировка данных манипуляций в основном 
связана с нанесением лакокрасочного покрытия на оставленные следы (частичное 
перекрашивание), чтобы при визуальном осмотре следы несанкционированного 
вскрытия не были выявлены при осмотрах охраняемых объектов. 

В результате проведенных экспериментов с тросовой пломбой, регламентиро-
ванных ГОСТами нами сделаны следующие выводы: 

– на проведение экспериментов, которые воспроизводят действия преступни-
ков, затрачивается значительное количество времени. В ГОСТ 59164-2020 установ-
лено конкретное время для осуществления вскрытия ЗПУ. Для тросовых устойчивых 
силовых ЗПУ это время составляет от 31 до 60 нормоминут. Нами было затрачено 
более 100 минут для частичного вскрытия, т. е. незначительного перемещения тро-
сового элемента в строну входного отверстия;  

– навыки лица, осуществляющего эксперименты, значительно влияют на вре-
мя, затрачиваемое на вскрытие ЗПУ; 

– из положений ГОСТов нами не было установлено, входит ли в количество 
нормоминут, отведенных для вскрытия ЗПУ, подготовка к экспериментальной части 
исследования. Например, ознакомление с конструктивными элементами исследуе-
мого ЗПУ, его демонтаж, установление способа нанесения маркировочных обозна-
чений и пр.; 

– дискуссионным является вопрос о непрерывности производства экспери-
мента. Может ли приостанавливаться время в процессе манипуляций, например, 
для изменения типоразмерности щупа, установки оборудования для импульсных, 
скручивающих, растягивающих способов воздействия или производства маскировки 
отверстий и щелей, образованных искусственно в корпусе и на поверхности защит-
ной оболочки ЗПУ; 

– стоит согласиться с положением ГОСТа, что манипуляции с исследуемыми 
ЗПУ должны производиться в навешенном состоянии, т. е. на имитаторе замочных 
петель, проушин. Такое расположение ЗПУ может существенно влиять на время не-
санкционированного вскрытия; 

                                         
1 Вводить щуп со стороны входного отверстия не целесообразно, поскольку там рас-

положена специальная фигурная шайба, плотно облегающая блокируемый трос. 
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– с точки зрения экспертного трасологического исследования, установление 
времени вскрытия ЗПУ входит в компетенцию эксперта-трасолога. Однако возникает 
вопрос о единообразии приспособлений, инструментов и приборов, используемых 
при производстве экспериментов; 

– согласно положениям ряда ГОСТов при проведении диагностического ис-
следования эксперту необходимо проверить возможность механического вскрытия 
ЗПУ в различных климатических условиях и на механическое растяжение с сущест-
венными нагрузками. По нашему мнению, это не входит в пределы компетенции экс-
перта-трасолога и относится к функции специальных сертификационных лаборато-
рий. Эксперт-трасолог прежде всего анализирует устойчивость ЗПУ к несанкциони-
рованному манипуляционному вскрытию, а также к вскрытию с использованием 
отверстий и щелей, образованных искусственно в корпусе и на поверхности защит-
ной оболочки с последующим ее восстановлением и маскировкой следов воздейст-
вия. 

В заключение следует констатировать, что в экспертной практике имеется по-
требность в разработке методики трасологического исследования в целях решения 
вопроса устойчивости пломбировочных устройств к несанкционированному манипу-
ляционному механическому воздействию. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ СРЕДСТВ 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 
Аннотация: в статье рассматриваются проблемы научно-методического 

обеспечения криминалистических исследований средств информационно-
коммуникационных технологий в оперативно-криминалистических подразделениях 
МВД Республики Казахстан. Повсеместная цифровизация и компьютеризация тре-
буют наращивания потенциала в области криминалистических исследований 
средств информационно-коммуникационных технологий в ходе досудебного рас-
следования. В связи с чем автор выдвигает ряд предложений, направленных на 
совершенствование научно-методического обеспечения криминалистической дея-
тельности. 

Ключевые слова: методическое обеспечение, методика исследования, крими-
налистическая деятельность, криминалистические исследования. 

 
На современном этапе вычислительные задачи достигли такого уровня, что 

применяются в различных сферах, которые вряд ли можно было бы связать с вы-
числительным процессом в целом (например, отправка и получение электронных 
писем, использование банковских карт и др.). Возможности сети Интернет стирают 
границы между континентами и государствами, технологическая эволюция становит-
ся источником принципиально новых угроз, предоставляя недоступные ранее воз-
можности негативного влияния на личность, общество и государство [1]. Данные об-
стоятельства не могут не сказываться на противоправной составляющей развития 
общества. Способы совершения традиционных преступлений все больше связаны 
с информационно-коммуникационными технологиями. 

Указанные обстоятельства, отражающиеся в способах подготовки, соверше-
ния и сокрытия преступлений, придают импульс развитию криминалистики и экс-
пертной деятельности. 

Различные электронно-цифровые устройства, так называемые гаджеты и де-
вайсы, направленные на облегчение и усовершенствование жизнедеятельности че-
ловека, становятся источниками информации, имеющей как ориентирующее, так 
и доказательственное значение для дела. 

Учитывая особенности электронно-цифровой среды, в которой кажущаяся 
анонимность совершенных преступных действий вселяет уверенность, на протяже-
нии последних лет неуклонно растет как традиционных преступлений, совершенных 
с использованием информационно-коммуникационных технологий, так и преступле-
ний в сфере информатизации и связи. Поэтому особое значение приобретает дея-
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тельность криминалиста и судебного эксперта, направленная на оказание помощи 
лицу, осуществляющему досудебное расследование, в обнаружении, фиксации, 
изъятии и исследовании фактических данных в электронно-цифровой форме (ком-
пьютерной информации). 

Деятельность оперативно-криминалистических подразделений МВД Респуб-
лики Казахстан в рамках досудебного расследования регламентируется Уголовно-
процессуальным кодексом Республики Казахстан, а также внутриведомственными 
приказами. В ходе проведения следственных действий для оказания содействия лицу, 
осуществляющему досудебное расследование в собирании, исследовании и оценке до-
казательств может быть привлечен специалист, не заинтересованный в деле и не яв-
ляющийся сотрудником полиции. 

Сегодня количество специалистов в области информационно-коммуника-
ционных технологий в рядах оперативно-криминалистических подразделений вызы-
вает тревогу. Специалисты по работе с компьютерной информацией имеются лишь 
в подразделениях областного значения. В большинстве случаев лица, осуществляю-
щие досудебное расследование, привлекают в качестве специалиста стороннее лицо. 
Во-первых, это связано с недостатком в оперативно-криминалистических подразде-
лениях подготовленных в данной области кадров. Во-вторых, – с особенностью 
и глубиной необходимых знаний в области информационно-коммуникационных тех-
нологий. 

Отсутствие должного количества сотрудников, обладающих специальными 
знаниями в области информационно-коммуникационных технологий, сказывается на 
отсутствии методики собирания, исследования и оценки компьютерной информации. 
Привлечение специалистов со стороны не улучшает данное положение, так как их 
помощь носит единовременный характер. Лица, осуществляющие досудебное рас-
следование, не имеют разработанной системы действий и методики. 

Нарастающая цифровизация всех сфер деятельности и общественных отно-
шений привела к тому, что сложившаяся практика в собирании, исследовании 
и оценке компьютерной информации значительно опережает развитие научно-
методического обеспечения в данном направлении. Имеющееся научно-
методическое обеспечение в данном направлении имеет свойство быстрого устаре-
вания, поскольку технологии не стоят на месте, а способы совершения преступлений 
становятся все изощреннее. Поэтому для решения указанных задач специалист 
в каждом отдельном случае вынужден самостоятельно развивать частную методику, 
используя новые знания, полученные из научной, справочной литературы, ино-
странных публикаций и электронно-цифровой среды, где достоверность информа-
ции еще необходимо проверить. Отсутствие единого подхода, типичного алгоритма 
может привести к утрате важных для разрешения дела по существу доказательств. 

Для получения знаний о работе информационных систем, сетей телекоммуни-
каций и средств их обработки необходимы глубокие познания. Специалист также 
должен обеспечить объективность, всесторонность и обоснованность своих выво-
дов, которые должны быть основаны на положениях, позволяющих проверить их со-
ответствие вышеуказанным требованиям. 

Разработка и применение частной методики является сложным процессом, 
который придает исследованиям научный характер и является отличительной осо-
бенностью в деятельности оперативно-криминалистических подразделений в струк-
туре органов внутренних дел. Вместе с тем отсутствие единого механизма разработ-
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ки частных методик в отношении средств информационно-коммуникационных техно-
логий и других направлений исследований свидетельствует об отсутствии методи-
ческого единства проводимых исследований. 

Отсутствие научно обоснованных методик, методических рекомендаций отри-
цательно сказывается на подготовке кадров в образовательных организациях МВД 
и решении задач уголовного судопроизводства. 

Таким образом, развитие информационно-коммуникационных технологий 
в оперативно-криминалистической деятельности должно решать вышеуказанные 
проблемы и совершенствовать методические основы исследования средств инфор-
мационно-коммуникационных технологий. Для чего необходимо решить следующие 
задачи: 

– разработать классификационное деление исследования средств информа-
ционно-коммуникационных технологий; 

– привлечь специалистов, а в случае необходимости экспертов в области ин-
формационно-коммуникационных технологий для разработки методического обеспе-
чения; 

– создать единую базу методического обеспечения по всем видам криминали-
стических исследований в оперативно-криминалистической деятельности МВД, с ре-
гулярной актуализацией содержащихся в ней сведений; 

– продолжить формирование единого терминологического аппарата кримина-
листических исследований по всем направлениям; 

– разработать справочные пособия для правоприменителей с описанием за-
дач, решаемых в рамках криминалистических исследований; 

– продолжить совершенствование материально-технического оснащения опе-
ративно-криминалистических подразделений всех уровней, а также методов работы 
со специализированной техникой и программным обеспечением. 

Резюмируя, отметим, что повсеместная цифровизация и компьютеризация, с од-
ной стороны, ведут к повышению требований к криминалисту-специалисту, с другой 
стороны, указывают на необходимость совершенствования оперативно-кримина-
листической деятельности в целом. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ ПОЧЕРКОВЫХ ОБЪЕКТОВ: 

СЛУЧАЙ ИЗ ЭКСПЕРТНОЙ ПРАКТИКИ 
 
Аннотация: в статье в рамках почерковедческой экспертизы и технико-

криминалистического исследования документов рассмотрено экспертное исследо-
вание изображений почерковых реквизитов одного документа, представленного 
в бумажном и электронном видах. 

Ключевые слова: почерковедческая экспертиза, технико-криминалистическое 
исследование документов, копия документа, монтаж, почерковый материал, элек-
тронное изображение, изображения реквизитов. 

 
Исследование изображений рукописей – трудоемкий процесс, описание кото-

рого в заключении эксперта имеет свои особенности. Важно не нарушить логическую 
последовательность изложения хода исследования и не упустить отдельных нюан-
сов, характеризующих особенность самого объекта. 

До 2021 г. в экспертной практике имели место случаи отказа от решения во-
проса об исполнителе рукописных реквизитов, изображения которых расположены 
в копиях документов, так как их считали непригодными для проведения исследова-
ний и дачи заключения, а современный уровень развития науки не позволял ему от-
ветить на поставленные вопросы [1]. На данный момент методическое обеспечение 
этой проблемы представлено достаточно полно [2–6] и исследования проводятся 
в соответствии с положениями общей методики почерковедческой экспертизы. 

Рассмотрим пример, когда на экспертизу представлен документ в бумажном 
и электронном видах, и объясним, как следует интерпретировать выводы заклю-
чений. 

Орган предварительного расследования предоставил на экспертизу копию 
справки, распечатанную на листе бумаги, и поставил вопрос в отношении исполни-
теля записей, подписи и ее расшифровки. Проведенным исследованием установле-
но, что все реквизиты выполнены способом монохромной электрофотографии, при 
этом изображения объектов, интересовавших следствие, удовлетворительного каче-
ства, что позволило провести почерковедческую экспертизу. Очевидных признаков 
применения технических средств и (или) предварительной технической подготовки 
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при выполнении реквизитов не выявлено, поэтому решить данный вопрос, а также 
установить признаки монтажа не представилось возможным, как и исключить веро-
ятность его применения. Отметим, что данное обстоятельство следует в тексте за-
ключения. 

В отношении объектов, рассматриваемых в данной статье (рис. 1), эксперт 
не смог решить вопрос ни в категорической, ни в вероятной форме, так как иссле-
дуемый почерковый материал содержал мало графической информации, к тому же 
имелись как совпадения признаков почерка, так и необъяснимые различия с предос-
тавленными образцами.  

 

 
 

Рис. 1. Фрагмент буквенных и цифровых записей,  
изображения которых расположены в копии справки, представленной на экспертизу 

 
Проведенное сравнение подписи и ее расшифровки, изображения которых 

расположены в копии справки, с образцами почерка и подписи проверяемого лица 
позволило эксперту сформулировать категорический положительный вывод об ис-
полнителе указанных объектов при условии, что оригиналы выполнены без приме-
нения технических приемов и средств. Напомним, что такая форма вывода предпо-
лагает проведение инициатором исследования дополнительных мероприятий,  
направленных на поиск оригинала документа для подтверждения суждения об от-
сутствии применения технических средств и приемов при выполнении рукописных 
реквизитов. Поэтому после проведения почерковедческой экспертизы следователем 
было изъято электронное изображение ранее исследуемой справки (рис. 2), по кото-
рому было назначено технико-криминалистическое исследование документа и по-
ставлен вопрос о применении монтажа при его изготовлении. 

 

 
 

Рис. 2. Фрагмент скриншота экрана с исследуемым реквизитом1 справки,  
представленной в виде электронного изображения 

                                         
1 Подпись и фамилия заменены авторами статьи на вымышленные в целях нераз-

глашения сведений, ставших известными в результате проведенных исследований. 
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Изучение реквизитов справки, представленной в виде электронного изобра-
жения, проводилось в режиме «Изображение» программы Adobe Photoshop CС 2017. 

В ходе исследования установлено: 
1. Документ состоит из белой непрозрачной подложки и отдельных фрагмен-

тов, содержащих изображения печатных текстов, линии графления, записей (рис. 3). 

 
Рис. 3. Фрагмент исследуемого реквизита справки,  

представленной в электронном виде, в программе Adobe Photoshop CС 2017  
в режиме «Изображение» 

 
2. Изображения: на подложке – полутоновые; содержащиеся в прямоугольных 

фрагментах – одноцветные; вокруг изображений реквизитов на подложке имеются 
слабоокрашенные участки (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Фрагмент исследуемого реквизита справки, представленной  
в виде электронного изображения, в программе Adobe Reader 

 
На основании проведенного технико-криминалистического исследования экс-

перт пришел к выводу, что справка, представленная в виде электронного изображе-
ния, является электронным документом, созданным путем монтажа с использовани-
ем программных инструментов графического редактора и стилуса [7] и скомпонован-
ным из подложки из не менее одиннадцати отдельных фрагментов с изображениями 
реквизитов. При этом в отношении подписи и ее расшифровки (рис. 5) признаков 
фрагментарного монтажа из двух и более частей, подобных тем, которые имелись 
в описанных выше реквизитах, не установлено [8]. 

 

 
 

Рис. 5. Фрагмент исследуемого реквизита2 справки, представленной  
в виде электронного изображения 

 

                                         
1 Подпись и фамилия заменены авторами статьи на вымышленные в целях нераз-

глашения сведений, ставших известными в результате проведенных исследований. 
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Оценивая приведенные выше результаты двух экспертиз, следует помнить, 
что условный вывод в отношении рукописей, изображения которых расположены 
в  копии документа, подразумевает необходимость исследования оригинала для 
формирования окончательного умозаключения [3], т. е. реквизиты, полученные пу-
тем фрагментарного монтажа из нескольких частей, не попадают под выдвинутое 
требование, так как никогда не существовали в действительности. 

Приведенный случай из практики показывает, что наличие монтажа в справке, 
представленной в виде электронного изображения, не влияет на вывод почерковед-
ческой экспертизы в отношении реквизитов, вставленных в документ целиком. 
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О КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЯХ 

К ХОЛОДНОМУ ОРУЖИЮ 
 
Аннотация: в статье рассматриваются криминалистические требования, кото-

рые касаются таких типов холодного оружия, как ножи охотничьи и ножи для выжи-
вания. Проводится сравнительный анализ критериев их относимости к холодному 
оружию, называются возможные причины различий размерных характеристик и пред-
лагаются пути решения проблем, связанных с криминалистическим исследованием 
указанных типов холодного оружия. 

Ключевые слова: криминалистические требования к оружию, холодное ору-
жие, нож охотничий, нож для выживания. 

 
Экспертиза холодного и метательного оружия является не самой востребо-

ванной в раскрытии и расследовании преступлений. Ее проведение вызывает боль-
шие затруднения у экспертов, в том числе у тех, кто имеет значительный практиче-
ский опыт в их производстве. Кроме того, существует проблема соответствия научно-
методического обеспечения образовательного процесса по программам, предусмат-
ривающим получение или подтверждение права самостоятельного производства  
судебных экспертиз по названной специальности. 

В данной статье будут проанализированы некоторые проблемы правового 
и методического обеспечения производства экспертиз и исследований холодного 
и метательного оружия. На протяжении многих лет остаются неурегулированными 
вопросы единого подхода и трактовки требований к критериям относимости предме-
тов к холодному и метательному оружию. Вследствие этого по поводу одного и того 
же объекта точки зрения экспертов могут значительно расходиться. По нашему мне-
нию, данные разногласия можно урегулировать путем издания ведомственного нор-
мативного правого акта, поскольку Федеральный закон от 13 декабря 1996 г. 150-ФЗ 
«Об оружии» предписывает необходимость соответствия гражданского оружия кри-
миналистическим требованиям, установленным МВД России [1]. 

7 июня 2022 г. был издан приказ МВД России № 403, который утвердил крими-
налистические требования к техническим характеристикам гражданского и служеб-
ного оружия, а также патронов к нему. Данные требования касаются в том числе хо-
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лодного и метательного оружия. Нововведения будут рассмотрены именно в отно-
шении этих видов гражданского оружия, из которых новыми являются только некото-
рые термины. Например, «спортивное холодное оружие», «стрелковое метательное 
оружие» и «бросковое метательное оружие». Сами же критерии взяты из нацио-
нальных стандартов (ГОСТ), которые противоречили Федеральному закону 
«Об оружии» еще на момент своего опубликования в конце прошлого – начале  
текущего столетия. С 2005 г. данные ГОСТы стали противоречить и друг другу,  
поскольку поправки, внесенные в указанном году, коснулись только некоторых кри-
териев1. 

В статье будут рассматриваться только те криминалистические требования, 
которые касаются холодного и метательного оружия. Критерии, относящиеся к огне-
стрельному оружию, патронам к нему, электрошокерам, газовым распылителям 
и прочему названному оружием, авторы не анализировали, но, по мнению сведущих 
в области судебной баллистики лиц, этот вопрос тоже нуждается в дополнительном 
изучении. 

Согласно общепринятой классификации холодное клинковое оружие может 
быть стандартным (т. е. соответствующим определенным стандартам или техниче-
ским требованиям) и нестандартным, иными словами – произвольным. Националь-
ные стандарты предъявляют требования как ко всей конструкции ножа или кинжала 
(нескладная, разборная, складная), так и к отдельным его деталям, например к клин-
кам (длина, толщина, угол острия и т. д.) и рукоятям (наличие и размер ограничите-
ля, подпальцевых выемок и пр.). 

Нож, который изготовлен промышленным способом, сертифицирован как 
охотничий, и соответствует ГОСТу, является стандартным холодным оружием. Рав-
но как и нож, изготовленный промышленно и сертифицированный как нож для выжи-
вания, соответствующий ГОСТу, также является стандартным холодным оружием. 

Логично предположить, что к одному и другому типу указанных выше ножей 
как к холодному клинковому оружию с рукоятью должны предъявляться одинаковые 
требования. Это предположение частично подтверждается и криминалистическими 
требованиями, согласно которым, например, оба типа ножей должны иметь травмо-
безопасную рукоять, и положениями ГОСТов, в соответствии с которыми охотничий 
нож должен иметь «травмобезопасную рукоять» (пп. 4.2 ГОСТ Р 51500-99 [2]), а нож 
для выживания «должен иметь ограничитель либо подпальцевые выемки на руко-
яти, обеспечивающие прочное удержание ножа при нанесении поражающих колю-
щих ударов и безопасность применения оружия» (пп. 4.4 ГОСТ Р 51548-2000 [3]). 
Фактически это означает одно и то же. Можно предположить, что различие форму-
лировок объясняется тем, что при внесении изменений в 2005 г. забыли про послед-
ний стандарт. Это же касается разницы в результатах измерений ключевых элемен-
тов конструкции. 

Например, если сравнить числовые выражения, которые вкладывали авторы 
в понятие «травмобезопасность», можно сделать вывод об отсутствии единства 
мнений по этому вопросу (табл. 1). 

 

                                         
1 Изменения № 1, утвержденные приказом Ростехрегулирования от 18 апреля 2005 г. 

№ 87-ст. 
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Таблица 1 
 

Количественное выражение требования 
к ножам охотничьим 

№ 
п/п 

Наименование  
требования 

Приказ 
МВД 

России 
№ 403-

2022 

ГОСТ Р 
51500-99 

к ножам 
спортив-

ным2 
(приказ МВД 

России 
№ 403-2022) 

к ножам 
для выжи-

вания 
(ГОСТ Р 

51548-2000) 

1 Длина клинка не менее 
90 мм 

более 
90 мм 

не менее 
90 мм 

не менее 
90 мм 

2 Толщина клинка более 
2,6 мм 

более 
2,6 мм 

не менее 
2,6 мм 

не менее 
2,6 мм 

3 Превышение ширины 
одностороннего или 

двустороннего ограни-
чителя или крестовины 

над шириной черена 
рукояти 

– более 
5 мм – не менее 

5 мм 

4 Глубина одиночной 
подпальцевой выемки – более 

5 мм – не менее 
5 мм 

5 Глубина двух и более 
подпальцевых выемок – более 

4 мм – не менее 
4 мм 

 
Как видно из таблицы, криминалистическими требованиями критерии травмо-

безопасности рукояти не определены, поэтому мы вынуждены обратиться к ГОСТам, 
поскольку именно соответствие объекта определенному стандарту позволяет ему 
пройти обязательную сертификацию3 и поступить в обращение на территории Рос-
сийской Федерации. 

В 3, 4 и 5 строках таблицы приведены требования к травмобезопасности руко-
ятей, и если в результате измерений будут установлены показатели менее указан-
ных значений, то ее следует считать травмоопасной. 

Таким образом, принимая во внимание информацию, изложенную в ГОСТах, 
можно сделать вывод, что оба типа ножей относятся к холодному оружию, имеют 
травмобезопасные рукояти, которые обладают разными размерными характеристи-
ками, т. е. рукояти ножей для выживания травмоопаснее, чем рукояти ножей охот-
ничьих [2; 4]. 

Такую же ситуацию мы наблюдаем по отношению к размерным характеристи-
кам клинка, причем в криминалистических требованиях приведены аналогичные 

                                         
2 ГОСТ Р 51501-99. Ножи туристические и специальные спортивные. Общие техниче-

ские условия, ножи спортивные не относятся к холодному оружию [4]. Вероятно, разработчи-
ки ведомственного приказа под ножами спортивными подразумевали ножи для выживания, 
поскольку они также предназначены для занятий спортивным туризмом, и данное предпо-
ложение подтверждается их размерными характеристиками. 

3 Глава 4 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регу-
лировании». 
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данные (за исключением длины клинка охотничьего ножа), что позволяет предполо-
жить, что разработчики ведомственного приказа ориентировались именно на ин-
формацию из ГОСТов. 

Стоит отметить, что согласно ГОСТ Р 51548-2000 ножи для выживания явля-
ются в том числе предметами охотничьего снаряжения и предназначены для ис-
пользования в условиях промысловой или спортивной охоты в качестве охотничьих 
ножей. Из этого вытекает необходимость создания единых требований к конструкци-
ям холодного оружия. Не может нож, не соответствующий стандарту для охотничьих 
ножей, называться таковым. 

Вопрос о несоответствии требований к определению видов холодного оружия 
остается открытым. Данные противоречия требуют урегулирования путем внесения 
соответствующих изменений в нормативный правовой акт. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗРАБОТКИ 
ТЕХНИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ВЫЯВЛЕНИЯ СЛЕДОВ РУК, 

ПОДВЕРГШИХСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ ВЛАГИ 
 

Аннотация: сейчас значительное внимание уделяется проблемам создания 
технико-криминалистических средств выявления и фиксации следов рук. Интерес 
вызывают разработки коллоидных систем, ориентированных на следы, подвергшие-
ся воздействию влаги. В статье продемонстрированы результаты эксперимента но-
вых составов дисперсной среды, приведены примеры фотоизображений выявлен-
ных следов. 

Ключевые слова: дактилоскопия, SPR-реагент, следы пальцев рук, влажность. 
 
При осмотре места происшествия эксперт-криминалист периодически сталки-

вается с задачей выявления следов рук, подвергшихся воздействию влаги. При вы-
явлении и фиксации подобных следов традиционные средства, например дактило-
скопические порошки, не приводят к желаемому результату. В таких случаях реко-
мендуется использовать высокодисперсные системы, называемые в отечественной 
литературе физическими проявителями (коммерческое название – SPR-реагенты). 
Широкое распространение получили технико-криминалистические средства преиму-
щественно зарубежного производства («Small Particle Reagent», «Дакти») [1; 2]. Рос-
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сийские производители не освоили производство аналогичных составов. Это позво-
лило нам обратиться к проблеме разработки принципиально новых составов высо-
кодисперсных систем, ориентированных на выявление латентных следов рук, под-
вергшихся воздействию влаги. 

Анализ литературных источников установил, что в состав подобных коллоид-
ных систем в качестве дисперсной фазы входят преимущественно оксиды металлов 
(железа, титана, цинка), карбонат цинка или дисульфид молибдена [2; 3]. Для стаби-
лизации коллоидной системы и оптимизации выявляющей способности используют 
смеси поверхностно активных веществ, состав которых в большинстве случаев про-
изводителем не раскрывается. 

Разработанный авторами состав высокодисперсной системы для выявления 
следов рук, подвергшихся воздействию влаги, подобран экспериментально путем по-
следовательного введения компонентов и их механического перемешивания с поверх-
ностно-активными веществами [4] при следующем соотношении компонентов, мас. %: 

олеат натрия 0,3 ÷ 3; 
моноэтаноламин 0,2 ÷ 2; 
миристиловый спирт 0,5 ÷ 3; 
твин 65 0,1 ÷ 1,5; 
ПВС 0,3 ÷ 1,4; 
пэг 1500 0,1 ÷ 0,8; 
дисульфид молибдена 3 ÷ 5; 
вода до 100. 
Тестовые испытания составов коллоидной системы, представленных в таб-

лице 1, осуществлялись с использованием непористых материалов (пластик (ГОСТ Р 
33756-2016), стекло (ГОСТ Р 111-2014), ламинированная ДСП (ГОСТ 32289-2013) 
и др.). Следы рук оставляли выбранные случайным образом люди (от 19 до 50 лет) 
с достаточным количеством потожирового вещества и в хорошем качестве (контроли-
руется визуально). Подготовленные объекты со следами рук выдерживали в интервале 
от 30 минут до 4 часов в водопроводной воде (при комнатных условиях). Выявление 
осуществляли методом погружения в предварительно перемешанный коллоидный рас-
твор и методом распыления через пульверизатор. 

Оценка качества выявляемых следов проводилась по общепринятым крите-
риям пригодности следов для идентификации личности. За положительный результат 
принимали следы рук хорошего качества (различимы общие и частные признаки), под-
вергшиеся воздействию влаги и выявленные на всех видах поверхностей, используе-
мых в испытаниях. 

Полученные экспериментальные результаты – соотношение исходных компо-
нентов и примеры следов, выявленных составом № 5 и представленных в табл. 1 
и на рис. 1. 
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Таблица 1 
Экспериментальные исследования свойств составов,  

разработанных для выявления следов рук, подвергшихся воздействию влаги 
 

Номер состава 
 
Соотношение  
компонентов  

1 2 3 4 5 6 7 

олеат натрия 2 1 1,6 3 1 2 0,3 
моноэтаноламин 1 0,5 0,8 0,2 2 0,6 1 
миристиловый спирт 1 2 0,5 1,5 3 0,8 3 

твин 65 0,5 1 0,4 1 0,1 1,5 1 
ПВС 0,6 0,3 1 0,5 0,1 1,4 0,4 
пэг 1500 0,2 0,1 0,3 0,5 0,4 0,8 1 
дисульфид молибдена 3 4 5 4 5 3 4 
вода До 100 
Результаты испытаний + – + + + + + 

– 
Примечание. «–» – результат отрицательный, «+» – результат положительный 

 
Как видно на рис. 1, следы рук, оставленные на различных поверхностях, под-

вергшиеся воздействию влаги, выявленные коллоидной системой (состав № 5), мож-
но оценить как следы хорошего качества (обладают высокой контрастностью, при-
годны для идентификации личности). 

 

 

 
 

А Б В 
Рис. 1. Следы рук, оставленные на различных поверхностях,  

подвергшиеся воздействию влаги, выявленные коллоидной системой (состав № 5): 
А) стекло (ГОСТ Р 111-2014), Б) пластик (ГОСТ Р 33756-2016),  

В) ламинированная ДСП (ГОСТ 32289-2013) 
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Обобщая полученные результаты, можно сделать вывод об эффективности 
разработанных составов коллоидной системы для выявления следов, подвергшихся 
воздействию влаги. Они универсальны, достаточно хорошо подходят для выявления 
следов рук, оставленных на различных поверхностях, подвергшихся воздействию 
влаги. Зафиксированные следы четкие, контрастные. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ  
ВИЗУАЛИЗАЦИИ И ФИКСАЦИИ ОБЪЕКТОВ 

БИОЛОГИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
 
Аннотация: анализ отечественной и зарубежной литературы показал, что име-

ются противоречия в методах и методиках, применяемых для выявления и фиксации 
проблемных следов биологического происхождения на контрастных поверхностях. 
В результате проведенной экспериментальной работы авторы предложили исполь-
зовать многофункциональный полупроводниковый осветитель, содержащий шесть 
типов узкополосных светодиодов в диапазоне от 365 до 880 нм. В ходе исследова-
ния выяснилось, что большинство из объектов (следы крови на темных и пестрых 
тканях, следы рук на различных поверхностях, волосы, кости) удается отделить от 
фоновых объектов-следоносителей. 
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Объекты биологического происхождения являются наиболее часто встречаю-

щимися следами, остающимся на местах преступления насильственного характера 
[1–2]. Их поиск преимущественно осуществляется в рамках осмотра места происше-
ствия, а в отдельных случаях и в лабораторных условиях с помощью специальных 
технико-криминалистических средств. 

Следы биологического происхождения чаще всего располагаются на контра-
стных к ним по цвету объектах, относительно больших по размерам, что не затруд-
няет их визуализацию [3–4]. 

Однако в практической деятельности обнаружение и изъятие подобных сле-
дов осложняется рядом факторов: 

– влияние внешнего воздействия (химические реагенты, влажная среда, замытие 
и т. п.) на изменение цвета и внешнего вида; 

– близкие цветовые характеристики объекта-следоносителя, приводящие 
к маскировке следа; 

– намеренное или случайное воздействие, приводящее к изменению следовой 
картины и т. д. 

Техническими средствами, используемыми для работы с подобными объектами, 
являются портативные УФ-осветители, криминалистические комплексы со светоди-
одными источниками, в том числе с комплектом светофильтров.  

Среди недостатков данных технических средств можно выделить: 
– большие габариты; 
– неизолированность от естественного света; 
– широкополосность используемых осветителей. 
Для решения подобных задач специалистами КТИ НП СО РАН1 совместно 

со специалистами Волгоградской академии МВД России был разработан многофунк-
циональный полупроводниковый осветитель «Фотобокс 3138» [5; 6] (рис. 1). 

 

                                         
1 Конструкторско-технологический институт научного приборостроения Сибирского 

отделения Российской академии наук. 
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Рис. 1. Многофункциональный полупроводниковый осветитель «Фотобокс 3138» 
 
Установка состоит из изолированной от внешних источников освещения осве-

тительной камеры (размер рабочего поля – 300×300 мм). Фотоизображение объек-
тов получается с помощью шести типов узкополосных светодиодов в спектральном 
диапазоне от 365 до 880 нм с максимумами в спектре излучения: 

– синий – 458,1 нм; 
– зеленый – 523,1 нм; 
– желтый – 594,1 нм; 
– красный – 630,6 нм; 
– ближний ультрафиолет – 370 нм; 
– инфракрасный – 850 нм. 
В рамках апробации данного осветителя были изучены возможности много-

функционального полупроводникового осветителя «Фотобокс 3138» по визуализации 
и фиксации следов биологического происхождения на сложных для визуального вос-
приятия объектах-следоносителях: следы крови на темных и пестрых тканях, следы 
рук на различных поверхностях, волосы, кости и т. д. 

Следы крови, оставленные на темной шерстяной ткани и просушенные есте-
ственным путем, помещали в осветительную камеру. Фотоизображения объектов 
в различных режимах освещения фиксировали с помощью цифровой зеркальной 
фотокамеры SONY DSLR-S230 (рис. 2). 

В ходе экспериментального исследования установлено, что в желтой зоне 
спектра (594,1 нм) границы следа четко различимы. В красной (630,6 нм) и зеленой 
(523,1 нм) зонах след проявился менее четко. 

По результатам опытной эксплуатации осветителя «Фотобокс 3138» установ-
лено, что для лучшей визуализации и фотофиксации удается подобрать условия ос-
вещения для следов пальцев рук, образованных на пестрых и цветных поверхно-



Судебная экспертиза: российский и международный опыт 
 

 46 

стях. Например, следы, обработанные красным немагнитным порошком, зафиксиро-
ваны достаточно четко в синей (458,1 нм) зоне спектра, однако в красной (630,6 нм) 
и зеленой (523,1 нм) зонах спектра следы проявились частично. 

Волосы на темной поверхности визуально различимы при освещении зеленым 
(523,1 нм), желтым (594,1 нм) и красным (630,6 нм) источниками света. 

Зубы и костные остатки, неразличимые визуально, хорошо дифференциру-
ются от сопутствующих объектов (щебень и фрагменты мела) в УФ-зоне спектра 
(370 нм). 

 

  
А) Б) 

  
В) Г) 

Рис. 2. Визуализация оставленного на темной шерстяной ткани следа крови  
с помощью осветителя «Фотобокс 3138» с различными источниками освещения:  

А) белый свет; Б) красный свет (630,6 нм); В) желтый свет (594,1 нм);  
Г) зеленый свет (523,1 нм) 

 
Проведенный эксперимент показывает возможность использования много-

функционального полупроводникового осветителя для визуализации и исследования 
следов биологического происхождения. Его применение в практической деятельно-
сти позволит изучать следы, находящиеся на объектах-следоносителях, сложных 
для визуального восприятия. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ РАБОТЫ С ИСТОЧНИКАМИ 
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Аннотация: в статье рассмотрены проблемы поиска, анализа и применения 

экспертных знаний в условиях цифровизации, а также обоснована необходимость 
системного подхода к формированию навыков работы с информацией при подготов-
ке курсантов и слушателей ведомственных вузов и переподготовке действующих 
экспертов. 

Ключевые слова: судебная экспертиза, цифровизация, информационные ресур-
сы, специальные знания.  

 
Роль источников экспертных знаний в современных условиях цифровизации 

общества и доступности информации сложно переоценить, особенно учитывая факт 
постепенной, но неуклонной трансформации этих знаний из категории сведений  
с ограниченным доступом в категорию общедоступных. 

Как мы отмечали ранее [1], наличие сети Интернет дает эксперту возможности 
использования тематических форумов, материалов на видеохостингах, банков фото-
изображений и т. д. в качестве дополнительных источников информации об объектах 
исследования. Несмотря на скептическое отношение экспертного сообщества к ис-
пользованию сведений из сети Интернет и тем более к указанию их в заключении 
эксперта, необходимо признать, что порой эксперт получает доступ к информации 
позже обычных интернет-пользователей, как это происходило в свое время с компь-
ютерно-технической экспертизой и рядом других современных экспертных направ-
лений. Обращая внимание на дискуссионный характер вопроса, рассмотрим спосо-
бы доступа к экспертным знаниям как таковым, ведь выбор информационного источ-
ника не такая тривиальная задача, как это кажется на первый взгляд.  

Отметим как очевидный и болезненный для экспертного сознания факт, что по 
многим экспертным вопросам, а иногда и по целым специализациям, нет общепри-
нятых и устоявшихся методик (не говоря уже о паспортизованных). В таком случае 
эксперт, руководствуясь приказом МВД России от 29.06.2005 № 511, должен указать 
в заключении сведения о методиках, использованных при разрешении поставленных 
вопросов, которые на практике заменяются списком литературных источников, при-
чем нередко весьма концептуальных и не содержащих не только методических 
рекомендаций по решению конкретных поставленных перед экспертом вопросов, 
но и самих методик. Чаще всего это выглядит как список доступных источников, 
имеющих какое-то отношение к выбранной экспертной специализации. Как ре-
зультат – фактическое отсутствие в заключении эксперта прочной методической ос-
новы, позволяющей ему отстаивать достоверность своих выводов. Оговоримся, что 
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по наиболее разработанным, как правило, традиционным криминалистическим 
направлениям (дактилоскопия, трасология, баллистика и др.) ситуация более благо-
приятная, хотя и по ним появляется множество новой информации, что обусловлено 
естественным развитием науки и техники. 

Данная проблема характерна для практической деятельности и имеет боль-
шое значение для образовательного процесса, где отсутствует такой раздел, как ис-
точниковедение. Обучающиеся фактически поставлены перед выбором: использо-
вать источники, указанные в рабочих программах дисциплин, или источники, мигри-
рующие из одного заключения эксперта в другое, без критической оценки степени 
их относимости к решаемым в реальной или учебной экспертизе вопросам. 

В таких условиях большое значение приобретает умение эксперта работать 
с различными источниками информации с целью: 

– поиска первоисточника сведений о характеристиках и свойствах объекта 
исследования и особенностях его исследования;  

– подбора научных материалов на тему исследования в рамках конкретной 
экспертизы; 

– выбора наиболее эффективного метода исследования. 
Под поиском первоисточника в рамках, например, баллистической экспертизы 

может подразумеваться установление характеристик патрона нарезного охотничьего 
оружия, в описании которого в каталогах или специальной литературе имеются рас-
хождения или пробелы. В таких случаях сеть Интернет является тем самым средст-
вом быстрого доступа к нужной информации. Безусловно, данные материалы при их 
внешней релевантности поисковому запросу могут таковыми не оказаться, потому 
для эксперта, а тем более обучающегося (курсанта или слушателя) важны навыки 
работы с источниками под руководством преподавателя или наставника. 

Указанные выше пробелы могут быть восполнены научной продукцией: 
– статьями экспертной направленности в научной электронной библиотеке 

Elibrary; 
– периодическими изданиями, такими как «Эксперт-криминалист», «Эксперт-

ная практика», в том числе и советского издания, несмотря на то, что доступ к ним – 
это отдельная проблема (стоит отметить, что в подобных изданиях 60–70-х гг. про-
шлого века содержится немало информации о методах и методиках исследования 
различных объектов, актуальных и сейчас); 

– научной продукцией экспертной направленности, разрабатываемой в рамках 
научной деятельности МВД России. 

Как отмечает Н. П. Майлис, в дидактическом процессе по судебной экспертизе 
необходимо учитывать все новации по использованию информационных технологий 
и цифровизации [2, с. 168]. Это направление является недостаточно разработанным 
поэтому крайне важно подойти к формированию навыков работы с источниками с на-
учной точки зрения как при обучении будущих, так и переподготовке опытных экспер-
тов, обеспечив систематизацию поиска, анализа и использования информации. 

Например, в учебном процессе это могло бы найти реализацию в виде: 
– лекций, посвященных верификации сведений, полученных из разных источ-

ников, в том числе сети Интернет, их использованию в практической деятельности 
в целом и по конкретным специальностям; 

– факультативного курса источниковедения, включающего в себя ознаком-
ление с историей формирования института экспертных знаний, возникновения 
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периодических, научно-практических и научно-популярных изданий экспертно-
криминалистической направленности. 

В заключение отметим, что известное выражение «эксперт без литературы – 
не эксперт» в современных условиях обилия информации обретает расширенное 
толкование, требующее новых системных подходов к работе с информационными 
материалами и формированию необходимых навыков в процессе подготовки кур-
сантов ведомственных вузов и сотрудников экспертно-криминалистических подраз-
делений. 

 
СПИСОК БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ССЫЛОК 

1. Войтова О. Г. Трансформация экспертных знаний в условиях цифровизации // 
Академическая мысль. 2023. № 4 (25). С. 141–143. 

2. Майлис Н. П. Использование информационных ресурсов при производстве 
судебных экспертиз // Вестник экономической безопасности. 2021. № 3. С. 166–169. 

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Латышов, И. В. Проблемы повышения эффективности подготовки экспер-
тов-баллистов в профильных вузах МВД России / И. В. Латышов // Судебная экспер-
тиза. – 2014. – № 1 (37). – С. 123–135.  

2. Войтова, О. Г. Возможности обмена положительным опытом и экспертными 
знаниями в условиях цифровизации / О. Г. Войтова // Актуальные проблемы экс-
пертно-криминалистической деятельности : сб. науч. тр. Междунар. конф., Москва, 
24 июня 2021 г. / сост. В. В. Бушуев. – Москва : Московский университет МВД России 
им. В. Я. Кикотя, 2021. – С. 96–98. 

 
© Войтова О. Г., 2024 

 
∽ ♦ ∽ 



Сборник научных  трудо в.  Выпу ск 7  
 

 51 

Гаврилин Юрий Викторович 
Экспертно-криминалистический центр МВД России, 

заместитель начальника управления научных исследований, 
начальник отдела организации научных исследований, 

профессор кафедры управления органами расследования 
Академии управления МВД России, 

доктор юридических наук, профессор 
(499) 745-79-79, iugavrilin@mvd.ru 

 
Бородина Анастасия Андреевна 

Экспертно-криминалистический центр МВД России, 
заместитель начальника отдела 

организации научных исследований 
управления научных исследований 

кандидат юридических наук 
(499) 745-80-58, aborodina2@mvd.ru 

 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОВЕРИЯ 

К СИСТЕМАМ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 
В ПРОЦЕССЕ ВЫЯВЛЕНИЯ, РАСКРЫТИЯ, РАССЛЕДОВАНИЯ 

И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
 
Аннотация: в статье рассмотрены вопросы обеспечения достоверности ре-

зультатов применения технологий искусственного интеллекта при выявлении, рас-
крытии и расследовании преступлений, включая уголовно-процессуальную, а также 
экспертно-криминалистическую деятельность. Выявлены условия доверия к систе-
мам искусственного интеллекта при определении возможности их применения 
в процессе обработки данных. Сделан вывод о перспективности их использования 
в правоохранительной деятельности при условии стандартизации, наличия системы 
оценки качества работы и соответствия установленным требованиям. 

Ключевые слова: технологии искусственного интеллекта, нейросетевые техно-
логии, автоматизированная обработка данных, правоохранительная деятельность, 
экспертно-криминалистическая деятельность, расследование преступлений. 

 
Сейчас наблюдается высокий научный интерес к вопросам использования 

технологий искусственного интеллекта (далее – ИИ) в выявлении, раскрытии и рас-
следовании преступлений. При этом диапазон мнений авторов весьма широк и вклю-
чает как оптимистические [1, с. 82–87], так и скептические оценки [2, с. 170–174]. 
Большинство ученых сходятся во мнении о перспективности использования техно-
логий ИИ в качестве вспомогательных для поддержки принятия решений [3, с. 2–5], 
а также средств автоматизации отдельных рутинных процессов [4, с. 16–21]. 

На основании публикаций в открытых источниках о направлениях научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ в области использования ИИ 
в правоохранительной сфере ранее нами были выделены следующие задачи, эф-
фективность решения которых может быть повышена за счет применения техноло-
гий ИИ: 

– выявление признаков синтеза речи и изображений («дипфейков»); 
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– распознавание объектов при проведении идентификационных исследований 
(компьютерное зрение);  

– анализ материалов уголовного дела, выдвижение следственных версий и оп-
ределение алгоритмов действий следователя; 

– моделирование событий преступления на основе его следов и выявление 
признаков серийности преступлений; 

– раннее предупреждение совершения преступлений на основе прогнозирова-
ния будущих криминальных событий, включая распознавание признаков противо-
правных действий при проведении финансовых транзакций и заключении хозяйст-
венных договоров; 

– контентный и семантический анализ текстов для оценки психологического 
состояния их автора, а также скрытых смыслов, заложенных в сообщениях и др. [5, 
с. 80–87]. 

Для формирования и ведения дактилоскопических учетов в органах внутрен-
них дел Российской Федерации используется централизованная интегрированная 
автоматизированная дактилоскопическая информационная система МВД России 
(далее – ЦИАДИС-МВД), в которую внедряется программное обеспечение нового 
поколения с реализованными технологиями ИИ. Апробация и эксплуатация свиде-
тельствуют о существенном повышении результативности проверок по дактилоско-
пическим учетам и одновременном снижении временных затрат на их проведение. 
Применение названных технологий обеспечивает формирование рекомендательных 
списков проверяемых объектов, окончательное решение об идентификации которых 
принимается непосредственно экспертом, проводящим исследование, в строгом 
соответствии с принятыми методиками. 

Перспективными направлениями использования ИИ при расследовании пре-
ступлений считаем разработку средств анализа фото-, видеоизображений и аудио-
сообщений, модифицированных с применением нейросетевых технологий. Назначе-
нием подобных средств является определение вероятности внесения модификаций 
в аудио- или видеоконтент с использованием нейросетевых аналитических техноло-
гий. Основными функциями систем видеоаналитики являются: классификация объ-
екта, идентификация (распознавание) объекта, распознавание действий, сегмента-
ция фона, реидентификация объекта, трекинг, подсчет объектов. 

Разработка инструментов на основе технического анализа цифровых изобра-
жений направлена на выявление идентификационных признаков фото- и видеозапи-
сывающих устройств для принятия решений при производстве экспертных исследо-
ваний. При этом производится поиск и систематизация групповых признаков фото-, 
видеозаписывающих устройств, выделение индивидуализирующих следов и осо-
бенностей конкретных устройств при техническом анализе цифровых изображений 
(в том числе из фото- и видеоконтента мессенджеров и социальных сетей). 

Еще одной перспективной задачей видеоаналитики является улучшение визу-
ального восприятия и выделение объектов на цифровых изображениях. Ее решение 
возможно путем математической обработки цифровых изображений в целях улуч-
шения визуального восприятия объектов, распознавания и выделения среди других. 
В частности, цифровая обработка фотоизображения лица человека с учетом воз-
можных возрастных изменений (старения) имеет потенциал в решении задач 
идентификации личности гражданина на основе распознавания физиологических 
особенностей и особых примет. 
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Признавая теоретическую и практическую значимость научных работ, посвя-
щенных возможности использования технологий ИИ в деятельности по выявлению, 
раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений, нужно констатиро-
вать, что в абсолютном большинстве они носят прогнозно-футуристический характер 
и не основаны на результатах апробации тех или иных программных средств. Заме-
тим, что действующий ГОСТ Р 59277–2020 «Системы искусственного интеллекта. 
Классификация систем искусственного интеллекта» не предусматривает направле-
ний использования ИИ в правоохранительной деятельности. 

Основным препятствием активного внедрения систем ИИ в обозначенную дея-
тельность является противоречие между сущностными свойствами данных технологий 
и базовыми принципами уголовно-процессуальной и экспертно-криминалистической 
деятельности. 

ИИ, исходя из своего нормативно закрепленного определения, – комплекс 
технологических решений, позволяющий имитировать когнитивные функции человека 
(включая самообучение, поиск решений без заранее заданного алгоритма и достиже-
ние инсайта) и при выполнении конкретных практически значимых задач обработки 
данных получать результаты, которые будут сопоставимы как минимум с результата-
ми интеллектуальной деятельности человека [6]. 

С учетом требований ст. 7, 8 Федерального закона от 31.05.2001 № 73-ФЗ 
«О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» 
эксперт дает заключение, основываясь на результатах проведенных исследований 
в соответствии со своими специальными знаниями. При этом проводит исследова-
ния объективно, на строго научной и практической основе, в пределах соответст-
вующей специальности, всесторонне и в полном объеме. Заключение эксперта 
должно основываться на положениях, дающих возможность проверить обоснован-
ность и достоверность сделанных выводов на базе общепринятых научных и прак-
тических данных. 

Нейросетевые технологии, направленные на имитацию мыслительных про-
цессов человека на основе самообучения, не обеспечивают в должной мере воспро-
изводимость полученных результатов в силу отсутствия заранее определенного ал-
горитма принятия решений. То есть технологии ИИ в экспертно-криминалистической 
деятельности не могут подменять процесс исследования, а способны лишь обеспе-
чивать поддержку принятия решений, автоматизируя определенные операции, 
выполняемые в ходе экспертизы. 

В этих условиях на передний план выходят вопросы оценки качества систем 
ИИ на стадиях разработки, создания и эксплуатации в целях обеспечения необхо-
димого уровня их соответствия установленным требованиям. Наличие грамотно вы-
строенной системы оценки качества позволяет повысить доверие к ИИ на физиче-
ском уровне путем подтверждения требований к надежности, безопасности и функ-
циональности. 

Приказом Росстандарта от 25 июля 2019 г. № 1732 создан специальный тех-
нический комитет по стандартизации ТК-164 «Искусственный интеллект», в рамках 
которого разработан комплекс из более ста национальных стандартов, регламенти-
рующих как общие, так и отраслевые требования к качеству технологий ИИ и мето-
дам их испытаний. Такая деятельность способствует обеспечению безопасности 
создания и применения систем ИИ. 
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Для получения достоверных результатов оценки качества технологий ИИ целе-
сообразно, чтобы установленные показатели обладали следующими характерными 
свойствами, определяющими точность проводимых измерений согласно ГОСТ Р 
ИСО 5725-1 [7]: достоверность, воспроизводимость, повторяемость. Для оценки 
функциональных возможностей систем ИИ применяется следующий набор субха-
рактеристик: полнота, корректность, пригодность, способность к самообучению. 

Говоря о достоверности результатов применения технологий ИИ, необходимо 
обратить внимание на еще одно важное обстоятельство – достоверность исходных 
данных. Э. В. Лантух, А. А. Смольяков и О. В. Гаврилова отмечают, что остается от-
крытым вопрос о том, насколько полные, достоверные и качественные данные 
с места совершения преступления и предоставленные анализы будут предложены 
на рассмотрение ИИ. Если предположить, что изначальные данные будут содержать 
ошибку или неточность, то высока вероятность того, что ИИ воспримет их непра-
вильно и сделает некорректные выводы [8, с. 32–37]. 

Таким образом, обеспечение доверия к технологиям ИИ в процессе выявле-
ния, раскрытия, расследования и предупреждения преступлений должно строиться 
на основе национальных стандартов, регламентирующих как общие, так и отрасле-
вые требования к качеству систем ИИ и методам их испытаний. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОСМОТРА ТРУПА 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРИЧИН НАСТУПЛЕНИЯ СМЕРТИ 

 
Аннотация: в статье проанализированы особенности наружного осмотра тру-

па на месте обнаружения в зависимости от того, что явилось причиной наступления 
смерти. Рассмотрена специфика осмотра тела при наступлении смерти от огне-
стрельных повреждений, асфиксии и утоплении. Приведены данные из материалов 
уголовных дел. 

Ключевые слова: осмотр места происшествия, осмотр трупа, причины наступ-
ления смерти, огнестрельное оружие, асфиксия, утопление. 

 
Осмотр трупа при подозрении на различные виды смерти представляет собой 

важный этап судебно-медицинской экспертизы и помогает в установлении обстоя-
тельств смерти и причинных связей между травмами и смертью [1, с. 78]. Далее рас-
смотрим некоторые из видов смерти. 

Огнестрельные повреждения. 
В случае обнаружения огнестрельных повреждений на трупе необходимо при-

менить тактические познания по организации поиска иных следов огнестрельного 
оружия (наличие отверстий, пуль, дробин, пороховых следов, гильз, оружейной 
смазки) [2, с. 20–24]. 

В начале осмотра трупа, имеющего огнестрельные ранения, необходимо вни-
мательно исследовать входное и выходное отверстие, пояски обтирания или загряз-
нения в местах, где пуля проходила через имеющуюся на трупе одежду. Важно, что-
бы следователь или эксперт-криминалист, проводящие осмотр места происшествия, 
хорошо знали классификацию и особенности огнестрельного оружия. Наличие дос-
таточных знаний позволит устранить возможное искажение описания места проис-
шествия и трупа.  

В качестве примера приведем приговор № 1-46/2020 от 8 мая 2020 г. по делу 
№ 1-46/2020 [3]. В нем приведен протокол осмотра трупа, на котором «обнаружены 
следующие телесные повреждения: на передней поверхности грудной клетки справа 
– рана округлой формы, на задней поверхности спины – рана округлой формы, на 
передней наружной поверхности правого предплечья – рана мягких тканей, на зад-
ней поверхности правого предплечья – рана мягких тканей. В ходе осмотра трупа 
изъяты футболка серого цвета, спортивное трико черного цвета». Согласно протоко-
лу осмотра места происшествия «при осмотре пола прихожей в правом ближнем уг-
лу от порога на расстоянии 5 сантиметров обнаружена гильза от патрона, под тру-
пом, на полу, обнаружено пятно темно-красного цвета с веществом, похожим на 
кровь, на марлевый тампон произведен смыв. На правой дверце шкафа для одежды 
обнаружено отверстие округлой формы, которое расположено на расстоянии 85 см 
от пола. В ходе осмотра изъяты: карабин гильза, металлический фрагмент, магазин 
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с патронами, марлевый тампон со смывом вещества, похожего на кровь, контроль-
ный марлевый тампон». 

Асфиксия. 
Важными тактическими особенностями являются мероприятия по обнаруже-

нию следов [4, с. 71–73], образующихся при асфиксии, например, при сдавливании 
ротовой полости и ноздрей, которые обнаруживаются при осмотре слизистых оболо-
чек, на которых невооруженным глазом возможно определение кровоподтеков, синя-
ков, царапин, вздутий. При насильственном закрытии рта происходит отпечатывание 
зубов на поверхности щек трупа, что заметить также достаточно легко. 

Отметим, что при проведении осмотра трупа, погибшего от асфиксии из-за на-
давливания на его грудную клетку какими-либо предметами, важно произвести опи-
сание и раскрытие основных характеристик предметов, которыми производили 
сдавливание. 

Например, в деле № 1-112 2022, рассмотренном Шелеховским городским су-
дом Иркутской области [5], было установлено, что смерть наступила в результате 
механической асфиксии (удавление петлей). 

В деле № 2-18 2021, взятом из Ярославского областного суда [6], асфиксия 
наступила из-за сдавливания органов шеи. На это указывают найденные на трупе 
признаки: «три полосовидные ссадины в поднижнечелюстной области справа»; 
«треугольная ссадина на передне-правой поверхности шеи»; «линейная ссадина на 
передне-правой поверхности шеи»; «ссадина прерывистой полосовидной формы на 
передне-правой поверхности шеи в нижней трети». 

В деле № 1-28 2019, рассмотренном Сладковским районным судом Тюмен-
ской области, установлено, что преступление совершено путем удавления шеи про-
волокой [7]. Вывод судебно-медицинского эксперта подтверждается наличием «кро-
воизлияния в мягких тканях шеи, а также общеасфиктических признаков быстро на-
ступившей смерти: насыщенные сливные интенсивные трупные пятна, 
кровоизлияния под легочной плеврой, острая эмфизема легких, венозное полнокро-
вие внутренних органов». 

Утопление. 
При утоплении осмотр трупа происходит после его переноса на сушу, однако 

возможны ситуации, когда осмотр тела может быть произведен при частичном по-
гружении. 

Экспертный осмотр одежды трупа, извлеченного из воды, начинается с оценки 
загрязнения и выявления тяжелых материалов (например камней, песка, кирпичей), 
которые могли способствовать погружению тела. В процессе осмотра трупа эксперту 
нужно описать наличие или отсутствие стойкой мелкопузырчатой белой пены вокруг 
отверстия рта и носа, состояние кожных покровов включая бледность, наличие «гу-
синой кожи», выпадение волос, сморщивание и побледнение кожи на кистях и сто-
пах, образование «перчаток смерти» и «носков смерти» в результате отторжения 
эпидермиса вместе с ногтями. Особое внимание уделяется выявлению полного или 
частичного отслоения эпидермиса. 

В случаях, когда труп покрыт водорослями, подробно описывается степень их 
распространения по поверхности тела и их общий внешний вид. Важно выявить при-
знаки, которые могут свидетельствовать о возможных повреждениях, нанесенных 
водными обитателями. 

Рассмотрим судебную практику по подобным случаям. 
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В протоколе дела № 1-56/2019, рассмотренного Каа-Хемским районным судом 
Республики Тыва [8], приведен фрагмент осмотра места происшествия, в котором 
содержатся следующие данные: «На момент осмотра на краю берега реки имеется 
лед, покрытый снегом, а середина реки незамерзшая. В воде обнаружен труп муж-
чины монголоидной расы в сильной степени обледенения, лежит лицом вниз, голова 
трупа обращена в северную сторону, а ноги в южную». 

В деле № 2-9/2020, взятом из Вологодского областного суда [9], при осмотре 
трупа была выделена «выраженная бледность и складчатость эпидермиса кистей 
рук», что позволило сделать вывод о давности нахождения трупа в воде. 

Нами были описаны особенности осмотра трупа при расследовании различ-
ных видов смерти. Основной задачей осмотра тела и места происшествия является 
получение данных обо всех элементах преступления: личность жертвы [10, с. 200–
202], цель и мотив убийства, обстоятельства совершения преступления, изъятие 
следов и предметов, имеющих значение для расследования дела. 
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ИЗЫМАЕМЫХ С МЕСТ КРИМИНАЛЬНЫХ ВЗРЫВОВ 
 
Аннотация: статья посвящена проблемам, которые возникают при исследова-

нии микроколичеств пластичных взрывчатых веществ, изымаемых при осмотрах 
мест криминальных взрывов. Выявлено, что метод высокоэффективной жидкостной 
хроматографии является наиболее оптимальным для изучения микроколичеств ос-
новных компонентов пластичных взрывчатых веществ. 

Ключевые слова: взрыв, взрывчатое вещество, взрывотехническая эксперти-
за, раскрытие и расследование преступлений, тонкослойная хроматография, жидко-
стная хроматография, экстракция. 

 
Одними из наиболее распространенных объектов взрывотехнических иссле-

дований являются конструктивно оформленные заряды взрывчатых веществ (далее – 
ВВ), представляющие собой определенные по объему и массе количества ВВ, кото-
рые выпускаются промышленностью. В зависимости от назначения они делятся на 
сосредоточенные (например прессованные и литые шашки), удлиненные (насыпные 
или шнекованные патроны аммонита) и кумулятивные. Сосредоточенные заряды ВВ 
состоят на вооружении отечественной и иностранных армий и представляют собой 
определенное количество ВВ в металлической, пластиковой или бумажной оболоч-
ке. Как правило, они снабжаются гнездами для средств взрывания (электродетона-
торов, зажигательных трубок, специальных взрывателей).  

Анализ экспертной практики взрывотехнических лабораторий экспертно-
криминалистических подразделений МВД России показывает, что достаточно часто 
для осуществления криминальных взрывов преступниками используются сосредото-
ченные заряды пластичных ВВ. Они представляют собой смесевые бризантные ВВ, 
которые помимо основного компонента (высокобризантного ВВ) содержат различные 
пластифицирующие вещества. Пластичные ВВ (далее – ПВВ) в России (ранее – 
в СССР) чаще всего изготавливаются из гексогена. Они используются для снаряже-
ния инженерных боеприпасов, например противопехотных мин. Одним из основных 
источников поступления пластичных составов в незаконный оборот является хище-
ние как самих военно-подрывных зарядов, так и подобных боеприпасов или элементов 
динамической защиты бронетехники, широко используемых на данный момент [1, 
с. 164–167]. 

Отечественной промышленностью выпускаются ряд ПВВ на основе гексогена 
таких как ПВВ-4, ПВВ-5А, ПВВ-7, ПВВ-12с, ЭВВ-11. Внешне они представляют собой 
однородные негигроскопичные тестообразные вещества от белого до кремового 
цвета. Содержание гексогена в них составляет (в зависимости от марки) 80–85 %. 
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В качестве пластифицирующей добавки чаще всего используется бутилкаучук, т. е. 
полиизобутилен (за исключением ПВВ-4, содержащего в качестве пластификаторов 
веретенное масло и стеарат кальция). Помимо бутилкаучука ПВВ могут содержать 
другие добавки, например минеральное масло (ПВВ-5А), мелкодисперсный алюми-
ний (ПВВ-7) и т. д.  

Комплексная методика исследования микроколичеств ПВВ, изымаемых с мест 
взрывов в виде различных объектов-носителей, принципиально не отличается 
от общей методики исследования следовых количеств бризантных ВВ и включает 
следующие основные этапы:  

1) экстракция и пробоподготовка следовых количеств ВВ для дальнейшего ис-
следования; 

2) определение элементов и ионов, характерных для индивидуальных и сме-
севых ВВ;  

3) определение групповой и видовой принадлежности анализируемого ВВ; 
4) комплексная оценка полученных результатов с окончательным выводом [2, 

с. 106]. 
Гексоген, относящийся к нитраминам, очень плохо растворяется в ароматиче-

ских углеводородах (толуол, бензол и т. п.), что позволяет провести его предвари-
тельное отделение от пластифицирующих добавок. Более сложной задачей являет-
ся разделение компонентов пластичных и эластичных ВВ промышленного изготов-
ления. В производстве ПВВ на основе нитраминов в качестве флегматизаторов 
используются гидрофобные соединения, хорошо растворимые в алифатических уг-
леводородах (петролейный эфир, пентан, гексан), что позволяет отделить их вместе 
с жирорастворимыми красителями от основного вещества. 

Экстракция масел и полиизобутилена, входящих в состав пластитов, возмож-
на растворителями алифатического ряда, ароматическими углеводородами, хлори-
рованными углеводородами. Однако для более полного отделения полимеров мо-
жет понадобиться многократное повторение этой операции. Присутствие полимера 
в основном веществе приводит к загрязнению устройства ввода, колонки и детекто-
ров хроматографов. Поэтому сначала проводится двух- или трехкратная экстракция 
измельченного состава хлористым метиленом (хлороформом, четыреххлористым 
углеродом). После упаривания экстракт выглядит как желто-коричневое маслянистое 
вещество, основным компонентом которого является входящее в состав пластита 
минеральное масло. После экстракции от пробы пластита остается мелкокристалли-
ческое вещество белого цвета с пленкой полимерного связующего, которую удаляют 
промывкой толуолом. Остаток после выпаривания толуольного экстракта представ-
ляет собой пластичную массу белого цвета, состоящую в основном из полиизобути-
лена [3, с. 4–5]. 

Групповую и видовую принадлежность анализируемого ВВ наиболее целесо-
образно определять с помощью сочетания хроматографических и спектроскопиче-
ских методов. Метод тонкослойной хроматографии наиболее прост, универсален 
и надежен. Однако для ВВ класса нитраминов (гексоген, октоген), чаще всего яв-
ляющихся основными компонентами ПВВ, значение коэффициента подвижности Rf 
достаточно мало (менее 0,2–0,3), что при отсутствии тщательной пробоподготовки 
может привести эксперта к некорректным выводам. 

При использовании метода газовой хроматографии нитрамины обнаружива-
ются пиками продуктов их термического разложения, а не фиксируются индивиду-
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альным пиком. Поэтому наиболее оптимальным для исследования микроколичеств 
ПВВ является метод высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ). Его 
применение обусловлено термической неустойчивостью ВВ военного назначения 
(гексоген и т. п.), которые часто используются в криминальных целях. 

Методы установления групповой и видовой принадлежности пластификаторов 
определяются в зависимости от природы пластифицирующей добавки. Например, 
полиизобутилен может быть определен с достаточной точностью методом инфра-
красной спектроскопии, а минеральное масло – с помощью методик, апробирован-
ных при исследовании нефтепродуктов. Неорганические компоненты целесообразно 
определять с помощью методов рентгеноструктурного (РСА) и (или) рентгенофлуо-
ресцентного (РФА) анализов, которые позволяют установить элементный состав 
компонентов смесевых ВВ, содержащих неорганические соединения.  

Таким образом, исследование микроколичеств ПВВ имеет комплексный харак-
тер, так как для его полного и всестороннего изучения необходимы познания 
не только в области криминалистической взрывотехники, но и в экспертизах мате-
риалов, веществ и изделий, анализе нефтепродуктов и полимерных материалов. 
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РОЛЬ ОБЪЕКТОВ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫХ ЭКСПЕРТИЗ 
В РАСКРЫТИИ И РАССЛЕДОВАНИИ КРИМИНАЛЬНЫХ ВЗРЫВОВ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РУЧНЫХ ГРАНАТ 
 
Аннотация: статья посвящена проблемам, возникающим в ходе осмотра мес-

та взрыва ручных гранат и самодельных взрывных устройств на их основе. При ос-
мотре места происшествия приоритетной задачей является выявление следов, ука-
зывающих на конкретных лиц, причастных к взрыву и являющихся объектами иден-
тификационных экспертиз. 

Ключевые слова: взрыв, идентификационная экспертиза, осмотр места взры-
ва, раскрытие и расследование преступлений, ручная граната, самодельное взрыв-
ное устройство. 

 
Преступления, совершенные с использованием взрывных устройств (далее – 

ВУ), в отличие от большинства других тяжких преступлений, как правило, имеют 
большой общественный резонанс из-за особой опасности для общества и государст-
ва. Несмотря на все усилия правоохранительных органов, проблема раскрытия и рас-
следования преступлений этого вида остается достаточно острой. Раскрываемость 
криминальных взрывов редко превышает 30 %. Анализ экспертной практики взрыво-
технических лабораторий экспертно-криминалистических подразделений МВД Рос-
сии за последние 20 лет показывает, что наиболее часто используемыми преступни-
ками ВУ промышленного изготовления (далее – ПВУ) являются ручные гранаты оте-
чественного производства. Особенно часто это проявляется в регионах России, 
расположенных в непосредственной близости от районов боевых действий и прове-
дения контртеррористических операций на Северном Кавказе. Например в Волго-
градском регионе за последние 25 лет более 75 % взрывов ПВУ осуществлялись при 
помощи ручных осколочных гранат отечественного производства [1, с. 22–27].  

Все информативные объекты, изымаемые на месте взрыва, можно разделить 
на две группы. К первой относятся признаки воздействия на объекты окружающей об-
становки, которые включают в себя следы, характерные для различных факторов 
взрыва. В случае взрыва ручных гранат наблюдается проявление всех четырех фак-
торов: бризантного, фугасного, термического и осколочного действий. Эти признаки, 
как правило, выявляются визуально и фиксируются при помощи фото- и видеосъемки. 

Ко второй группе относятся объекты, изымаемые с места криминального 
взрыва. Их можно разделить на две подгруппы:  

1) объекты-носители следов, которые могут указывать на конкретных лиц, 
причастных к взрыву; 
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2) объекты, исследование которых может установить обстоятельства, пред-
ставляющие оперативный интерес (например техническую причину взрыва, родовую 
и видовую принадлежность взорванного устройства и т. п.). 

При взрыве любого ПВУ образуются осколки, имеющие характерные особенно-
сти, которые относительно легко выявляются специалистом-взрывотехником, а также 
специалистом-криминалистом при визуальном исследовании на месте происшест-
вия. Отметим, что они не подвержены кардинальным изменениям даже в результате 
длительного интенсивного термического воздействия. То есть возникновение пожара 
после взрыва не повлияет на результаты предварительного исследования [2, с. 74–81]. 
Проанализировав вещественные доказательства, собранные на месте происшествия 
в совокупности с полученной информацией о воздействии факторов взрыва на окру-
жающую обстановку, специалист-взрывотехник (или подготовленный специалист-
криминалист) может провести предварительное исследование. 

С целью максимального ускорения раскрытия подобных преступлений для 
специалиста-криминалиста, принимающего участие в осмотре места происшествия 
(далее – ОМП) по факту взрыва ручной гранаты, становится приоритетной задача 
выявления, фиксации и изъятия следов и вещественных доказательств, которые мо-
гут указывать на лиц, причастных к взрыву [3, с. 83–97]. Такими доказательствами 
называют объекты дактилоскопической экспертизы (следы пальцев рук и (или) 
фрагментарные следы ладоней с отображающимися папиллярными узорами). Они 
обычно присутствуют на частях ПВУ, находившихся в силу особенностей конструк-
ции ВУ на удалении от заряда взрывчатого вещества, что исключает возможность 
воздействия на них термического фактора. Применительно к взрывам ручных гранат – 
это спусковые рычаги взрывателей типа УЗРГМ и УДЗ.  

Следует отметить, что при отсутствии в выявленных следах криминалистиче-
ски значимых признаков, позволяющих установить подозреваемое в осуществлении 
криминального взрыва лицо, данные следы могут быть использованы в качестве 
объектов идентификационных биологических экспертиз. В рамках ДНК-экспертизы 
могут быть исследованы следы ладоней и пальцев рук, представляющие собой по-
тожировые следы [4, с. 150–151]. При изъятии и дальнейшем изучении указанных 
следов часто не учитывается тот фактор, что они могут являться и объектами-
запахоносителями.  

Судебная экспертиза запаховых следов человека по следам пахучих веществ, 
содержащихся в следах биологического происхождения, позволяет так же надежно 
установить личность, как и другие идентификационные экспертизы. Изъятие на мес-
те взрыва вещественных доказательств – потенциальных объектов судебной экс-
пертизы запаховых следов человека – обязательно следует осуществлять с учетом 
требований, предъявляемых к объектам данного вида экспертиз. Основной фактор, 
который следует учитывать, – воздействие условий окружающей среды на запахо-
вые носители, так как они лучше сохраняются при отрицательных температурах, в тени 
и в закрытых помещениях. В тех случаях, когда спусковые рычаги гранат или сред-
ства их упаковки и транспортировки, оставленные преступником на месте происше-
ствия, подвергались термическому воздействию, длительное время находились на 
открытой местности, назначение экспертизы запаховых следов не имеет смысла. 
Таким образом, при ОМП по факту взрыва ручной гранаты необходимо считать при-
оритетной задачу по выявлению объектов-носителей следов, которые могут указы-
вать на конкретных лиц, причастных к взрыву и могут быть исследованы в рамках 
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производства идентификационных экспертиз (дактилоскопической, ДНК-экспертизы 
и экспертизы запаховых следов человека). 

Отметим, что преступниками часто используются ручные гранаты в качестве 
основного конструктивного элемента самодельных взрывных устройств (далее – 
СВУ). Например, в Волгоградском регионе за последние 25 лет более 50 % взорван-
ных СВУ были сконструированы с использованием ручных осколочных гранат отече-
ственного производства. Одним из самых распространенных в экспертной практике 
СВУ является ручная граната, прикрепленная к какому-либо стационарному объекту 
(например к перилам на лестничной площадке многоквартирного дома) с вкручен-
ным взрывателем, к чеке которого прикреплен один из концов шпагата (веревка, 
проволока и т. п.). Другой конец обычно соединяется с зафиксированным объектом 
(например с ручкой входной двери в квартиру). При открывании двери за счет натя-
жения шпагата происходит извлечении чеки с последующим взрывом. Такое СВУ 
фактически является самодельным аналогом противопехотной мины ПОМЗ-2.  

Другой не менее распространенной конструкцией СВУ, широко применявшейся 
преступниками, была помещенная в стеклянный или полимерный стакан граната с дис-
танционно-ударным взрывателем типа УДЗ (т. е. граната РГН или РГО) с выдернутой 
чекой. Стенки стакана фиксировали спусковой рычаг взрывателя, который удерживал 
подпружиненный ударник взрывателя от накола капсюля-воспламенителя. СВУ разме-
щалось на притолоке входной двери, калитки, ворот и т. п., при открытии которых ста-
кан разбивался с последующим взрывом гранаты. 

Следует отметить, что конструкции СВУ с использованием ручных гранат не 
исчерпываются вышеописанными. В экспертной практике автора встречались СВУ 
на основе ручных гранат достаточно сложных конструктивных схем, в том числе с 
использованием радиоуправляемых взрывателей. При осмотре мест подобных 
взрывов выявляются те же следы, что и при взрывах ПВУ типа ручных осколочных 
гранат. Дополнительными возможными источниками оперативно-значимой инфор-
мации будут являться осколки стеклянного стакана и другие конструктивные элемен-
ты СВУ, способные сохранять следы биологического происхождения (чаще всего это 
материалы пористой структуры, такие как бумага, ткань, полимерные материалы и т. 
п.), а также следы рук. В случае применения преступниками достаточно сложных 
конструкций наиболее информативными вещественными доказательствами, образо-
вавшимися в результате взрыва, будут фрагменты средств транспортировки и мас-
кировки СВУ: чемоданы, портфели, коробки, пакеты и т. п.  
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Аннотация: в статье рассмотрены вопросы применения разрушающих мето-
дов исследования при производстве судебной компьютерной экспертизы через 
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Компьютерная техника может являться как средством совершения или сокры-

тия преступления, так и средством, способствующим его раскрытию и установлению 
существенных обстоятельств дела. В некоторых случаях именно компьютерная тех-
ника содержит основную информацию о произошедшем или готовящемся событии. 

Исследование компьютерной техники проводится в рамках судебной компью-
терной экспертизы (далее – СКЭ) с целью получения доступа к компьютерной ин-
формации на электронных носителях и ее последующего исследования. Сегодня эта 
экспертиза является одним из самых востребованных инструментов при рассмотре-
нии уголовных дел, сопряженных с использованием компьютерной техники, и назна-
чается для разъяснения вопросов, требующих специальных знаний в области инже-
нерных наук. 

Можно отметить, что нормы Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации (далее – УПК РФ), а также федеральный закон о государственно-
судебной деятельности в Российской Федерации (далее – ФЗ о ГСЭД) [1] не в пол-
ной мере отвечают на все вопросы, возникающие на практике при производстве 
данной экспертизы. 

Проведение экспертизы включает в себя несколько этапов, один из них – вы-
бор методики и методов исследования. Под методикой экспертного исследования 
понимается совокупность научно обоснованных методов, приемов и технических 
средств (приборов, аппаратуры, приспособлений), которые применяются при изуче-
нии объектов. А. Р. Шляхов, под методикой предложил понимать «специальную сис-
тему методов, направленных на комплексное решение задач экспертизы» [2, с. 16]. 

К основным нормативным актам, регламентирующим деятельность эксперта 
МВД России по применению методов в экспертизе, можно отнести: УПК РФ, ФЗ 
о ГСЭД, Инструкцию по организации производства судебных экспертиз в экспертно-
криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федера-
ции [3]. 

Выбор методов исследования, которые необходимо использовать при произ-
водстве судебной экспертизы, осуществляет сам эксперт в пределах своей компе-
тенции и тех специальных знаний, которыми он обладает. При этом учитываются 
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вид и состояние объектов, а также вопросы, подлежащие экспертному разрешению 
и другие значимые факторы. Экспертное исследование с использованием выбранной 
методики должно быть проведено объективно, на строго научной и практической ос-
нове, в пределах соответствующей специальности, всесторонне и в полном объеме. 

Использование методов подразумевает обеспечение сохранности объектов 
исследования и материалов дела для дальнейшего объективного изучения в рамках 
производства дополнительной, повторной судебной экспертизы. На эксперта зако-
ном УПК РФ ст. 53 п. 3 [4] возложена обязанность обеспечить сохранность пред-
ставленных объектов исследований и материалов дела, а также не уничтожать их, 
существенно не изменять их свойства. Обеспечение сохранности включает в себя не 
только их надлежащее хранение, но и применение методов, связанных с поврежде-
нием объектов исследования, только с разрешения лица (органа), назначившего 
экспертизу. При этом указанные нормативные акты не содержат в себе норм, огра-
ничивающих применение каких-либо методов.  

В зависимости от объекта экспертизы и поставленных вопросов методы ис-
следования можно разделить на неразрушающие и разрушающие. Применение не-
разрушающих методов основывается на сохранении целостности, состава, структу-
ры и свойств исследуемого объекта. Хотя приоритет отдается неразрушающим ме-
тодам по отношению к разрушающим, не все экспертные задачи могут быть решены 
с их использованием. В тех случаях, когда эксперту необходимо получить доступ 
к компьютерной информации, в силу предписаний методики эксперт может и должен 
использовать разрушающие методы1.  

В производстве СКЭ под разрушающими методами исследования понимаются 
методы, влекущие за собой полное или частичное уничтожение объекта исследова-
ния, а также изменение его внешнего облика или основных свойств, в том числе мо-
дификацию, частичное или полное удаление компьютерной информации. Разру-
шающие методы исследования весьма эффективны, но предполагают такое повре-
ждение объекта, при котором получение заключения эксперта в будущем может 
стать невозможным или затруднительным. Компьютерная информация может быть 
модифицирована, частично или полностью уничтожена, что приведет к невозможно-
сти проведения дополнительной, повторной экспертизы. Применение разрушающих 
методов целесообразно, но только после того как были использованы неразрушаю-
щие методы, которые не принесли необходимого результата, т. е. не обеспечили 
доступ к компьютерной информации для исследования.  

Опыт участия в судопроизводстве в качестве эксперта позволяет привести 
следующие ситуации, возникающие в ходе производства СКЭ: 

1. Объектом исследования является смартфон. С точки зрения тактики, полу-
чить доступ к компьютерной информации, находящейся в нем возможно с помощью 
кабеля сопряжения и подключения к аппаратно-программному комплексу (далее – 
АПК) эксперта, далее – установить в область данных смартфона специализирован-
ное прикладное программное обеспечение (криминалистическое), что приведет 
к модификации информации. 

                                         
1 Под повреждением объекта исследования ст. 9 ФЗ от ГСЭД понимает изменение 

свойств и состояния объекта в результате применения физических, химических, биологиче-
ских методов при проведении исследований.  
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2. Объектом исследования является смартфон с поврежденным USB-
разъемом, получить доступ к компьютерной информации, находящейся в нем с ис-
пользованием кабеля сопряжения не представляется возможным. С точки зрения 
тактики, для извлечения компьютерной информации, находящейся в смартфоне не-
обходимо: путем пайки восстановить работоспособность2 USB-разъема смарфтона, 
с помощью кабеля сопряжения подключить к АПК эксперта, далее – установить 
в область данных смартфона специализированное прикладное криминалистическое 
программное обеспечение. Указанные действия ведут к восстановлению работоспо-
собности смартфона, а также к модификации информации. 

3. Объектом исследования является видеорегистратор после пожара, который 
имеет видимые повреждения и находится в несправном техническом состоянии. 
В ходе исследования из видеорегистратора извлечен накопитель на жестком магнит-
ном диске (далее – НЖМД), при визуальном осмотре которого обнаружено повреж-
дение нескольких дорожек на контроллере. Стендовым АПК эксперта НЖМД не оп-
ределился как устройство, получить доступ к информации на нем не представляется 
возможным. С точки зрения тактики для извлечения компьютерной информации на-
ходящейся на НЖМД видеорегистратора, необходимо: восстановить работоспособ-
ность НЖМД (путем пайки дорожек), подключить к АПК эксперта, осуществить ис-
следование с помощью специализированного оборудования и программного обеспе-
чения. 

Современные методы исследования мобильных телефонов, основывающиеся 
на «Типовой методике исследования информации в мобильных телефонах» подра-
зумевают внесение изменений в область данных объектов экспертизы, что происхо-
дит из-за установки специализированного прикладного программного обеспечения, 
например «Мобильный криминалист. Эксперт» («МКО Системы», Россия)3. В про-
цессе исследования возможна ситуация, которая может привести к модификации 
компьютерной информации, полному или частичному ее уничтожению. Данный ме-
тод исследования, относящийся к специальным, является разрушающим. 

УПК РФ и ФЗ о ГСЭД не налагают на эксперта МВД России ограничений в вы-
боре методов исследования, но в то же время в ч. 4 ст. 57 УПК РФ говорится, что без 
разрешения дознавателя, следователя, суда нельзя проводить действия, которые 
могут повлечь полное или частичное уничтожение объектов, изменение их внешнего 
вида или основных свойств. ФЗ о ГСЭД в ст. 16 запрещает эксперту «уничтожать 
объекты исследований либо существенно изменять их свойства без разрешения ор-
гана или должностного лица, назначивших судебную экспертизу». 

Как правило, разрешение на применение разрушающих методов исследова-
ния изначально отсутствует в определении, постановлении о назначении СКЭ или 
в сопроводительном письме, поэтому эксперт «обязан проинформировать об этом 
должностное лицо или орган, назначившее экспертизу, и только после получения 
разрешения на такого рода исследования проводить их» [5, с. 433]. Необходимость 
в применении разрушающих методов должна быть обоснована в заявленном хода-

                                         
2 Под восстановлением работоспособности мы понимаем техническое состояние 

объекта исследования, при котором он может выполнять заданные ему функции, в том чис-
ле и частично. 

3 Сегодня большинство экспертиз, в которых объектами исследования являются 
смартфоны, требуют применения разрушающих методов. 
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тайстве эксперта, а далее – в подготовленном им заключении. Производство экспер-
тизы приостанавливается. 

Получив ответ на заявленное ходатайство, в соответствии со ст. 10 ФЗ 
о ГСЭД эксперт может повредить объекты экспертизы только в той мере, в какой это 
необходимо для проведения исследования и дачи заключения. В вводной части за-
ключения ему необходимо указать сведения о заявленных ходатайствах и результа-
тах их рассмотрения. 

Восстановление работоспособности НЖМД также не урегулировано законода-
телем. Эксперт проводит исследование объектов (кроме мобильных устройств) в со-
ответствии с «Типовой методикой исследования компьютерной информации», в кото-
рой не описана рассматриваемая экспертная ситуация и методы восстановления 
электронных носителей информации, к которым относится НЖМД. По нашему мнению, 
в данном случае у эксперта не возникает обязанность в ходатайстве перед органом 
(должностным лицом) о разрешении на применение методов для восстановления 
работоспособности объекта СКЭ, поскольку после их применения состав и характе-
ристики объекта исследования не изменяются. Эти методы приводят к восстановлению 
работоспособности НЖМД, и в дальнейшем он может быть исследован при назначе-
нии повторной или дополнительной экспертизы.  
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ОБЗОР ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНОГО ИЗДАНИЯ 
«СБОРНИК СВЕДЕНИЙ ПО ОРУЖИЮ. 

ГЛАДКОСТВОЛЬНОЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА» 

 
Аннотация: использование электронных учебных изданий как одной из инте-

рактивных форм обучения способствует повышению эффективности организации 
учебного процесса при подготовке и повышении квалификации слушателей, изу-
чающих судебную баллистику и баллистическую экспертизу в рамках дополнитель-
ного профессионального образования. 

Ключевые слова: огнестрельное оружие, повышение квалификации, дистан-
ционное образование, электронное издание. 

 
Комплекс организационно-технических процессов, протекающих под эгидой 

государства, обеспечивает активное внедрение в образовательный процесс плат-
форм онлайн-обучения. Этот вид дистанционного образования характеризуется дос-
тупностью, дает возможность ознакомления с изучаемым материалом по мере необ-
ходимости в удобное для обучающихся время, а также позволяет педагогическим 
работникам реализовать главные достоинства информационных пространств: на-
глядность и интерактивность, которые определяют эффективность усвоения учебно-
го материала [1]. 

Рассматриваемое нами электронное учебное издание «Сборник сведений по 
оружию. Гладкоствольное огнестрельное оружие отечественного производства» 
(далее – Издание), подготовленное сотрудниками кафедры основ экспертно-
криминалистической деятельности учебно-научного комплекса экспертно-
криминалистической деятельности Волгоградской академии МВД России (далее – 
Кафедра), разработано на базе платформы онлайн-обучения iSpring (рис. 1). Изда-
ние обладает перечисленными выше достоинствами информационных пространств, 
обеспечивая, с одной стороны, удобство использования, наглядность и интерактив-
ность, с другой, – качественную подготовку специалистов. 
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Рис. 1. Обложка электронного учебного издания «Сборник сведений по оружию. 

Гладкоствольное огнестрельное оружие отечественного производства»1 
 
Издание представляет собой интерактивный мультимедийный продукт в виде 

систематизированного медиакаталога карточек с размещенной в них информацией, 
необходимой для успешного освоения дополнительных профессиональных про-
грамм данного направления2. 

Издание содержит справочные сведения о более сотни единиц гладкостволь-
ного огнестрельного оружия отечественного производства с изображением его 
внешнего вида, маркировочных изображений, описания основных тактико-
технических характеристик и схематического изображения следов следообразующих 
механизмов оружия на стреляных гильзах. Кроме того, в соответствующих разделах 
издания: 

‒ размещены ссылки на оцифрованную учебно-методическую и справочную 
литературу по рассматриваемой тематике;  

‒ продемонстрирована разборка, сборка и взаимодействие деталей и меха-
низмов гладкоствольного огнестрельного оружия;  

‒ приведены примеры решения частных экспертных задач по установлению 
обстоятельств использования гладкоствольного огнестрельного оружия и изучены 
особенности применения экспертных методик при его исследовании; 

‒ дан понятийный аппарат, используемый при исследовании гладкоствольного 
огнестрельного оружия, в который включены термины, представленные в действую-
                                         

1 По QR-коду на титуле глоссария можно получить прямую ссылку для просмотра видео-
обзора работы электронного издания. 

2 ДПП ПК экспертов «Судебная баллистика и баллистическая экспертиза (с примене-
нием системы дистанционных образовательных технологий); ДПП ПК экспертов экспертно-
криминалистических подразделений территориальных органов внутренних дел Российской 
Федерации (имеющих право самостоятельного производства судебных экспертиз) по экс-
пертной специальности «Баллистическая экспертиза». 
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щих национальных стандартах, типовых экспертных методиках, в учебной, методи-
ческой и справочной литературе. 

Выбранная форма издания позволила систематизировать эту информацию и 
осуществить ее автоматизированный поиск посредством введения определенных 
параметров в поисковой строке. Его можно проводить по марке оружия, его модели, 
калибру, изготовителю и другим параметрам (количеству стволов: одно- или дву-
ствольное, принципу работы автоматики: самозарядное или с перезарядкой цевьем). 
Кроме того, поиск может осуществляться по отдельным размерным характеристикам 
деталей и механизмов оружия, присущим группе или конкретному его экземпляру, 
например по общей длине оружия или по длине его ствола, диаметру бойка (бойков), 
количеству, направлению и размерным характеристикам следов полей нарезов ка-
нала ствола оружия, отобразившихся на выстрелянной пуле, или по топографии 
распределения следов следообразующих деталей, отобразившихся на донной части 
стреляных гильз (табл. 1). 

 
Таблица 1 

 
№ 
п/п 

Наименование параметра 
поиска 

Вид 
кодировки 

Пример кодировки 
отдельных элементов 

1 Длина оружия до до1011 
2 Длина ствола дс дс600 
3 Диаметр бойка дб дб2,5 

4 Угол между зацепом выбрасывателя 
и отражателем усг усг180 

4пр 5 Количество и направление нарезов 
6лев 

6пр 

6 Ширина следов полей нарезов шпн шпн0,8 
7 Угол наклона следов полей нарезов унн унн2 

 
Структура предлагаемого Издания адаптирована к потребностям образова-

тельного процесса и системно отражает содержание учебных программ и тематиче-
ских планов, на которых основывается профессиональная подготовка и переподго-
товка судебных экспертов в области судебно-баллистической экспертизы [2]. Оно 
является продолжением цикла мультимедийных изданий [3, 4], выпускаемых на Ка-
федре, и предназначено для курсантов, слушателей, педагогических работников об-
разовательных организаций системы МВД России, сотрудников экспертно-
криминалистических подразделений органов внутренних дел Российской Федерации. 
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О ПРАКТИКЕ ВЫЯВЛЕНИЯ СЛЕДОВ РУК 
МЕТОДОМ ОКУРИВАНИЯ ПАРАМИ ЦИАНАКРИЛАТА 

В ЭКСПЕРТНО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ 
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 

 
Аннотация: в статье проведено обобщение практического опыта по выявлению 

следов рук путем окуривания парами цианакрилата. Определены возможности са-
мостоятельного изготовления цианакрилатной камеры. Даны рекомендации по ис-
пользованию оптимальных расходных материалов и условий процесса выявления 
следов. 

Ключевые слова: латентные следы рук, пары цианакрилата, окуривание. 
 
Дактилоскопическая экспертиза является одной из наиболее востребованных 

и результативных. Она занимает первое место по количеству проведенных экспер-
тиз и исследований в экспертно-криминалистическом центре Главного управления 
(далее – ЭКЦ ГУ) по Красноярскому краю. Уникальность дактилоскопической экспер-
тизы заключается в низкой стоимости, простоте, надежности и категорическом ре-
зультате о совпадении. Зачастую по ее результатам меняется исход уголовного де-
ла и устанавливаются лица, причастные к совершению преступлений. Дактилоско-
пическая экспертиза не теряет актуальность и является одной из самых 
востребованных, ее доказательная база является основополагающей в уголовном 
судопроизводстве. 

Уже более ста лет криминалистика разрабатывает приемы, средства, методы 
обнаружения латентных следов рук. Среди множества современных методов выяв-
ления таких следов все более широкое распространение получает обработка иссле-
дуемого объекта парами эфиров цианакриловой кислоты (цианакрилат), которые 
представляют собой химическое соединение с общей формулой CH2=C(CN)-COOR. 
Это токсичное вещество возникает при взаимодействии цианакриловой кислоты 
с одноатомными алифатическими спиртами. Благодаря своим адгезионным свойст-
вам оно входит в состав многих клеевых композиций, известных под распространен-
ным названием «суперклей». Способность цианакрилатов полимеризоваться в об-
ласти следов потожирового вещества впервые была отмечена Паулем М. Норкусом в 
1978 г. В 1981–1982 гг. появились первые публикации специалистов о новом методе 
выявления и фиксации следов рук. Сейчас этот метод применяется в криминалисти-
ческих отделениях США, Германии, Швейцарии, Японии, Чехии и других странах. 

С. С. Самищенко и В. А. Ивашков в 1990 г. были одними из первых, кто раскрыл 
сущность цианакрилового метода в отечественной криминалистике. В первой поло-
вине 1990-х гг. данный метод начал постепенно внедряться в практику деятельности 
экспертно-криминалистических подразделений (далее – ЭКП) России. Наиболее 
эффективно парами цианакрилата выявляются следы рук на следующих поверхно-
стях: полиэтиленовые (пластиковые) пленки, целлофан, различные виды металлов 
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и сплавов, пластмассы и пластик, глянцевый плотный картон, бумага (белая, цвет-
ная, глянцевая, копировальная), гладкий кожзаменитель и т. п. Цианакрилат позво-
ляет выявить как свежие следы, так и следы значительной давности [1, с. 232]. 

Интенсивное внедрение метода в отечественную экспертную практику и зна-
чительный рост случаев его применения для выявления следов рук в экспертно-
криминалистических подразделениях (ЭКП) системы МВД России наблюдается 
с 2014 г., когда проведенными научными исследованиями [2] было установлено, что 
применение метода выявления следов рук парами цианакрилата не препятствует 
дальнейшему исследованию ДНК и дактилоскопические порошки «ПД-Б», «ПД-Ч», 
флуоресцентный раствор Basic Yellow, водно-спиртовой раствор черного судана 3, 
с. 26, используемые для контрастирования следов рук, выявленных парами цианак-
рилата, не оказывают разрушающего воздействия на ДНК. 

В 2015–2017 гг. в ЭКЦ ГУ произошли основные поставки цианакрилатных ка-
мер как в профильный отдел центра, так и в территориальные ЭКП. Однако 
по имеющимся нормам положенности поставить в каждое подразделение по камере 
не представилось возможным. 

Начиная с 2015 г. в ЭКЦ ГУ установилась положительная практика: перед ис-
следованием ДНК назначается дактилоскопическое исследование, в случае выявле-
ния непригодных следов рук для идентификации личности, одиночных фрагментов 
папиллярных линий, мазков эксперт-биолог делает концентрированный смыв (со-
скоб) потожирового вещества, это наиболее актуально с маленьких поверхностей, 
и вероятность выделения ДНК увеличивается. При выявлении следов рук, пригод-
ных для идентификации личности, и установлении лица в ходе проверки по учету 
следов рук дальнейшее проведение исследования ДНК нецелесообразно. 

В ЭКЦ ГУ и крупных ЭКП края вышеописанный метод стал наиболее популяр-
ным и зарекомендовал себя как эффективный. Так, из 254 экспертиз, связанных 
с выявлением следов рук и проведенных в профильном отделе ЭКЦ ГУ в 2023 г., 
окуривание парами цианакрилата применялось в 91 % выполненных экспертиз, при 
этом в 85 % случаев были выявлены следы рук, пригодные для идентификации лич-
ности, что способствовало раскрытию и расследованию уголовных дел. В практике 
отдела имеются случаи выявления пригодных для идентификации следов рук с ис-
пользованием указанного метода на таких объектах как внутренняя часть латексных 
перчаток, клейкая сторона изоленты, малые объекты (чайные ложки, мизинчиковые 
батарейки, спусковой крючок автомата и т. д.) (рис. 1.). 

 

 
 

Рис. 1. След руки, выявленный на спусковом крючке автомата АКС74 
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В практике отдела также имеются случаи успешно выявленных следов рук 
с большой давностью образования, например на поверхности упаковки из-под нар-
котиков, изъятой более двух лет назад, были выявлены следы пальцев рук, по кото-
рым дополнительной дактилоскопической экспертизой уставлено тождество двух 
причастных к преступлению лиц. На пачке сигарет, изъятой по факту убийства, со-
вершенного более 30 лет назад, были выявлены фрагменты папиллярных линий, 
непригодные для идентификации личности, по которым впоследствии был назначе-
на экспертиза ДНК. 

Метод окуривания парами цианакрилата зарекомендовал себя не только для 
применения в лабораториях, но и для выявления следов рук в полевых условиях. 
Централизованно в ЭКЦ поставлялись портативные цианакрилатные устройства: 
цианакрилатные трубки и пистолеты. Испарение цианакрилата в этих устройствах 
происходит за счет нагрева специальной одноразовой капсулы (до 20 штук в одном 
комплекте). 

В профильном отделе ЭКЦ на месте происшествия для выявления следов рук 
в салонах автомобилей также применяется самодельные портативные нагреватель-
ные устройства для окуривания парами цианакрилата на месте происшествия. В ка-
честве нагрева используется лабораторная спиртовка, которая в целях безопасно-
сти помещается в металлическую емкость. Нагрев цианакрилата осуществляется 
более 40 минут, по результатам которого поиск следов рук на внутренних поверхно-
стях салона автомобиля упрощается. 

Отметим, что в малых ЭКП (особенно в наиболее отдаленных районах края) 
могут отсутствовать условия использования метода, поэтому в них окуривание па-
рами цианакрилата практически не применяется, а в случае использования имеет 
крайне низкую эффективность. 

Еще одной проблемой является то, что даже при наличии в ЭКП цианакрилат-
ных камер они в результате интенсивной эксплуатации часто надолго выходят из 
строя (поломки нагревательных элементов, увлажнителей, датчиков влажности и 
температуры и т. п.). 

В профильном отделе ЭКЦ ГУ одна из используемых камер окуривания пара-
ми цианакрилата в условиях атмосферного давления имеет срок эксплуатации бо-
лее 12 лет. В результате интенсивного использования данной цианакрилатной каме-
ры нагревательный элемент, датчики температуры и влажности вышли из строя, но 
эти поломки не препятствуют эффективному использованию камеры при условии 
незначительных отклонений от рекомендованного производителем алгоритма про-
цесса окуривания.  

Продолжительная практика использования камеры с многочисленными полом-
ками заводского оборудования показала необязательность использования в процес-
се окуривания нагревательного элемента, датчиков влажности и нагрева, а также 
специального увлажнителя воздуха. В ходе ее эксплуатации были выявлены опти-
мальные технические решения режима работы и использования определенных ви-
дов расходных материалов. 

Сотрудниками профильного отдела ЭКЦ проведено обобщение наработанного 
практического опыта, по итогам которого определены возможности продолжения 
нештатного использования цианакрилатных камер при наличии поломок, а также са-
мостоятельного изготовления камер окуривания. Подготовлены рекомендации по 
использованию оптимальных расходных материалов и создания условий для приме-
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нения метода окуривания парами цианкрилата при атмосферном давлении. Реко-
мендации доводятся сотрудникам ЭКП во время проведения учебно-методических 
сборов, обучений на право получения допуска и повышения квалификаций, а также 
при оказании практической помощи во время выезда в ЭКП по месту дислокаций. 

Для ЭКП края, не имеющих заводских цианакрилатных камер, было предло-
жено изготавливать корпус из подручных материалов (картонная коробка, аквариум, 
полимерный контейнер, ведро), а в качестве увлажнителя и нагрева цианакрилата 
применять емкости с горячей водой, вентиляцию камеры производить в вытяжном 
шкафу или на открытых участках местности. Рекомендовано обязательное исполь-
зование метода выявления следов рук парами цианакрилата в дактилоскопических 
экспертизах и исследованиях.  

Цианакрилатные камеры, изготовленные самостоятельно, показали свою эф-
фективность по выявлению следов рук не хуже, чем при рекомендованных заводских 
параметрах при отсутствии современных датчиков уровня влажности, температуры, 
нагревательного элемента и т. п. Например в отделе МВД России по Богучанскому 
району начальник экспертно-криминалистической группы после получения допуска 
«Дактилоскопическая экспертиза» самостоятельно изготовил цианакрилатную каме-
ру, однако из-за отсутствия опыта работы и низкого количества дактилоскопических 
экспертиз и исследований по выявлению следов рук не всегда удавалось получить 
положительный результат. В ходе инспектирования и оказания практической помо-
щи автором статьи (сотрудником профильного отдела ЭКЦ ГУ) были даны рекомен-
дации, после которых повысилась результативность выполнения дактилоскопиче-
ских экспертиз (рис. 2–3). 

 

 
 

Рис. 2. Общий вид самодельной цианакрилатной камеры 
 

 
 

Рис. 3. Внутренняя часть цианакрилатной камеры 
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В 11 отделе (экспертизы наркотических средств) ЭКЦ ГУ в качестве самодель-
ной цианакрилатной камеры используется металлический ящик, нагревательный 
столик используется для нагрева цианакрилатной композиции и емкости с водой для 
повышения влажности. Самодельная цианакрилатная камера помещена в вытяжной 
шкаф, который производит очистку от паров цианакрилата. Эксперты успешно ис-
пользуют самодельную цианакрилатную камеру для поиска следов рук на упаковках 
наркотических средств до момента вскрытия упаковки в дежурные сутки, что повы-
шает вероятность обнаружения следов рук и быстроту получения оперативно-
значимой информации в поисках лиц, совершивших тяжкое и особо тяжкое преступ-
ления (рис. 4–5). 

 

 
 

Рис. 4. Общий вид вытяжного шкафа и самодельной цианакрилатной камеры 
 

 
 

Рис. 5. Внутренняя часть самодельной цианакрилатной камеры  
 

Ниже приведены основные рекомендации по изготовлению камеры окурива-
ния и применению метода: 

1. Изготовление герметичной цианакрилатной камеры осуществляется из под-
ручных материалов (аквариум, картонная коробка, полимерный контейнер, ведро). 

2. В качестве цианакрилата можно использовать «суперклей», содержащий 
цианакрилат, причем желательно иметь в запасе тюбики разного объема (например 
2 и 4 гр) в зависимости от объема камеры. 
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3. Нагрев цианакрилата осуществляется при помощи емкости размером не 
менее 50×100 мм с добавлением горячей воды и ее последующим покрытием фоль-
гой, используемой в качестве испарителя. 

4. Увлажнение производится при помощи емкости не менее 750 мл, заполнен-
ной горячей водой (кипяток).  

5. Окуривание парами цианакрилата в самодельной цинакрилатной камере про-
изводится не менее 5 часов, для наилучшего результата – 24 часа. При помещении 
объектов на более длительное время переопыления поверхностей не происходит 
(опытное максимальное время опыления составило 96 часов).    

6. Для экспресс-метода в качестве нагрева можно применять спиртовку и ме-
таллическую чашку. 

7. После окуривания парами цианакрилата при отсутствии видимых результа-
тов или необходимости повышения контраста выявленных следов следует произво-
дить дополнительную обработку объектов дактилоскопическими порошками. 

8. Следует работать с защитой для органов дыхания в хорошо проветривае-
мом помещении.  
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

СУДЕБНОЙ ПОРТРЕТНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
 

Аннотация: портретная экспертиза является одним из видов криминалистиче-
ских экспертиз, в результате проведения которой решаются диагностические и иден-
тификационные задачи. Она прошла большой путь своего становления и развития 
и продолжает совершенствоваться в связи появлением новых цифровых технологий 
и средств обеспечения процесса экспертного исследования. В статье рассматрива-
ются вопросы современного состояния и перспектив развития портретной экспертизы. 

Ключевые слова: судебная портретная экспертиза, аналоговые и цифровые 
объекты, признаки внешности, компьютерные технологии. 

 
Судебная портретная экспертиза выступает эффективным средством в уста-

новлении обстоятельств по уголовным и гражданским делам. В России портретная 
экспертиза проводится с 1913 г. и по настоящее время. 

До появления цифровых средств фиксации внешнего облика человека объек-
тами портретной экспертизы традиционно являлись его статистические изображения 
на объективных материальных носителях информации: фотоснимки, видеокадры, 
видео, кинозаписи, полученные аналоговым способом. Для исследования объектов 
такого вида разработаны, апробированы и успешно применяются экспертные мето-
дики [1–4], которые позволяют экспертам  успешно решать задачи портретной экс-
пертизы. 

Портретная экспертиза решает диагностические и идентификационные задачи. 
Последние являются ее основными задачами, которые утверждают тождество или 
различие признаков внешности лиц (лица), изображенных на представленных фото-, 
видеопортретах. При решении диагностических задач устанавливается пригодность 
изображенного на объекте лица для дальнейшего идентификационного исследова-
ния, определяется его антропологический тип, пол, возраст. Устанавливаются при-
знаки, изменяющие внешний облик лица в результате патологических заболеваний 
и косметико-хирургических операций. 

Современными объектами портретной экспертизы прежде всего являются 
изображения, полученные с помощью цифровых средств фото- и видеофиксации 
(фотоаппаратов, видеокамер и др.). Появление таких объектов обусловлено разви-
тием средств запечатления внешнего облика человека. 
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Наибольшую сложность при производстве портретных экспертиз вызывают 
видеозаписи, видеокадры в файлах или распечатанные на бумаге. Трудности за-
ключаются в низком качестве предоставляемых на исследования изображений 
не зависимо от перечисленных объектов носителей информации. Как показывает 
проведенный нами анализ заключений экспертов, на объектах данного вида в 70 % 
случаях не отображаются мелкие элементы и признаки внешности и большинство 
крупных элементов и их характеристик (контуры бровей, глазные щели, складки 
верхних век), поэтому они вынуждены выносить большое количество выводов в ве-
роятной форме или НПВ. 

Для решения этих проблем необходимо создание автоматизированных про-
грамм с искусственным интеллектом, способных не только улучшать изображение, 
но и проводить сравнение достоверно отобразившихся морфологических элементов 
и признаков внешности.  

Изображения, полученные цифровым способом, могут подвергаться цифровой 
ретуши и монтажу с помощью графических редакторов. Это актуально для фото-
снимков, полученных на документы, удостоверяющие личность, поскольку объекты 
с цифровой ретушью значительно изменяют внешний облик лица, изображенного на 
фотографии. Так, с помощью графического редактора (например Photo Pos Pro, 
Fotor, Adobe Photosop) не только устраняются шрамы, веснушки, родинки, складки 
и морщины, но и изменяются доминирующие элементы и их характеристики: глазная 
щель (контур, ее протяженность, вид внутреннего угла глаза, цвет, тон радужки), уш-
ная раковина, подбородок. Это существенно затрудняет, а порой и делает невоз-
можным процесс идентификационного исследования изображенных на фотоснимках 
лиц [5, с. 54–62]. 

Данные проблемы можно решить с применением модернизированной методи-
ки исследования цифровых изображений, подвергшихся цифровой ретуши и монта-
жу, где одной из главных особенностей исследования будет являться установление 
факта цифровой ретуши (художественной или технической), монтажа по специаль-
ным признакам с учетом современных цифровых редакторов (например GIMP, 
Adobe Photosop). 

В арсенале экспертов-портретистов в большинстве случаев отсутствуют ав-
томатизированные идентификационные системы, позволяющие в полном объеме 
проводить исследования представленных изображений. Эксперты используют раз-
личные графические редакторы, например GIMP, Adobe Photosop, специально 
не созданные для целей портретной экспертизы, но позволяющие, например, уста-
навливать угол наклона и поворота головы, иллюстрировать методы сравнительного 
исследования (биологическая асимметрия, маски, наложение координатных сеток 
и т. д.). Разработчиками созданы несколько программ, специально предназначенных 
для производства судебно-портретной экспертизы:  

– «Портрет» – для точного определения положения головы сфотографирован-
ного человека на предварительной стадии исследования судебно-портретной экс-
пертизы; 

– «Внешность» – для определения индивидуальности признаков внешности 
путем исследования их частоты встречаемости [6]; 

– «VisoSoft» – комплексное исследование внешнего облика человека. 
Автоматизированный комплекс «VisoSoft» позволяет применять следующие 

сравнительные методы: визуальное сопоставление признаков внешности; совмеще-
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ние изображений по прямым и ломаным линиям; наложение изображений, апплика-
ции; сопоставление относительных величин; биологическая асимметрия; маскирова-
ние [7]. 

Таким образом, активное использование в габитоскопии и портретной экспер-
тизе современных компьютерных технологий, созданных на их основе биометриче-
ских идентификационных систем, и внедрение в экспертную деятельность искусст-
венного интеллекта позволяют объективизировать процесс исследования и сокра-
тить время проведения экспертизы. В то же время искусственный интеллект не 
сможет в полной мере заменить человека, поскольку только эксперт как участник 
уголовного процесса несет юридическую ответственность за результаты экспертизы, 
только он на основе специальных познаний может сделать объективный вывод. 
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ОСОБЕННОСТИ 
ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ ТЛЕНИЯ 

ДЕРЕВЯННЫХ НАСТИЛОВ 
 

Аннотация: в статье рассмотрены особенности проведения пожарно-
технических исследований процессов тления древесины. Приведены данные о ско-
рости тления и об условиях его прекращения или перехода в режим пламенного го-
рения. 

Ключевые слова: пожар, тление, пожарно-техническая экспертиза. 
 
Производство пожарно-технических экспертиз и исследований связано с полу-

чением фактических данных о процессе горения. В статье будет установлена ско-
рость тления деревянных настилов, знание этой информации необходимо для опре-
деления места очага пожара: начавшись в одной точке, тление длительное время 
распространяется по древесине и наибольшие термические повреждения образуют-
ся совершенно в другом месте.  

Приведем пример, полученный в ходе осмотра места пожара, произошедшего 
в помещении поселкового почтового отделения. Проведенная работа в дальнейшем 
переросла в научное исследование. Пожар происходил в режиме тления, пламенно-
го горения не было. Тлели доски пола напротив топки металлической печи, около ко-
торой отсутствовал необходимый металлический лист. Прогар досок образовался 
в форме буквы «F» и имел среднюю ширину 10 см, доски имели толщину 2,5 см. 

Изучение характеристик процесса горения позволило выдвинуть версию 
о временном интервале, в ходе которого происходило тление. За время начала го-
рения был принят момент очистки печи от зольных остатков вечером перед закры-
тием помещения. Утром горение было ликвидировано, точное время было не из-
вестно. Зная временные характеристики процесса тления и размеры прогара, стало 
возможным произвести расчет скорости горения. Минимальная скорость тления до-
сок пола составила 6 см/час, а максимальная – 17 см/час. 

На месте пожара наблюдались стандартные признаки, характерные для про-
цессов тления: образование наслоения коричневой липкой копоти различной плот-
ности на стенах и потолке, местами с потеками жидкого капельного конденсата. Такие 
признаки не образуются при пламенном горении. 

Температурное воздействие на древесину досок в прогаре характеризовалось 
локальностью. Признаки пиролиза наблюдались на глубине до 1,5–2 см. В некото-
рых местах был обнаружен пушистый пепел от тления древесины, сохранившийся 
после тушении пожара. 

Доски пола были изъяты для проведения экспериментальной работы в лабо-
ратории. Установлено, что они были изготовлены из лиственницы. С изъятыми об-
разцами проводились огневые испытания, в ходе которых выяснили, что после пре-
кращения огневого воздействия либо прекращалось тление древесины, либо проис-
ходило устойчивое пламенное горение. 
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Для более полного изучения процесса тления эксперименты проводились 
с досками, изготовленными из древесины других пород. Устойчивого тления полу-
чать не удавалось. Возникло предположение, что не был учтен фактор, влияющий 
на образование и устойчивое протекание процесса тления настилов досок пола. 

При исследовании других аналогичных мест пожаров было замечено, что на-
правление тления в помещении может совпадать с направлением ветра на улице. 
То есть влияние на горение оказывают потоки воздуха. Пригодился опыт, получен-
ный при корректировке определения места очага пожара, скрытого в пустотах потол-
ка. Эта работа выполнялась на макетах зданий в аэродинамической трубе. Там мо-
делировался поток ветра и его взаимодействие с конструкцией здания с образова-
нием в его пустотах потоков воздуха – сквозняков, т. е. направленных и устойчивых 
потоков воздуха, возникающих в замкнутых пространствах. Их влияние приводит 
к распространению горения из очага по пустотам в сторону на 2–3 метра и более, 
где формируются ложные (вторичные) следы очага пожара. В совокупности с изло-
женным стало ясно, что на образование и протекание процесса тления на деревян-
ных настилах влияют сквозняки, образующиеся в помещении и в его ограждающих 
конструкциях вследствие взаимодействия ветра со строением.  

Исходя из полученных данных и изучения признаков термического воздей-
ствия, было выдвинуто предположение, что горение со скоростью меньше 6 см/час 
приводит к затуханию, а выше 17 см/час – к возникновению пламени. 

В результате множества исследований происходящих в виде тления пожаров 
настилов из досок было отмечено, что чаще всего источниками являлись тлеющие 
угли из печей, нагретые поверхности тепловых приборов, их тепловое излучение, 
тлеющие окурки, искры газо- и электросварок, короткие замыкания, тепло переход-
ного сопротивления и т. п. 

Исследованием подобных пожаров была установлена возможность возникно-
вения еще одного редкого явления: в момент перехода тления в пламенное горение 
может происходить хлопок или вспышка в виде взрыва с выбиванием дверей и окон. 
Низкотемпературное горение древесины в пределах до 450°С происходит с образо-
ванием пиролизных газов, которые состоят из оксида углерода, водорода, метана, 
диоксида углерода, воды и т. д. Такая особенность при пожаре, перешедшем в ста-
дию пламенного горения, уничтожающим признаки первоначального развития в виде 
тления, указывает на наличие первоначального тления деревянных настилов. 

Изучение множества подобных пожаров дало понимание, что время скрытого 
развития тления может протекать достаточно долго – до двух и более суток. Время 
свободного тления зависит от разных факторов, например от резкого притока свеже-
го воздуха, изменения направления ветра, образования сквозных прогаров в ограж-
дающих конструкциях, выгорания тлеющего материала и др. 

Изложенные признаки пожара, скоростные характеристики волны тления 
и возможность по ним определять момент и точку начала горения, подтверждались 
на исследованных пожарах деревянных полов и потолков. В литературе можно 
встретить значения зависимости скорости тления от линейной скорости воздушного 
потока (сквозняка) вдоль поверхности древесины [1, с. 9]. Это подтверждает наличие 
в природе устойчивого тления именно древесины, скорость распространения которо-
го по большей мере зависит не от ее вида, а от скорости воздушного потока величи-
ной от 7 до 22 см/час. Известно, что уменьшение скорости сквозняка в зоне тления 
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также приводит к прекращению горения. Соответственно превышение сквозняком 
предельной скорости переводит процесс тления в пламенное горение.  

Отметим, что Б. В. Мегорский в работе «Методика установления причин пожа-
ров» связывал примеры длительного тления деревянных конструкций с недостатком 
кислорода в зоне горения, не описывая иных условий, в том числе наличие сквозняков 
[2], но при этом упоминал о возможных «взрывообразных воспламенениях» газооб-
разных продуктов неполного горения. 

Надеемся, что приведенный выше материал окажется полезным при проведении 
расчетов скорости тления древесины в ходе пожарно-технических экспертиз и ис-
следований. 
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ПРОБЛЕМЫ 
СУДЕБНО-ПОЧЕРКОВЕДЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПОДПИСЕЙ 

СПЕЦИФИЧЕСКОГО ТРАНСКРИПЦИОННОГО СОСТАВА 
 

Аннотация: в статье рассматриваются актуальные вопросы судебно-
почерковедческой экспертизы современных подписей различного состава, объема, 
конструктивной сложности, информативности. Приводится авторская классифика-
ция транскрипций с учетом дополненного качественного и количественного состава 
специфических подписей. Особое внимание уделяется анализу рисунков, идео-
грамм и пиктограмм, цифр и графических символов, активно использующихся ис-
полнителями в целях придания личным удостоверительным знакам наибольшей 
оригинальности. Статья нацелена на совершенствование теоретико-методических 
положений судебно-почерковедческого исследования подписей специфического со-
става, все чаще встречающихся на современном этапе в практической экспертной дея-
тельности. 

Ключевые слова: судебно-почерковедческая экспертиза, проблемы исследо-
вания, современные подписи, транскрипция, рисунки, идеограммы, пиктограммы. 

 
На современном этапе судебно-почерковедческая экспертиза выступает  

эффективным средством получения доказательств в процессе рассмотрения раз-
личных уголовных, гражданских, арбитражных и административных дел. Анализ ре-
зультатов экспертно-криминалистической практики Российской Федерации и ряда 
дружественных государств свидетельствует о преобладании в качестве объектов 
исследования кратких записей и подписей [1]. Анкетирование экспертов-
почерковедов позволяет сделать вывод, что процесс экспертного исследования по-
следней категории рукописей сегодня характеризуется определенными проблемами 
теоретико-методического характера, обусловленными активным развитием и рас-
пространением в практической деятельности подписей специфического транскрип-
ционного состава. Указанные почерковые объекты помимо привычных букв и (или) 
штрихов содержат рисунки, идеограммы и пиктограммы, цифры и иные графические 
конструкции, осложняющие ход исследования. 
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Появление новых интересных нетривиальных объектов исследования требует 
от специалистов быстрой адаптации к ситуации, оперативной реакции на происхо-
дящее и адекватных предложений для нахождения эффективного пути решения на-
зревшей проблемы. 

Процесс формирования современных подписей сопряжен с желанием граждан 
обеспечить своему основному личному реквизиту наибольшую оригинальность 
и значимость. Отдельная категория лиц таким образом стремится подчеркнуть свои 
увлечения или профессиональную принадлежность: музыка, политика, химия, живо-
пись, IT-технологии и др. Поэтому значительная часть знаменитых деятелей искус-
ства, науки, техники и ремесла, а также известных людей и медийных личностей для 
придания большей индивидуальности собственной подписи включают в ее качест-
венно-количественный состав структурные элементы в виде пиктограмм, идеограмм, 
цифр, рисунков, символов, ретуши. Почерковедческой практике известны случаи ис-
пользования скрипичных ключей, нот, художественных кистей и иных графических 
символов в смешанных транскрипциях, непосредственно указывающих на профес-
сию исполнителей (рис. 1–3). 

 

 
 

Рис. 1. Подпись, выполненная от имени Ждановой В. О.  
(преподаватель изобразительных искусств), имеющая смешанную транскрипцию, 

содержащая в своем составе: монограмму из прописных букв «Ж», «В», «О»,  
рисунок в виде морды кота, безбуквенные дополнительные штрихи и росчерк 
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Рис. 2. Подпись, выполненная от имени гражданина «Phong»  

(деятель музыкальной сферы), содержащая в транскрипции элемент  

в виде пиктограммы (обозначение ноты ), буквы, безбуквенные штрихи и росчерк 
 
 

 
 

Рис. 3. Подпись, выполненная в паспорте от имени Лисенкова А. В.,  
содержащая в составе транскрипции рисунок в виде головы лисы 

 
Наличие отмеченных компонентов порождает появление трудностей, возни-

кающих в процессе почерковедческого исследования, в большей степени связанных 
с некорректным определением транскрипции, установлением пределов вариацион-
ности подписного почерка и невозможности правильно выявить некоторые иденти-
фикационные признаки ввиду отсутствия соответствующих критериев и т. п. Все вы-
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шеперечисленное априори приводит к сложностям при производстве повторных экс-
пертиз. Решение данной проблемы видится нам в проведении всесторонней работы 
в части изучения теоретических, методических и практических вопросов при иссле-
довании таких специфических подписей. 

Представляется, что среди проблем теоретического характера наибольшее 
практическое значение имеет классификация транскрипций, не вполне удовлетво-
ряющая современным потребностям судебно-экспертной практики. Согласно базо-
вым положениям судебно-почерковедческой экспертизы транскрипция входит в пер-
вую группу общих признаков подписи, характеризующих ее построение. Традицион-
но процесс установления данного признака заключается в анализе графического 
изображения подписи посредством ее качественного и количественного состава 
с учетом последовательности выполнения [2]. В свою очередь, состав объекта обу-
словлен наличием и числом структурных элементов: монограмм, прописных и строч-
ных букв, цифр, безбуквенных штрихов, росчерка, дополнительных штрихов, раз-
личных символов, точек [3]. Как было сказано ранее, состав дополняется идеограм-
мами, пиктограммами, рисунками и иными графическими символами, которые также 
должны быть охвачены соответствующим вариантом транскрипции. Сейчас в фун-
даментальных работах в области почерковедения выделяют буквенную, безбуквен-
ную (штриховую), смешанную транскрипцию подписи [4]. Однако представленная 
классификация не охватывает отмеченные выше компоненты, используемые инди-
видами на современном этапе, ввиду чего логически верными будут модификация 
классификации и дополнение ее новыми основаниями с учетом специфики состава 
рассматриваемых и актуальных почерковых реализаций. 

Таким образом, анализ современных подписей, встречающихся в практиче-
ской деятельности эксперта-почерковеда, позволил сформировать авторскую клас-
сификацию их транскрипционного состава, учитывающую ярко выраженную специ-
фику и все многообразие гипотетически возможных и практически наполняющих ее 
графических структурных единиц. Мы предлагаем дифференцировать подписи 
по транскрипции на: 

– буквенные; 
– безбуквенные (штриховые); 
– рисуночные (пиктография, идеография, ретушь); 
– смешанные. 
Отметим, что категория «смешанные», в отличие от общепринятой, сущест-

венно расширяется и может содержать в различной компоновке любые две и более 
категорий из вышеперечисленных. Предложенная авторами классификация транс-
крипций в большей степени охватывает актуальный состав интересных и сложных 
почерковых реализаций – подписей. 

Разработка обозначенной проблемы, связанной с необходимостью исследо-
вания подписей специфического транскрипционного состава, требует всестороннего 
теоретического, методического и практического совершенствования. В свою очередь 
многообразие транскрипций современных подписей обусловливает важность веде-
ния дальнейшей научной и практической работы в указанном направлении, а также 
насыщения специальной литературы соответствующей информацией. 
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Аннотация: в статье рассмотрены устройство и принципы работы гидравличе-
ского перекусывателя педалей автомобиля. Описаны механизм следообразования 
и признаки, отображающиеся в следах его применения при взломе металлических 
дверей. Изучены особенности проведения трасологического исследования следов 
данного инструмента. 

Ключевые слова: следы орудий взлома, трасологическое исследование, гид-
равлический инструмент, взлом дверей. 

 
Гидравлическое оборудование сегодня приобрело популярность в разных от-

раслях промышленности, что обуславливается наличием большого перечня положи-
тельных эксплуатационных качеств. Оно рассчитано на использование в различных 
климатических условиях, способно выдерживать предельные нагрузки в течение 
длительного срока службы, не нуждается в подключении к электрической сети. Это 
наделяет данное оборудование высоким уровнем мобильности и экономичности. 
Создаваемое в его системе высокое давление передается на рабочий инструмент, 
в котором образуется усилие, способное разрушить даже самую прочную прегра-
ду [1; 2]. 

К одному из видов такого оборудования относится портативный инструмент 
с гидравлическим приводом, изначально изобретенный для проведения аварийно-
спасательных работ. Сейчас он используется для специальных работ в условиях 
высоких и низких температур, а также для ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций. 

Таким оборудованием, способным выполнять аварийно-спасательные работы, 
является специальный гидравлический инструмент вспомогательного назначения, 
к которому можно отнести перекусыватели металлических решеток и педалей авто-
мобиля. Помимо основного назначения они могут быть использованы для аварийно-
го вскрытия дверей и окон путем вырывания или перекусывания наружных петель. 
Однако встречаются случаи применения инструмента и его аналогов в криминаль-
ных целях. В последнее время это становится распространенной проблемой, так как 
приобретение перекусывателя не составляет большого труда. 

Одной из моделей данного вида инструмента является перекусыватель педа-
лей автомобиля ПРГ-63/1. Производитель характеризует его как «способного пере-
кусить стальной рычаг сечением 8×35 мм либо пруток диаметром 20 мм. Габаритные 
размеры – 290×80×70 мм. Масса – 4,5 кг. Максимальное режущее усилие – 120 кН. 
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Максимальное давление рабочей жидкости – 63 МПа» [3]. Инструмент состоит из 
скобы, в которой при помощи штифта закреплен неподвижный нож. Подвижный нож 
присоединен к поршню, который помещен в цилиндр и уплотнен резиновым коль-
цом. Цилиндр ввернут в скобу и зафиксирован винтом. На штоке поршня размещена 
возвратная пружина. В донышке цилиндра выполнено резьбовое отверстие для под-
вода жидкости в рабочую полость. Для создания высокого давления в оборудовании 
могут применяться как гидравлические станции, работающие на бензиновых или 
электрических двигателях, так и ручные насосы. 

Эксперимент проводился с целью уточнения механизма образования следов 
данного инструмента на наружных дверных петлях, а также проверки устойчивости 
отображения признаков. Сначала электродуговой сваркой к полотну и коробке двер-
ного блока приваривались стальные петли диаметром 22 мм. Далее соединитель-
ный шланг подключался к ручному насосу и перекусывателю педалей автомобиля 
через быстроразъемные соединения и устанавливался подвижным и неподвижным 
ножами на стык верхней и нижней половин петли. Затем в течение одной минуты 
при помощи ручного насоса в системе нагнеталось давление, которого было доста-
точно для разрушения петли. При сбросе давления в системе подвижная часть под 
воздействием возвратной пружины возвращалась в исходное положение. 

По мере увеличения рабочего давления в гидравлической системе перекусы-
вателя педалей шток-поршень вместе с находящимся на нем ножом перемещался 
и заходил в зазор в середине петли, раздвигая две ее части, и внедрялся в ось. С 
противоположной стороны в нее упирался расположенный на корпусе нож. Далее 
ножи перемещались во встречном направлении до разрушения петли. Время, затра-
ченное на перекусывание, составляло порядка 15 секунд. 

При использовании перекусывателя остаются основные и дополнительные 
(сопутствующие) следы. Последние чаще всего образуются на близлежащих объек-
тах. К ним относятся следы от основания насоса на грунте, отделившиеся от окра-
шенных частей перекусывателя педалей лакокрасочные частицы на близлежащих 
объектах, пятна гидравлического масла. При использовании бензиновых станций мо-
гут оставаться пятна бензина, моторного масла или их смеси. Основные следы при-
менения гидравлического перекусывателя педалей автомобиля обнаруживаются не-
посредственно на петле и дверном блоке. При этом вблизи от петли на дверном 
блоке (полотне, коробке) остаются многочисленные потертости лакокрасочного по-
крытия и задиры металла. 

Ножи инструмента на петлях образуют следы, состоящие из участков динами-
ческих отображений их наружных поверхностей, а также поверхностей излома 
в средней части. Углы между поверхностями, образованными ножами составляют 
порядка 120°. 

Динамические следы в виде трасс (валиков и бороздок) оставляют ножи как на 
оси петли, так и на ее поверхности ближе к центру. 

Поверхность излома в средней части петли представляет собой образованные 
в процессе разрушения оси неровности микрорельефа и ее ширина составляет 4,5–
5 мм. 

При макро- и микроскопическом исследовании статических и динамических 
следов на дверных петлях установлено, что в большинстве случаев они пригодны 
для определения групповой принадлежности оставившего их орудия. В динамиче-
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ских следах отображаются особенности микрорельефа рабочих частей перекусыва-
теля педалей, что позволяет произвести его идентификацию. 

Таким образом, при использовании гидравлического перекусывателя педалей 
автомобиля для разрушения дверных петель, как у большинства инструментов дан-
ного вида, помимо основных образуются дополнительные (сопутствующие) следы, 
которые можно обнаружить на окружающей вещной обстановке. Основные следы 
взлома остаются на петлях и дверном блоке (полотне, коробке). Необходимо отме-
тить, что если вместе со следами представлен прекусыватель педалей автомобиля, 
то его возможно идентификацировать. 
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КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ГИЛЬЗ, 

ИЗЪЯТЫХ С НЕРАСКРЫТЫХ МЕСТ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 
КАК НОВОЕ ТЕХНИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО 

 
Аннотация: современные технико-криминалистические средства, предназна-

ченные для сохранения в неизменном виде вещественных доказательств, изымае-
мых с мест совершения преступлений, не в полной мере обеспечивают выполнение 
данных функций. Многие из средств упаковки и транспортировки не имеют никаких 
отличий от своих аналогов, применявшихся в период зарождения криминалистиче-
ской науки. Это обусловило необходимость поиска новых конструктивных элементов 
упаковочного материала, который может не только обеспечить сохранение призна-
ков и свойств вещественного доказательства, но и контролировать техническую дос-
товерность изъятого объекта на всех стадиях его жизненного цикла. Технические ха-
рактеристики контейнера для транспортировки гильз полностью обеспечивают со-
хранность и информационную прослеживаемость поисковой, удостоверительной, 
исследовательской, учетно-регистрационной и иной работы с гильзой. 

Ключевые слова: информационная прослеживаемость, контейнер, технико-
криминалистическое средство, сохранность. 

 
Современные правовые, научные и практические источники технико-

криминалистической деятельности не содержат четкого определения упаковки, упа-
ковочных средств, предназначенных для работы с конкретной категорией вещест-
венных доказательств. Отсутствие индивидуализированных параметров к средствам 
изъятия значимых вещественных доказательств, к числу которых относятся балли-
стические объекты со следами применения огнестрельного оружия, приводит к при-
способлению случайных видов упаковки для обеспечения данных целей. Между тем 
в ряде стран существуют четкие предписания по применению единообразных 
средств упаковки и дальнейшего хранения типовых объектов, содержащих кримина-
листически значимую информацию. Пример зарубежного опыта, который зареко-
мендовал себя при обеспечении сохранности, достоверности и информационной 
прослеживаемости вещественного доказательства, в полной мере заслуживает вне-
дрения в деятельность российских экспертно-криминалистических лабораторий по-
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средством разработки отечественных аналогов стандартизированных средств изъя-
тия гильз со следами огнестрельного оружия. 

Рассмотрение материалов протоколов следственных действий, содержащих 
описание упаковочного материала, применявшегося для изъятия гильз, правоуста-
навливающих документов о направлении для проверки и постановки на экспертно-
криминалистический учет и постановлений о назначении баллистических экспертных 
исследований показал, что в преимущественных случаях гильзы упаковывались в по-
лиэтиленовые пакеты, конверты, спичечные и иные коробки небольшого размера и т. д. 
В качестве уплотнительных материалов использовалась туалетная бумага, вата и мар-
ля. В 30 % случаев уплотнение не было предусмотрено, несмотря на то, что в одну упа-
ковку помещались сразу несколько объектов. 

Отметим, что данный подход – традиционный. Он является следствием совре-
менного состояния материального обеспечения правоохранительных органов. Однако 
применение такого подхода требует соблюдения процедуры прослеживаемости жиз-
ненного цикла вещественного доказательства, в рамках которого должна быть обес-
печена сохранность каждой упаковки, которая применялась после завершения про-
цессуальных и внепроцессуальных манипуляций с объектом, что не всегда обеспе-
чивается в ходе достаточно продолжительной процедуры расследования и судебного 
рассмотрения уголовных дел, в которых фигурируют объекты со следами примене-
ния огнестрельного оружия. 

Гильзы со следами огнестрельного оружия, обнаруженные в условиях произ-
водства следственных действий, должны быть изъяты и снабжены первичной упа-
ковкой. Далее они в преимущественных случаях направляются в экспертно-
криминалистические подразделения МВД России для производства диагностических 
исследований, в ходе которых устанавливаются калибр, тип патрона, составной ча-
стью которого они являлись. Если объектов несколько, может быть установлен факт 
использования одного или разных экземпляров огнестрельного оружия и т. д. Затем 
гильзы должны быть возвращены инициатору уже в новой упаковке, внутри которой 
помещают объект исследования и первичную упаковку. После возвращения ве-
щественного доказательства в распоряжение субъекта расследования, объект 
в десятидневный срок должен быть направлен в межрегиональное экспертно-
криминалистическое подразделение по территориальной принадлежности для 
проверки и постановки на учет пуль и гильз со следами нарезного огнестрельного 
оружия, изъятых с нераскрытых мест происшествия, откуда она уже в новой упаков-
ке направляется для постановки на федеральный уровень (при наличии соответст-
вующих оснований). При этом предписаний относительно возврата инициатору упа-
ковочного материала с соответствующими пояснениями нет, чаще всего они уничто-
жаются. Ведомственными нормативными правовыми актами предусмотрено 
нахождение данных объектов (уже без упаковки и любых данных о ней) в натурных 
коллекциях федерального и межрегионального уровня в течение 15 лет, после чего 
гильзы должны быть возвращены в подразделение инициатора. 

Несмотря на достаточную строгость контроля соблюдения требований 
к транспортировке таких значимых видов вещественных доказательств как гильзы со 
следами применения огнестрельного оружия и последующий контроль объектов, по-
ставленных на экспертно-криминалистический учет, следует констатировать целе-
сообразность внедрения в практику деятельности правоохранительных органов но-
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вого подхода к использованию многоразовой упаковки, которая помимо сохранности 
объекта обеспечит прослеживаемость его технической достоверности. 

С этой целью нами предлагается использование полимерного контейнера с раз-
мерными параметрами – диаметр 40 мм, высота 120 мм, что обеспечит возможность 
изъятия наиболее часто встречающихся на местах совершения преступлений видов 
гильз, выстрелянных из огнестрельного оружия. В целях исключения возможности 
коррозии гильзы, которая может произойти из-за влажностных условий ее изъятия, 
в контейнере имеется перфорация по периметру корпуса. Донная внутренняя часть 
предлагаемого средства упаковки – вогнутая, что обеспечивает неподвижность объ-
екта, размещенного в упаковке. 

Фиксация объекта внутри упаковки будет обеспечиваться посредством завин-
чивания болта, расположенного в крышке контейнера, на конец которого закреплен 
конусообразный полимерный поршень высотой 15 мм, внутри которого размещен 
магнит. Длина болта составляет 90 мм, что обеспечит возможность размещения 
внутри упаковки объектов разного калибра.  

Процесс упаковки в зависимости от размерных параметров изымаемого объ-
екта предусматривает скорейшее опускание гильзы в контейнер (при значительной 
длине объекта) или ее размещение на магнитном коническом поршне (шляпкой 
вверх) и расположение сверху основного элемента контейнера. После соединения 
донной части гильзы с контейнером болт, вмонтированный в крышку, докручивается 
до упора, тем самым обеспечивается надежная фиксация объекта внутри упаковки. 

В процессе разработки данной конструкции нами был изготовлен прототип 
предлагаемого контейнера с применением технологии 3D-печати, что позволило 
протестировать полученную модель при упаковке гильз различного калибра, содер-
жащих на корпусе следы применения огнестрельного оружия, а также определить 
финансовую целесообразность внедрения данной модели. Результаты апробации 
показали, что контейнер обеспечивает возможность надлежащей транспортировки 
всех видов тестируемых гильз, при соблюдении элементарных правил упаковки воз-
можность негативного воздействия на следовую информацию на гильзе минималь-
на. Стоимость одной единицы модели не превышает 80 рублей, затрачиваемых на 
расходный материал при индивидуальном изготовлении, что при промышленном 
производстве снизит его себестоимость до 30–40 рублей. 

Результаты тестирования и полученные выводы позволяют предложить раз-
работанную модель контейнера для внедрения в практическую деятельность право-
охранительных органов в качестве основного регламентированного вида упаковочно-
го материала, в который должен быть размещен объект при его изъятии в условиях 
производства следственного действия и в последующем передаваться в установ-
ленном порядке для производства исследовательских, учетно-регистрационных и иных 
манипуляций без изменения внешнего вида первичной упаковки. 

Подводя итог, следует отметить возможность использования предлагаемого 
нами контейнера для упаковки, транспортировки и хранения гильз со следами огне-
стрельного оружия в качестве тестового технико-криминалистического средства. 
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ЗАМКИ С ЭЛЕКТРОННЫМ МЕХАНИЗМОМ СЕКРЕТА 
КАК ОБЪЕКТ ТРАСОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 
Аннотация: в статье рассматриваются актуальные вопросы криминалистиче-

ского исследования замков с электронным механизмом секрета, в частности прин-
ципы функционирования устройств, способы криминального воздействия на меха-
низм секрета, а также особенности их криминалистического исследования. 

Ключевые слова: криминалистическое исследование замков, взломы элек-
тронных запирающих устройств, методы исследования электронных замков. 

 
Современные электронные замки становятся популярными благодаря своему 

удобству использования [1]. Однако, как и любая другая технология, они не лишены 
уязвимостей. В случае несанкционированного отпирания электронного замка на его 
поверхности остаются следы, которые могут быть использованы для выявления 
воздействия на механизм секрета замка при нештатном отпирании [2–3]. 

Современные методы исследования следов отпирания позволяют не только 
определить данный факт, но и выявить конкретные способы, использованные зло-
умышленниками, а также определить возможные уязвимости системы механизма 
секрета замка. Благодаря различным техникам анализа следов эксперты могут оп-
ределить тип инструментов, использованных для воздействия на запирающий меха-
низм, а в некоторых случаях и время его совершения. 

Следы отпирания замка могут быть обнаружены как на поверхности самого 
замка, так и на его элементах управления. В современной литературе по трасологии 
практически отсутствуют описания и сведения об электронных устройствах, исполь-
зуемых на территории России. Этот недостаток значительно усложняет процесс рас-
следования, требует дополнительного, углубленного изучения исследуемой конст-
рукции замка со стороны специалистов. Эксперты, занимающиеся разборкой и ана-
лизом следов взлома на поверхности электронных замков, могут столкнуться с рядом 
других трудностей. 
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Электронные замки обычно спроектированы таким образом, чтобы предотвра-
тить несанкционированный доступ к их внутренним механизмам. Это создает труд-
ности при разборке, требует специальных инструментов и навыков. Многие совре-
менные замки оборудованы механизмами защиты от взлома, которые усложняют 
процесс разборки. Это могут быть шифрованные системы доступа, датчики взлома 
или физические барьеры, такие как защитные пластины и скрытые штифты. 

При анализе следов взлома потребуется разобрать и электронные компонен-
ты, такие как микроконтроллеры, сенсоры и систему хранения данных. Разборка 
замка может повредить их, особенно если это делается неквалифицированным об-
разом или без соответствующих инструкций, что затруднит дальнейший анализ. 

После разборки замка проводится детальный анализ следов воздействия на 
его механизмы. Анализ требует тщательного и систематического подхода к каждому 
элементу и следу на поверхности. Учитывая эти трудности, специалисту необходимо 
обладать широким спектром знаний и навыков, чтобы успешно проанализировать и 
выявлять все возможные следы и способы криминального воздействия на механизм 
запирания замка. 

При решении вопроса «Каким способом отперт замок?» следует исходить из 
анализа совокупности признаков, которые были обнаружены на поверхности, дета-
лях замка, и всех потенциально возможных способах отпирания.  

Важно отметить, что некоторые электронные замки могут быть вскрыты без 
образования видимых следов взлома. Это может быть характерно для замков, кото-
рые подверглись отпиранию с помощью методов, не оставляющих явных физиче-
ских повреждений. Причиной может быть неудачная конструкция замка: 

– слабая пружина ригеля; 
– небольшой ход головки ригеля необходимый для замыкания дужки навесно-

го замка через паз; 
– прямолинейное расположение пружины ригеля, головки ригеля и паза дужки 

замка; 
– присутствие люфтов. 
Указанные недостатки позволили сделать предположение, что электронный 

биометрический навесной замок SY11 можно отпереть путем нанесения удара в об-
ласть свободного конца дужки, в связи с чем был проведен эксперимент. Устройство 
замкнули, после чего пластиковой рукоятью отвертки нанесли серию ударов в об-
ласть свободного конца дужки (рис. 1). В результате эксперимента замок был отперт, 
а на корпусе отсутствовали какие-либо повреждения. 
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Рис. 1. Момент отпирания электронного биометрического замка после удара  
в корпус (Б) со стороны свободного конца дужки (А) 

 
Таким образом, проведенный эксперимент подтвердил предположения, что 

электронный биометрический навесной замок SY11 может быть отперт путем нане-
сения удара твердым предметом со стороны свободного конца дужки без образова-
ния следов воздействия. 

Электронные замки, несмотря на свои удобства, подвержены уязвимостям  
и могут быть отперты различными методами. Даже если устройство имеет пере-
довую технологию защиты, злоумышленники могут найти способы обойти защит-
ные механизмы и отомкнуть их.  

Анализ следов криминального воздействия на запирающий механизм замка 
играет ключевую роль в определении методов отпирания и выявлении возможных 
уязвимостей. Учитывая постоянное развитие технологий, специалисты должны регу-
лярно обновлять свои знания и методики исследования замков с электронным меха-
низмом секрета. Производителям электронных замков необходимо учитывать новые 
угрозы и работать над усовершенствованием систем защиты. Пользователи должны 
быть проинформированы о потенциальных рисках и принимать соответствующие 
меры предосторожности, чтобы защитить свои ценности. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ KOLOR PANOTOUR 
ДЛЯ ОБРАБОТКИ 3D–ФОТОГРАФИЙ МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ 

 
Аннотация: создание точного представления о месте происшествия является 

ключевым элементом успешного разрешения дела. Для правоохранительных орга-
нов, экспертов-криминалистов и других специалистов становятся актуальными тех-
нологии виртуальной реальности и 3D-визуализации. В статье описан процесс ис-
пользования программы Kolor Panotour для обработки сферических панорамных 
изображений c мест происшествий и создания интерактивных виртуальных туров. 
В тексте разъясняются основные шаги использования программ, начиная от съем-
ки фотографий до добавления интерактивных элементов и аннотаций. 

Ключевые слова: виртуальный тур, 3D-визуализация, фотография сфериче-
ского формата, съемка на месте происшествия. 

 
Kolor Panotour – программа для создания интерактивных виртуальных туров на 

основе сферических панорамных изображений. Она разработана компанией Kolor, 
специализирующейся на программном обеспечении для обработки изображений. 

Основные характеристики и возможности программы:  
– создание интерактивных виртуальных туров, в которых можно перемещаться 

и изучать окружающее пространство; 
– наличие набора инструментов для добавления интерактивных элементов 

в виртуальный тур: элементы управления, анимация, маркеры, подписи, ссылки 
и т. д.; 

– возможность экспорта файлов в различные форматы, включая HTML5, 
QuickTime, а также популярные платформы, такие как Oculus Rift и HTC Vive. 

Программа дает возможность обработки сферических панорамных изображе-
ний, сделанных с места происшествия, и создания интерактивного виртуального ту-
ра по ним. Сначала специалист делает серию фотографий с использованием камер 
360°. Можно документировать не только конкретную область, где было совершено 
само преступление, но и прилегающие территории. Такие камеры имеют несколько 
объективов и позволяют захватить изображения со всех сторон. Снимки с каждой 
камеры склеиваются в единое панорамное изображение автоматически без необхо-
димости обрабатывать их вручную. 
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Некоторые камеры обеспечивают функции записи видео с возможностью вос-
произведения. Примерами могут выступать камеры GoPro Fusion 360, Insta360 Pro, 
Ricoh Theta Z1 и др. Чем выше разрешение, тем больше деталей будет видно на по-
лученном изображении. Места съемки должны охватывать все ключевые области 
и объекты. Полученные материалы импортируются в программное обеспечение, 
в котором специалист расставляет точки привязки и определяет маршруты переме-
щения. Это позволяет пользователям передвигаться по размеченным точкам и об-
ластям места происшествия и получать представление о ситуации. 

Использование данного метода съемки имеет преимущество при документи-
ровании тех сцен происшествий, которые сопровождались большими изменениями 
окружающей среды и требуют детального анализа на этапе процесса установления 
фактов, например на местах пожара и взрыва [1]. 

Добавление интерактивных элементов является ключевым шагом при созда-
нии виртуального тура, поскольку это позволит взаимодействовать с содержимым. 
Определяется, какие именно элементы будут наиболее полезны для конкретного 
проекта: кнопки навигации, схематичная сцена и т. д. После добавления интерак-
тивных элементов необходимо протестировать их работу, чтобы убедиться, что 
все функции работают корректно и эффективно. При необходимости проводится 
настройка для оптимизации работы элементов управления. 

Кроме основных элементов управления можно добавить дополнительную ин-
формацию в виде меток или аннотаций, которые будут появляться при взаимодейст-
вии пользователя с определенными объектами на фото. Например, при нажатии на 
определенный объект появляется окно с подробным описанием или ссылкой на до-
полнительные материалы, пользователи могут добавлять интерактивные элементы 
к виртуальным турам и создавать аннотации, объясняющие ключевые моменты 
и детали случившегося. Это делает материал более понятными для аудитории. 

Программа предоставляет широкие возможности для обработки изображений 
с места происшествия и создания интерактивных виртуальных туров по ним.  

360° фотография имеет преимуществ по сравнению с 3D-реконструкциями, 
созданными с помощью САПР, которые популярны уже несколько лет. Панорамная 
фотография устраняет необходимость в квалифицированном программисте и гра-
фическом дизайнере, необходимых для создания такой реконструкции. Оборудова-
ние недорогое, нужны базовые знания и навыки работы с камерой, а также доступ 
к необходимому программному обеспечению, которое может получить любой 
криминалист.  
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ВОЗМОЖНОСТЬ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО  
ИССЛЕДОВАНИЯ ДОКУМЕНТОВ, ХРАНИВШИХСЯ  

В НЕНАДЛЕЖАЩИХ (НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ) УСЛОВИЯХ 
 

Аннотация: в статье рассматриваются возможности технико-кримина-
листического исследования отдельных материалов письма, находившихся в воде. 
Результаты проведенной работы сопровождаются наглядным иллюстративным 
материалом. 

Ключевые слова: документ, исследование, материалы письма. 
 
В современном мире документооборот имеет колоссальные объемы: постоян-

но заключаются договоры, оформляются акты, проводятся сделки и т. д. Докумен-
тальное (бумажное) сопровождение в большинстве случаев необходимо, так как да-
же в век компьютерных технологий в силу ряда причин не всегда представляется 
возможным подготовить электронные документы. Соответственно, такие объекты 
материального мира в большинстве случаев изготавливаются легально, сопровож-
дая какую-либо коммерческую (деловую) операцию, однако они могут быть и нелеги-
тимными. Это происходит в случаях, когда злоумышленники в целях личной выгоды 
создают подложные документы. Материальный подлог, как бы он ни был хорошо 
выполнен, всегда будет обнаружен экспертом-криминалистом в области технико-
криминалистической экспертизы документов (далее – ТКЭД). 

Однако преступники в целях маскировки своих противоправных действий мо-
гут подвергнуть определенным изменениям как подложку, так и материалы письма 
(как правило, это происходит одновременно). Их действия направлены на то, чтобы, 
к примеру, ввести в заблуждение определенный круг лиц в отношении оттисков пе-
чатей, подписей и иных реквизитов. 

Маскировку можно осуществить различными способами, например подверг-
нуть документ искусственному старению (поместить под прямые солнечные лучи  
и т. п.). Один из наиболее реалистичных способов – это помещение объекта в воду. 
Преступники надеются, что оттиски печатей (как неотъемлемые реквизиты большин-
ства документов) будут менее читаемы и, как следствие, непригодными для даль-
нейшего экспертного исследования. То же касается и остальных материалов письма – 
паст шариковых ручек, тонера и прочих красящих веществ. Может сложиться и иная 
ситуация: документы ненамеренно подвергаются подобным изменениям, а в силу 
ряда объективных факторов (к примеру, обнаружены на месте преступления через 
большой промежуток времени). Здесь также важно установить данные, исходя 
из поставленных перед экспертом вопросов. 

В любом случае эксперту предстоит вначале решить диагностическую задачу 
в виде дифференциации материалов письма, которыми образованы реквизиты. Тео-
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ретически в процессе воздействия воды на документ, красящие вещества могут 
быть некоторым образом визуально видоизменены. 

Для решения этого вопроса автором было решено подготовить и провести не-
большое экспериментальное исследование. В качестве объекта взята бумажная ос-
нова (имитирующая документ) в виде листа офисной бумаги, на которой имеются 
штрихи пасты шариковой ручки; штемпельная краска, образующая оттиск; тонер. Эти 
материалы выбраны для экперимента в силу того, что именно они наиболее часто 
используются при изготовлении документов, также было решено исследовать в этом 
эксперименте банкноту. 

Объекты были помещены в обычную воду при комнатной температуре. Время 
эксперимента составило три месяца. Ниже представлены увеличенные иллюстрации 
(ув. до 30х) вышеперечисленных материалов письма (рис. 1–3). 

 
 

 
Рис. 1. Тонер 

 
 

 
Рис. 2. Паста шариковой ручки 
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Рис. 3. Штемпельная краска 

 
Как видно из иллюстраций, определение не вызывает никаких сложностей при 

исследовании электрофотографического порошка и пасты шариковой ручки. Вероят-
нее всего, затруднение может быть при установлении штемпельной краски. У банк-
ноты изменения свойств типографских красок не произошло, появились фрагменты 
плесени в области поврежденной части купюры (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Потемнение в месте повреждения банкноты 

 
Резюмируя вышесказанное, отметим, что каких-либо глобальных изменений 

изучаемые материалы письма не претерпели и их диагностическое исследование 
затруднений при экспертном исследовании вызвать не должно (за исключением 
штемпельной краски). В дальнейшем автором планируется расширение эксперимен-
та в части увеличения материалов письма, а также продолжительности исследова-
ния до года с последующей подготовкой соответствующего материала. 
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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
 

Аннотация: в данной статье приведен ход расследования экологических пре-
ступлений на основе загрязнения почвы, рассмотрены их криминалистические ха-
рактеристики, проведен химический анализ почвы для судебно-почвоведческой экс-
пертизы, при котором выявляется превышение предельно допустимой концентрации 
вредных веществ, с применением метода определения загрязнения почвы. 

Ключевые слова: почва, преступление, следы преступления, судебно-
почвоведческая экспертиза, химический анализ, экологические преступления, эко-
логия. 

 
Почва является природным объектом, продолжительное использование кото-

рого ухудшает ее плодородные свойства, вследствие чего она теряет свою продук-
тивность.  

Деятельность предприятий, автотранспорта, атмосферных выбросов и т. п. 
приводит к загрязнению окружающей среды и влечет за собой последствия – эколо-
гические преступления. В них выделяют нарушения в охране окружающей среды при 
производственных работах, обращении с экологически опасными веществами и от-
ходами, технике безопасности при обращении с микробиологическими, биологиче-
скими и токсическими агентами [1]. 

К наиболее распространенным экологическим нарушениям можно отнести те, 
которые отвечают по закону предусмотренным ст. 247 и 254 Уголовного Кодекса 
Российской Федерации. Опасность вызвана отравлением, загрязнением, порчей 
земли вредными продуктами хозяйственной деятельности, нарушением правил об-
ращения с удобрениями, стимуляторами роста растений, ядохимикатами и иными 
опасными химическими или биологическими веществами при их хранении, исполь-
зовании и транспортировке, которые влекут причинение вреда здоровью человека 
или окружающей среде. 

Данные преступления рассматриваются на уровне с другими видами преступ-
лений как наиболее опасных для человечества, потому что они наносят большой 
экологический вред окружающей среде и могут привести к экологическим катастро-
фам. С течением времени вред, который наносится окружающей среде деяниями 



Судебная экспертиза: российский и международный опыт 
 

 108 

человека, ухудшает состояние почвы. С каждым годом количество негативного воз-
действия человека на окружающую среду увеличивается. 

По месту совершения можно выделить следующие типы экологических пре-
ступлений: производственные, сельскохозяйственные, промышленные, строитель-
ные площадки, отдельная территория (хранилища нефти, химических препаратов, 
очистные сооружения и т. д.), труднодоступная территория (лес, тайга), свободная 
зона. 

Вредные последствия данного рода преступлений могут проявляться не сразу, 
а через некоторое время. 

При выявлении предприятий, которые загрязняют окружающую среду, необ-
ходимо учитывать время совершения экологического преступления и место. Осо-
бенно в том случае, когда их несколько на обусловленной территории. 

Механизм совершения преступлений состоит из нескольких этапов: 
– действие и бездействие субъектов, ответственных за соблюдение требова-

ний экологически безопасной деятельности и создавших аварийную ситуацию; 
– быстрое проникновение загрязняющих веществ в окружающую среду под 

воздействием природных факторов;  
– проявление последующих изменений состояния здоровья человека, живот-

ных, сельскохозяйственных культур и т. д. 
Такие следы, являющиеся следствием механического, биологического и хими-

ческого воздействия вредных веществ, локализуются в водах, атмосфере, почве, 
биологических объектах и организме человека. 

Исследуемые преступления совершаются субъектами, на которых возложена 
обязанность выполнения экологических нормативов, обеспечивающих экологиче-
скую безопасность хозяйственной деятельности. При рассмотрении экологического 
преступления необходимо учитывать вид загрязнения, время его распространения, 
влияние на технологические неполадки промышленного или сельскохозяйственного 
предприятии. 

Следами совершения экологических преступлений могут быть:  
– загрязняющие вещества (сточные воды, отходы, соли тяжелых металлов, 

кислоты, радиоактивные вещества); 
– последствия загрязнения, засорения, истощения поверхностных или под-

земных вод, а также вредных выбросов в атмосферу.  
Для совершения экологических преступлений чаще всего характерна сфера 

промышленного, строительного или сельскохозяйственного производства замкнутого 
технологического цикла с наличием химически и биологически вредных отходов, не-
достаточно высоким технико-управленческим уровнем организации данных работ 
(особенно в области содержания очистных сооружений), невысокой производствен-
ной дисциплиной при отсутствии должной требовательности со стороны руководи-
телей предприятий и соблюдения всех экологических требований к технологическим 
и эксплуатационным процессам. 

В ходе расследования экологических преступлений назначают целый ком-
плекс судебных экспертиз, которые помогают установить фактические данные, 
имеющие значение для расследования экологических преступлений (рис. 1). 
 



Сборник научных  трудо в.  Выпу ск 7  
 

 109 

 
 

Рис. 1. Судебно-экологическая экспертиза 
 

Процедура начинается с назначения ведомственной проверки и исследова-
ния, а также произведения осмотра места для установления материальных следов 
загрязнения. Далее производится отбор проб почвы, которые отправляются на ис-
следование. Назначается соответствующая экспертиза, например почвоведческая. 

Одним из важных элементов раскрытия и расследования экологических пре-
ступлений является хорошо и грамотно выстроенное взаимодействие работы следо-
вателя с сотрудниками полиции, оперативными работниками, специалистами, обла-
дающими познаниями в различных областях науки, техники и экспертами-
криминалистами органов внутренних дел. 

Сотрудники полиции могут оказать большую помощь на этапе предваритель-
ной (доследственной) проверки материалов о загрязнении земли, воды и атмосфер-
ного воздуха. Они затребуют необходимые материалы, получат объяснения, примут 
меры к предотвращению вредных последствий, обеспечат охрану места происшест-
вия и сохранность следов преступления, организуют оказание помощи потерпевшим. 
При осмотре места происшествия оперативный работник собирает сведения об ис-
точнике загрязнения окружающей среды, причиненном материальном ущербе, ли-
цах, виновных в содеянном, пострадавших и очевидцах преступления. 

Специалисты оказывают помощь в обнаружении, фиксации и изъятии следов 
и других вещественных доказательств, получают пробы почвы, воды, воздуха, про-
водят предварительные исследования. 

Экспертиза веществ и материалов решает вопросы о том, какие химические 
элементы и в каком количестве содержатся в представленных пробах воздуха, воды 
или почвы. Объектами этого класса экспертиз могут быть нефтепродукты, краски 
и лаки, ядохимикаты, соли тяжелых металлов, радиоактивные вещества и т. д. При 
проведении экологической экспертизы ставятся вопросы, касающиеся определения 
предельно допустимой концентрации (далее – ПДК) вредных веществ в воздухе, во-
доемах, почве; экологического вреда, причиненного в результате нарушения правил 
охраны окружающей среды, а также причин и условий, которые этому способство-
вали. 
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Сегодня методы исследования почвенного состояния находятся в стадии раз-
работки. Благодаря судебно-почвоведческой экспертизе можно выявить загрязнение 
водоемов, воздуха и почвы. 

При проведении судебно-почвоведческой экспертизы необходимо обращать 
внимание на состояние поверхности почвы во время сбора, температуру (следует 
уточнить при этом, был ли дождь в момент происшествия), растительность и другие 
параметры. 

Нами также были рассмотрены результаты химического анализа почвы, кото-
рый провели ученые на территории волгоградской области. Данные исследования 
представлены на рис. 2, из которого видно, что некоторые виды металлов имеют за-
вышенные показатели допустимых ПДК [2]. 

Были получены данные о состоянии почвы на исследуемом участке (характер 
токсичных веществ в почве, их концентрация и т. п.). Проанализировано состояние 
почвы с содержанием тяжелых металлов. 

При проведении экспертизы на месте происшествия необходимо включать 
специалистов узкого назначения, например научного сотрудника, почвоведа. Выбор 
специальных видов для производства судебно-экологических экспертиз может об-
легчить консультации работников соответствующих государственных органов эколо-
гического контроля. 

 

 
 

Рис. 2. Данные почвы, содержащей тяжелые металлы, мг/кг 
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Аннотация: одной из причин снижения эффективности раскрытия преступле-
ний является неразработанный алгоритм взаимодействия следователя и эксперта-
криминалиста на месте происшествия. Отсутствие необходимого взаимопонимания 
приводит к некомплексному изъятию следов и вещественных доказательств. В связи 
с этим при расследовании уголовных дел не используются все возможности судеб-
ной экспертизы. 

Ключевые слова: комплексность изъятия следов, судебная экспертиза, взаи-
модействие на месте происшествия, предварительное исследование следов. 

 
В большинстве случаев совместная работа следователей (дознавателей) 

с сотрудниками экспертно-криминалистических подразделений достаточно продук-
тивна. Положительные результаты дает сформировавшийся алгоритм взаимодейст-
вия всех субъектов, которые непосредственно принимают участие в раскрытии 
и расследовании преступлений. Такое взаимодействие становится менее эффектив-
ным, когда возникают узконаправленные интересы отдельных подразделений орга-
нов внутренних дел (ОВД), в том числе следователя (дознавателя) и эксперта-
криминалиста. 

Одной из причин, снижающей эффективность раскрытия преступлений, явля-
ется некомплексное изъятие следов и вещественных доказательств с осмотра места 
происшествия, а также их неполноценное использование в процессе раскрытия 
и расследования преступлений. 

В практической деятельности встречаются случаи, когда по следам и другим 
вещественным доказательствам, которые были изъяты в ходе осмотра места про-
исшествия, принимается решение не назначать судебную экспертизу. Отметим, что 
сейчас таких случаев становится все меньше, но они присутствуют по ряду различ-
ных причин, например некомплект в следственных подразделениях, который приво-
дит к загруженности следователя.  

Если следователь или лицо, осуществляющее дознание, исходя из понима-
ния, что время, которое потребуется на производство судебных экспертиз многочис-
ленных вещественных доказательств, может увеличить разумные сроки предвари-
тельного расследования или происходит перенасыщение уголовного дела судебны-
ми экспертизами, то тогда он принимает решение о вынесении постановления 
о непризнании предмета вещественным доказательством.  

Не редки случаи, когда при рассмотрении уголовных дел, направленных в суд 
без назначения и производства судебных экспертиз по вещественным доказательст-
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вам и различным следам, которые были закреплены признательными показаниями 
обвиняемого, подсудимый в суде отказывался от данных ранее показаний. Отказ он 
аргументировал тем, что доказательства были получены путем угроз, шантажа и не-
законного давления, которые применялись сотрудниками ОВД при проведении пер-
воначальных следственных действий. Суд при рассмотрении уголовного дела впра-
ве назначить судебную экспертизу или вернуть материалы на дополнительное след-
ствие, т. е. отменить постановление следователя о признании предметов (вещей) 
не вещественными доказательствами по делу. 

Следователь (дознаватель) при назначении экспертиз опирается на ст. 196 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, в которой приведен пе-
речень случаев, когда назначение и производство судебной экспертизы является 
обязательным. Практика расследования уголовных дел показывает, что данный пе-
речень существенно расширился и судебная экспертиза назначается и в других слу-
чаях. Проведение судебной экспертизы может быть назначено решением следова-
теля, дознавателя или суда, если в ходе расследования уголовного дела возникла 
необходимость в исследовании следов и вещественных доказательств с применени-
ем специальных знаний. 

Как правило, судебная экспертиза назначается для установления таких вопро-
сов как отнесение предмета к оружию, к наркотическому веществу, поддельность 
денежной купюры, причина взрыва, пожара, механизм дорожно-транспортного про-
исшествия и т. д. [1].  

Сегодня судебная экспертиза является одним из эффективных средств дока-
зывания, при котором проверяются и уточняются имеющиеся доказательства, а так-
же выявляются новые. При расследовании очевидных преступлений следователем 
выбираются упрощенные способы решения вопросов, которые могут быть решены 
без производства судебной экспертизы. Так, при осмотре места происшествия, когда 
преступник задержан и тут же дает признательные показания, следователь (дозна-
ватель) задается вопросом: изымать ли вещественные доказательства, которые мо-
гут играть лишь косвенную роль доказательств (например в случае, когда след обуви 
отобразился частично), или принимает неверное решение не изымать следы. Во 
многом на месте происшествия следователь опирается на выводы специалиста, ко-
торый после предварительного исследования следов поясняет, что по ним следова-
тель не получит полные ответы на интересующие его вопросы. 

Данные примеры из практики расследования уголовных дел наглядно демон-
стрируют необходимость принятия правильного решения даже в самых очевидных 
(раскрываемых быстро и однозначно) случаях или преступлениях, которые можно 
представить следующим образом: осмотр места любого происшествия должен за-
ключаться в изъятии необходимого комплекса обнаруженных следов. Нельзя исклю-
чать возможность, что из изъятых следов с места происшествия, хотя бы один след, 
содержащий информацию о групповой идентификации лица, совершившего пре-
ступное деяние, поможет изобличить преступника. В свою очередь, специалисту не-
целесообразно изымать следы, которые не дают идентификационной информации 
о преступнике. Снижение степени значимости судебной экспертизы как самостоятель-
ного вида доказательства также влияет на низкое качество заключения эксперта. 

В экспертно-криминалистической и следственной практике были случаи, когда 
на первый взгляд малоинформационные следы, оставленные преступником и на-
шедшие свое процессуальное отражение в протоколе осмотра места происшествия, 
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играли мельчайшую, но очень важную роль (зацепку), позволяющую добиться от-
личного результата в раскрытии преступления.  

Для того чтобы взаимодействие следователя и эксперта-криминалиста дейст-
вительно давало положительный результат, необходимо разработать конкретные 
и однозначные методические рекомендации взаимодействия между ними. Это по-
может следователю и эксперту-криминалисту не только выполнить свою работу, но 
и сэкономить время, которое они затрачивают на обсуждение и согласование дей-
ствий. 
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Аннотация: в статье рассматриваются организационные вопросы, возникаю-

щие при назначении автотехнических экспертиз. Раскрываются особенности работы 
с вещественными доказательствами при проведении следственных действий. Изла-
гаются аспекты подготовки технических объектов для направления на автотехниче-
скую экспертизу. 
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Порядок установления обстоятельств в уголовном процессе определен в Уго-

ловно-процессуальном кодексе Российской Федерации (далее – УПК РФ). Однако 
при разработке частной криминалистической методики рекомендуется использовать 
термин «обстоятельства, подлежащие установлению», который охватывает не толь-
ко те, что требуют доказательств, но и другие важные детали дела. 

Такой подход обусловлен тем, что законодатель, определяя характеристики 
доказательств, предусмотрел их роль не только в выявлении обстоятельств, тре-
бующих доказательства при рассмотрении уголовного дела, но и в определении дру-
гих важных деталей этого дела. 

Следует отметить, что перечень обстоятельств, подлежащих доказыванию, 
согласно ст. 73 ч. 1 УПК РФ, не является исчерпывающим. Например в нем не упо-
минаются такие элементы преступления как объект и субъект преступления, отдель-
ные характеристики объективной и субъективной сторон преступления. 

Проведение анализа ситуаций, где необходимы как доказательства, так и их 
установление, приводит к выводу, что обстоятельства, описанные в ст. 73 УПК РФ, 
играют важную роль в достижении целей следствия и получении надежных резуль-
татов с учетом сложности процесса. 

Следует отметить, что наиболее распространенное определение обстоя-
тельств, требующих установления, рассматривает их как совокупность криминали-
стических данных по отдельным группам уголовных дел, основанных на материаль-
ном и уголовно-процессуальном праве. Без таких данных невозможно выполнить 
уголовно-судебные задачи при расследовании и судебном рассмотрении конкретных 
уголовных дел [1]. 

Решение о включении сведений в перечень обстоятельств, требующих дока-
зательства при расследовании дорожно-транспортных преступлений, должно быть 
обосновано и иметь практический смысл. Список факторов должен в действительно-
сти отражать особенности таких преступлений, чтобы значительно облегчить про-
цесс расследования. Их включение в перечень обстоятельств позволит более полно 
и точно выявить все аспекты преступления и сделать обоснованный вывод о его ха-
рактере и обстоятельствах [2]. 
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Очевидно, что в контексте дорожно-транспортных преступлений понятие ме-
ханизма преступления играет важную роль. Оно описывает систему взаимодействия 
между участниками преступления и окружающей средой, включая использование 
различных инструментов и средств. Подобный подход позволяет понять процесс 
возникновения и развития преступления, а также выявить ключевые факторы, которые 
способствуют его совершению. Исследование механизма дорожно-транспортного 
преступления может помочь улучшить методы его предотвращения и борьбы с ним. 

Список обстоятельств представляет собой ключевые аспекты, которые требу-
ется учитывать при исследовании механизма дорожно-транспортного преступления. 
Определение его элементов помогает понять ход событий и назвать основные фак-
торы, влияющие на совершение преступления. Такой анализ помогает в выявлении 
виновных и принятии эффективных мер по предотвращению подобных инцидентов, 
а также способствует улучшению безопасности дорожного движения в целом. 

Следует отметить, что состояние транспортного средства является ключевым 
фактором при расследовании дорожно-транспортных преступлений. Это значит, что 
в момент происшествия транспортное средство должно было быть в исправном со-
стоянии и необходимо провести оценку полученных повреждений. 

Технически исправное состояние транспортного средства предполагает его 
соответствие всем техническим требованиям, установленным в технической доку-
ментации. Отказ транспортного средства происходит, когда оно становится нерабо-
тоспособным. 

Дорожная обстановка, в которой случилось происшествие, играет ключевую 
роль в определении обстоятельств. Водители принимают решения о скорости дви-
жения и других действиях, исходя из условий дороги. Оценка элементов дороги 
включает анализ их состояния и наличия инфраструктуры, такой как тротуары, ос-
вещение, обочины и кюветы. Присутствие этих элементов влияет на безопасность 
водителей и других участников движения. Правильная оценка дорожной обстановки 
помогает следователю составить точные версии о причинах происшествия и его 
хронологии. 

Особенно важно установить последствия дорожно-транспортного происшест-
вия в случаях, когда они связаны с травмами. Необходимо точно определить нали-
чие и характер телесных повреждений, их степень тяжести, местоположение и меха-
низм возникновения. Водители, участвовавшие в происшествии, обязаны предоста-
вить помощь пострадавшим в соответствии с законодательством. 

Водитель, который совершил дорожно-транспортное преступление, должен 
принять все возможные меры для оказания помощи пострадавшим до прибытия ме-
дицинской помощи. Закон не устанавливает конкретных методов для этого. Иногда 
достаточно вызвать скорую помощь или отправить пострадавшего на попутном 
транспорте, а иногда нужно предоставить первую медицинскую помощь, такую как 
остановка кровотечения или наложение шины, однако не каждый водитель имеет 
достаточные навыки для корректных действий в таких ситуациях. 

Очень важно получить информацию о личности и физическом состоянии уча-
стников дорожного движения, чтобы определить их личность и психофизическое со-
стояние. Для этого необходимо оценить стаж вождения, состояние здоровья, нали-
чие физических недостатков, а также установить наличие или отсутствие алкоголь-
ного, наркотического или лекарственного опьянения, изучить поведение водителя 
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в повседневной жизни и на работе и выяснить, было ли ему предоставлено доста-
точное время для отдыха после рабочего дня. 

Важно установить, какие конкретные требования Правил дорожного движения 
(ПДД) были нарушены. Очевидно, что при обвинении водителя в нарушении всех 
соответствующих положений ПДД часто не удается установить прямую причинно-
следственную связь между нарушениями и их последствиями. Вместе с тем при 
привлечении водителя в качестве обвиняемого в соответствующем постановлении 
указывается, что накопленный ряд нарушений, совершенных водителем, привел 
к серьезным последствиям, включая случаи тяжелых травм или смерти [1]. 

Определение степени вины каждого участника, т. е. психологического отношения 
к произошедшему, является ключевым аспектом, который необходимо установить. 
Следователь должен выяснить форму вины как водителя, так и другого участника 
движения, поскольку это непосредственно влияет на квалификацию преступления. 

В рамках положений ст. 73 УПК РФ также требуется выявить обстоятельства, 
которые могут подтвердить несостоятельность преступления, а также факторы, ко-
торые могут смягчить или, напротив, усугубить наказание. Кроме того, важно учиты-
вать условия, которые могут привести к освобождению от уголовной ответственно-
сти и наказания, а также любые факторы, которые способствовали совершению пре-
ступления [3]. 

Факторы, способствующие совершению дорожно-транспортных преступлений, 
могут включать недостаточный контроль за состоянием дорожного покрытия, отсут-
ствие дорожных знаков, плохое наблюдение за движением и ограниченную инфор-
мированность населения о правилах дорожного движения. 

Таким образом, при раскрытии дорожно-транспортных преступлений необхо-
димо установить следующие обстоятельства: механизм совершения преступления, 
состояние дорожного покрытия, техническое состояние и исправность транспортного 
средства, информация о личности и физическом состоянии участников дорожного 
движения, нарушение ПДД, вина водителя и пешехода. Путем выявления всех этих 
факторов следователь сможет эффективно спланировать и организовать расследо-
вание, собрать необходимые доказательства и корректно разрешить уголовное дело. 
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Аннотация: в статье рассмотрены аспекты профессиональной компетентно-
сти эксперта, способствующие быстрому и качественному раскрытию и расследова-
нию преступлений. Описаны профессиональные компетенции будущих специалистов 
системы МВД России (на примере специальности 40.05.03 «Судебная экспертиза»). 

Ключевые слова: образовательные организации системы МВД России, про-
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Сейчас происходит модернизация образования России, в том числе и высше-

го. Это пилотный проект перехода вузов на новую систему образования. Только 
спустя определенное время можно будет давать комментарии о данном этапе раз-
вития образования. 

Остановимся на профессиональных компетенциях будущих специалистов 
МВД России, а в частности на представителях экспертно-криминалистических под-
разделений МВД России (далее – ЭКП МВД России). 

Одной из задач, поставленной государством перед вузами, является профес-
сиональная подготовка обучающихся, которые по окончании обучения будут востре-
бованы работодателями. Вузы реализуют подготовку обучающихся по различным 
специальностям, в том числе и по ФГОС ВО – специалитет по специальности 
40.05.03 «Судебная экспертиза».  

Понятие компетенции можно связать с уже полученными итогами обучения. 
Ряд исследователей (А. А. Вербицкий, В. В. Сериков, В. Шершнева и др.) считают 
невозможной просто передачу компетентности обучаемому, так как она не сущест-
вует заранее в каком-то готовом виде. Каждый субъект обучения должен создавать 
ее для себя сам. Компетентность необходимо создавать как продукт индивидуально-
го творчества и постоянного саморазвития [1, с. 43]. 

Компетенция эксперта (от лат. compete – соответствовать, быть годным) 
Е. Р. Россинской рассматривается в двух аспектах. Во-первых, как круг полномочий, 
прав и обязанностей эксперта, которые определены процессуальным кодексом и ве-
домственными нормативными актами. Во-вторых, как комплекс знаний в области 
теории, методики и практики судебной экспертизы определенного рода, вида [2, 
с. 88]. 
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Известно, что, для того чтобы получить квалификацию эксперта, необходимо 
иметь солидный документально подтвержденный портфель, одним из документов 
которого является диплом об образовании. Говоря о компетенции, можно сделать 
акцент на опыте эксперта и его стаже службы при решении сложных экспертных задач. 

Осуществляя экспертную деятельность, сотрудник ЭКП МВД России должен 
обладать обширными научными знаниями, техническими навыками и глубоким по-
ниманием того, как их применять и трактовать в процессе расследования преступле-
ний, поскольку анализ и решение сложных проблем является ключевым аспектом 
его работы. 

Деятельность данной категории сотрудников МВД России связана с действия-
ми напряженного и обременительного характера. Они участвуют в расследовании 
краж, насильственных преступлений, убийств, изнасилований, исследуют окровав-
ленную одежду и периодически видят тела жертв, так как принимают участие в ос-
мотрах мест преступлений. Часто это является неприглядной и неприятной работой, 
поэтому эксперт не может быть брезгливым и не должен позволять своим эмоциям 
одолеть себя независимо от того, насколько тревожными являются обстоятельства, 
место преступления или обнаруженные следы преступления. 

Хотя большая часть экспертной деятельности заключается в проведении ана-
лиза, экспериментов, испытаний и работы со справочными материалами, они 
не проводят все свое время в криминалистических лабораториях за микроскопом. В 
ходе расследования уголовного дела эксперт документирует все свои выводы и 
объясняет их так, чтобы обычная аудитория могла их понять. Эксперты объясняют 
свои результаты в письменных отчетах и заключениях, которые становятся частью 
материалов по уголовным делам, на которые ссылаются дознаватели, следователи, 
прокуроры и другие участники по делу. 

Раскрытие преступления требует коллективных усилий, поэтому приходится 
взаимодействовать в тесном контакте со специалистами из смежных областей, не-
обходимо уметь отложить в сторону свои амбиции и интересы на благо достижения 
цели и установления истины по делу. 

Заключение эксперта доказывает или опровергает вину подозреваемого, оп-
ределяет причину и способ совершения преступления, направляет следователя на 
поиск новых улик или сужает круг поиска путем выделения групповой принадлежно-
сти объекта, которым совершено преступление. Кроме того, судья и присяжные учи-
тывают наличие доказательств при рассмотрении вины подсудимого и в значитель-
ной степени могут быть подвержены влиянию выводов эксперта, поэтому крайне 
важно, чтобы криминалисты ставили истину превыше всего. Во время анализа, кото-
рый должен быть тщательным и точным, и при представлении своих выводов они 
должны сосредоточиться исключительно на фактах и позаботиться о том, чтобы 
не искажать их смысл и не придавать им большего значения, чем они имеют. 

Роль подготовленного эксперта велика и многозадачна, потому что он являет-
ся «человеком-оркестром» для работодателя. Первостепенным в образовательном 
процессе выступает умение будущего специалиста решать поставленные задачи 
в различных сферах. 

Временной фактор влияет на профессиональные компетенции, подвергая их 
изменениям. В связи с этим появилась модернизация и актуализация системы обра-
зования. Целесообразно отражать в моделях профессионального образования их 
конкретизацию и содержательное наполнение для того, чтобы реализовывать в кон-
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кретных образовательных организациях, специализациях, на кафедрах и учебных 
дисциплинах, что вызывает необходимость разработки специальной технологии 
формирования профессиональных компетенций сотрудников органов внутренних 
дел, в частности по специальности 40.05.03 «Судебная экспертиза». 

Введение ФГОС ВО поспособствовало повышению качества образования 
и оценивания выпускников образовательных организаций системы МВД России, 
в компетентностном формате анализировать и внедрять современные технологии 
в процесс обучения и аттестации сотрудников полиции как элемента системы мони-
торинга качества образования. 

Сейчас существует необходимость в определении специальных для сотрудни-
ков ЭКП МВД России содержательных характеристик рассматриваемой категории 
компетентностного подхода и возможности их формирования, так как именно они 
меньше всего актуальны для условий текущего времени, поэтому существует по-
требность в разработке технологии формирования профессиональных компетенций 
сотрудников полиции по специальности 40.05.03 «Судебная экспертиза», методики 
формирования профессиональных компетенций в содержании специализированных 
дисциплин и модернизации системы промежуточных и итоговых аттестаций (оценоч-
ные средства и методики) в образовательной системе правоохранительных органов. 
Решать данные задачи необходимо через технологизацию процессов формирования 
профессиональных компетенций сотрудников полиции и их мониторинга по специ-
альности 40.05.03 «Судебная экспертиза».  

Осуществляя подготовку будущих специалистов для экспертных подразделе-
ний, вузы должны идти в ногу с требованиями времени и по мере возникновения не-
обходимости перерабатывать компетенции по специальности 40.05.03 «Судебная 
экспертиза», что будет способствовать формированию новых знаний современного 
эксперта-специалиста. При осуществлении практической деятельности все вышепе-
речисленное способствует быстрому и качественному проведению судебных экспер-
тиз, в том числе оказанию помощи следователю и дознавателю по обнаружению 
правонарушителей и доказыванию их вины по уголовным делам. В российском об-
разовании должна действовать своя технология формирования профессиональных 
компетенций, которая будет использоваться образовательными организациями 
и способствовать достижению высоких результатов выпускниками в их практической 
работе. 

На протяжении трудовой жизни эксперт-криминалист накапливает профессио-
нальные знания и использует их, что позволяет ему быть успешным при осуществ-
лении своей деятельности. 
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УСТАНОВЛЕНИЕ ПРОФЕССИИ ПО СЛЕДАМ ЗУБОВ ЧЕЛОВЕКА 
 
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы проверки актуальности сведе-

ний, изложенных в криминалистической и специализированной медицинской литера-
туре на предмет возможности использования их при проведении диагностических ис-
следований по следам зубов человека, в частности для установления его профессии. 

Ключевые слова: трасологическая экспертиза, трасология, зубы, следы зубов, 
установление профессии. 

 
Каждый человек на протяжении своей жизни осваивает ту или иную специаль-

ность. В мире среди множества профессий есть те, особенности которых могут оп-
ределенным образом воздействовать на организм человека и вызывать конкретные 
изменения. При этом специфика той или иной деятельности зачастую затрагивает 
и зубной аппарат человека. 

Зубной аппарат в основном состоит из костной ткани, поэтому какому-либо 
воздействию подвергается не сразу, т. е. необходимо значительное количество вре-
мени, в течение которого человек стабильно занимается определенным видом дея-
тельности. В связи с этим определение того, где работал человек, основано на базе 
имеющихся в криминалистической литературе признаков, которые возникают при 
механическом и химическом воздействии на зубы и являются последствиями его 
профессиональной деятельности. 

Научные исследования свидетельствуют, что распространенность основных 
стоматологических заболеваний среди населения трудоспособного возраста дости-
гает 95–100 % и имеет устойчивую тенденцию к ухудшению. 

Например, при изучении данных медицинской стоматологической литературы, 
касающейся исследования заболеваний зубов человека, вызванных профессио-
нальной деятельностью на производственных предприятиях, в частности зависимо-
сти проявления основных кариозных и некариозных поражений зубов, воспаления 
тканей пародонта от стажа работы, выявлено, что распространенность кариеса при 
стаже до 5 лет достигает уже 94,5 %, а более 7 лет – 97,3 %. Признаки гингивита 
и пародонтита отмечены у рабочих со стажем 5–7 лет – 81,3 %, а более 7 лет – 
88,2 % [1]. 

В работах криминалистов назывались профессии, которые вызывают механи-
ческие повреждения зубов, в частности к ним относятся профессии сапожника, стек-
лодува, обойщика и др. Но эти профессии давно ушли в прошлое; изменилась тех-
нология, пришла новая совершенная техника, и тех признаков, которые отмечались 
ранее (царапины на эмали, выкрошенные участки в виде выемок, искривление зуба 
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и т. д.), уже практически невозможно встретить на практике, хотя и исключать их 
совсем тоже нельзя [2, с. 112]. Рассмотрим некоторые из них. 

Например, если человек длительное время держал в зубах мелкие твердые 
предметы (это характерно для сапожников, обойщиков-кустарей), появляется сто-
ченность, сошлифованность медиальных углов всех четырех резцов, в результате 
чего образуется ромбовидное отверстие с ровными и гладкими краями. 

Наряду с этим сейчас можно встретить значительные профессиональные 
изменения зубов, вызываемые химическими веществами. К ним в первую очередь 
относятся кислоты и производные таких металлов как медь, свинец, ртуть. Иссле-
дование структуры заболеваемости на промышленных предприятиях свидетельст-
вует, что подавляющее большинство больных страдает осложненным и неослож-
ненным кариесом зубов, некариозными поражениями, пародонтозом и некоторы-
ми заболеваниями слизистой оболочки полости рта. По данным Г. Д. Овруцкого  
и А. С. Яспеева, зубы человека, работающего на сернокислотном производстве, 
приобретают следующие признаки: изменяется цвет зубов, появляются шероховато-
сти и трещины, возникает эрозия эмали и патологическая стираемость жевательной 
поверхности [3, с. 28]. 

Действие кислот на зубы вызывает вначале истончение режущего края, затем 
он обламывается, а разрушение быстро прогрессирует. В первую очередь разлага-
ются резцы, иногда клыки. Премоляры подвергаются минимальному воздействию, 
так как защищены мягкими тканями. Это важно знать экспертам, поскольку в следах, 
как правило, отображаются резцы и клыки. Изменения зубов в результате действия 
кислот носят устойчивый характер при исследовании как зубов, так и их следов, 
перечисленные признаки можно рассматривать как достаточно надежные. 

С целью проверки истинности и актуальности признаков, описанных выше, по 
нашему запросу работниками стоматологических клиник была собрана 171 гипсовая 
модель зубов, из них 91 принадлежала женщинам, 80 – мужчинам. 

Учитывая тот факт, что ряд признаков, указывающих на окрашивание зубов при 
работе на производстве, связанном с медью, ртутью, свинцом, может быть определен 
лишь при непосредственном изучении зубов, то в гипсовых моделях, представленных 
на исследование, отметить изменение цвета поверхности зубов не представилось 
возможным. 

При дальнейшем изучении имеющихся в наличии гипсовых моделей зубов 
такой признак как сточенность, сошлифованность медиальных углов всех четырех 
резцов, в результате чего образуется ромбовидное отверстие с ровными и гладки-
ми краями, не установлен. 

Такие признаки как притупленность режущих краев, шероховатость, укорочен-
ность, неправильный прикус, уменьшение ширины и толщины зубов, закругление по 
краям зубных коронок, расширение промежутков между ними, образование щелей 
связаны с повышенным истиранием коронки зубов, что может свидетельствовать 
лишь о возрасте человека. В связи с тем, что данные, содержащие сведения о про-
фессии людей, гипсовые модели зубов которых были представлены по нашему за-
просу работниками стоматологических клиник, не были получены, утверждать о воз-
можности использования изложенных выше признаков с целью установления про-
фессии человека затруднительно. 

При изучении возможности установления возраста по следам зубов человека 
в первую очередь учитывался такой процесс как стирание зубов, в результате чего 
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было установлено, что признаки, характеризующие степень стираемости зубов, дос-
таточно полно отображаются в следах и несут в себе информацию о возрасте челове-
ка, оставившего следы. Но при этом необходимо учитывать, что степень стираемости 
зубов зависит не только от возраста человека, но и от других факторов, которые могут 
ускорить данный процесс, к ним относятся: образ жизни, специфика профессиональ-
ной деятельности, какие-либо заболевания и т. д., возможности стоматологии, нали-
чие таких услуг, как протезирование зубов и т. д., так как игнорирование этих факто-
ров может привести к неверному выводу. 

Использование данных, содержащих информацию о возможных заболеваниях 
зубов человека и признаков возникающих вследствие этого заболеваний, таких как 
клиновидные дефекты, неровности, образовавшиеся от выкрошенных участков, по-
лости и отломы, затруднительно, так как они могут быть как следствием поражения 
зубов кариесом, пародонтозом, хроническими заболеваниями, так и последствием 
какой-либо травмы. 
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СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ 

 
Аннотация: автором изучены современные возможности производства диаг-

ностических технико-криминалистических экспертиз документов, указаны способы 
изготовления отдельных реквизитов и документов в целом. В статье отмечены 
сложные случаи дифференциации способов печати, даны рекомендации в отноше-
нии производства подобных исследований. 

Ключевые слова: технико-криминалистическая экспертиза документов, способ 
изготовления, струйная печать, электрофотография, реквизит документа. 

 
Сегодня можно выделить два вида печатающих устройств: 
1) печатающие устройства, использующие печатную форму (печатные маши-

ны для высокой, глубокой, плоской, трафаретной и специальных видов печати), ко-
торые также именуются полиграфическими способами изготовления документов; 

2) печатающие устройства, создающие изображения без использования печат-
ной формы, к которым относятся копировально-множительные устройства. 

Вопросы идентификационного исследования копировально-множительных 
устройств вызывают трудности у экспертов, поскольку следовой контакт как у элек-
трофотографических, так и струйных устройств в ряде случаев дистанционный. Изо-
бражения формируются из дискретных элементов: в электрофотографии – мелкооп-
лавленные частицы (тонер), в струйной печати – элементы округлой формы (капли). 
В данном случае идентификация отдельных узлов и механизмов возможна лишь при 
отображении следов дефектов следообразующих частей печатающих устройств.  

Наряду со значимостью идентификационных исследований нельзя не упомя-
нуть о необходимости совершенствования методических подходов к определению 
современных способов создания как отдельных реквизитов документов, так и всего 
документа в целом. Именно решение диагностических задач по определению спосо-
ба изготовления документа предшествуют решению последующих задач при произ-
водстве более чем 90 % технико-криминалистических экспертиз документов [1, 
с. 231]. 

Поскольку печатающие устройства активно модернизируются и применяются 
человеком повсеместно, преступники активно используют их для изготовления под-
дельной защищенной полиграфической продукции, а также имитации отдельных ре-
квизитов, таких как подписи, оттиски печатей и штампов. В связи с этим возникает 
необходимость в проведении диагностических исследований в отношении докумен-
тов и их реквизитов [2, с. 540]. 

Зачастую определение способа изготовления документов не вызывает за-
труднений у экспертов. Однако на практике встречаются случаи многократного на-
слоения красящих веществ струйных и электрофотографических печатающих уст-
ройств, при этом в чернила могут быть добавлены вещества, которые достаточно 
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сложно отнести к конкретному виду по их морфологическим и копировальным свой-
ствам. Например реквизит документа изготовлен способом цветной электрофото-
графии, а сверху него нанесено фольгированное красящее вещество, что может 
привести к затруднениям при формулировании окончательного вывода относитель-
но способа его изготовления (рис. 1). 

 

  
Рис. 1. Увеличенное изображение документа, изготовленного способом  

цветной электрофотографии с добавлением фольгированных частиц 
 

Кроме этого, на технико-криминалистическую экспертизу документов в рамках 
решения идентификационных задач могут поступать копии документов, например 
фискальных чеков, которые изначально были изготовлены на контрольно-кассовой 
машине матричного типа, а на копии дефекты следообразующего узла были видо-
изменены ввиду дискретности элементов, формирующих изображение копии, что 
делает невозможным решение идентификационной задачи. Однако эффективное 
решение диагностической задачи позволило избежать экспертных ошибок и сфор-
мулировать экспертные версии относительно целесообразности дальнейшего отбо-
ра сравнительных образцов для решения задач по определению единого источника 
происхождения сравниваемых фискальных чеков (рис. 2–3). 

 

          
Рис. 2–3. Увеличенные изображения копии фискального чека,  

выполненной способом цветной струйной печати (слева) и фискального чека,  
изготовленного на контрольно-кассовой машине матричного типа (справа) 
 



Судебная экспертиза: российский и международный опыт 
 

 126 

Стоит сказать, что копировально-множительные устройства могут применять-
ся еще при изготовлении подписей и оттисков печатей и штампов. Данные реквизиты 
придают юридическую значимость фактам и событиям, изложенным в документах, 
поэтому их подделка может нанести вред как отдельному гражданину, так и государ-
ству в целом. Так, сегодня относительно подделки подписей на современном этапе 
с использованием копировально-множительных устройств, плоттеров, а также обо-
рудования для 3D-печати существует несколько недостаточно изученных способов 
получения данного реквизита:  

1) подписи могут быть выполнены при помощи фаланг пальцев и стилусов 
на планшетных сканерах, компьютерах и смартфонах [3, с. 51]; 

2) пишущие приборы могут быть использованы в плоттерах и 3D-принтерах 
при изготовлении подписи с цифровой модели, которая может быть сформирована 
из нескольких подлинных подписей; 

3) подписи, изготовленные с использованием копировально-множительных 
устройств, могут быть обведены материалами письма повышенной плотности, 
вследствие чего факт выполнения подписи одним из способов печати установить 
будет достаточно затруднительно. 

Таким образом, идентификационные и диагностические исследования доку-
ментов, изготовленных с использованием копировально-множительных устройств, 
имеют ряд проблемных аспектов, прежде всего связанных с правильным определе-
нием способа изготовления документа и его реквизитов. При анализе выявленных 
признаков печати, а также выполнения отдельных реквизитов при помощи техниче-
ских устройств эксперт должен учитывать природу и видоизменение признаков в за-
висимости от применяемого оборудования, а также повышать уровень специальных 
знаний в области современных информационных технологий, которые могут приме-
няться при изготовлении документов. 

 
СПИСОК БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ССЫЛОК 

1. Бондаренко Р. В., Орлова Т. В. К вопросу о возможностях идентификации 
струйных печатающих устройств // Вестник экономической безопасности. 2019. № 4. 
С. 228–232. 

2. Зорина М. Д. Современные возможности установления способа изготовле-
ния документов // Право, общество, государство: проблемы истории, теории и практи-
ки: сб. мат. Всерос. науч.-теоретич. конф., п. Старотеряево, Московская обл., 14 апре-
ля 2023 г. М.: Московский университет МВД России им. В. Я. Кикотя, 2023. С. 539–541. 

3. Бобовкин С. М., Диденко О. А. Современные объекты судебно-
почерковедческой экспертизы // Судебная экспертиза Беларуси. 2022. № 2 (15).  
С. 49–54.  

 
© Коглина В. А., 2024 

 
∽ ♦ ∽ 



Сборник научных  трудо в.  Выпу ск 7  
 

 127 

Краинский Александр Владимирович 
Волгоградская академия МВД России, 

преподаватель кафедры 
основ экспертно-криминалистической деятельности 

учебно-научного комплекса 
экспертно-криминалистической деятельности 

Krainskii.a@mail.ru 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы применения различных мето-

дов фиксации и изъятия негативных объемных следов подошв обуви с поверхностей 
подоконников, разработаны рекомендации для решения подобных задач на местах 
происшествий. 

Ключевые слова: обувь, негативные следы обуви, объемные следы, способы 
изъятия следов, осмотр места происшествия. 

 
Одной из наиболее часто применяемых в экспертной практике методик явля-

ется изъятие следов обуви. Для получения наилучшего результата в ходе исследо-
вания следы подошвы обуви должны быть изъяты в полном объеме с предметом-
следоносителем или зафиксированы на специальные средства. В процессе обмена 
опытом с практическими работниками выяснилось, что на осмотрах мест происшест-
вий специалисты-криминалисты сталкиваются с рядом затруднений, касающихся 
фиксации и изъятия объемных следов подошв обуви на подоконниках при проникно-
вении в помещения через окна. Зачастую подобные следы могут быть зафиксирова-
ны только посредством фотосъемки, так как их изъятие вместе с фрагментом подо-
конника затруднительно или вовсе невозможно. 

Для решения поставленных задач был проведен эксперимент. 
Была подготовлена обувь, способная оставить на поверхностях подоконников 

объемные негативные следы наслоения. Мужской ботинок со средней степенью из-
ношенности подошвы из полимерного материала черного цвета, располагающей 
протектором в виде параллельно расположенных элементов треугольной и четырех-
угольной формы. Расстояние между фигурами от 4 до 6 мм, глубина протектора со-
ставляет до 5 мм. Женский демисезонный ботинок со средней степенью изношенно-
сти подошвы из полимерного материала черного цвета, располагающей протекто-
ром в виде элементов трапециевидной и треугольной формы. Расстояние между 
фигурами от 4 до 7 мм, глубина протектора составляет до 10 мм. 

Осуществлен подбор подоконников, с поверхностей которых осуществлялось 
изъятие следов обуви: подоконник с глянцевой поверхностью из высокопрочного ма-
териала на основе смеси ПВХ и древесной муки; подоконник с матовой поверхно-
стью, ламинированный декоративно-защитной пленкой ПВХ, придающей рельеф; 
подоконник с поверхностью «под дерево» из высокопрочного материала на основе 
смеси ПВХ и древесной муки, имеющий поверхность «высокий глянец» с нанесени-
ем прозрачного глянцевого акрилового лака. 
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Выбор средств фиксации и изъятия производился с учетом описаний в науч-
ной и учебной литературе и частоты встречаемости в экспертной практике: 

– темная и прозрачная дактилоскопические пленки (для дополнительной фик-
сации вещества следа использовался фиксирующий лак фирмы «PROFESSIONAL 
LOOK», время фиксации – 10 минут); 

– строительный гипс белого цвета (для дополнительной фиксации вещества 
следа использовался фиксирующий лак фирмы «PROFESSIONAL LOOK», время 
фиксации – 10 мин, время застывания гипсовой смеси – 30 мин); 

– силикон универсальный «CMI» бесцветный (рабочая температура от  
–25С до +25С, время образования поверхностной пленки – 7–8 мин, время полного 
отверждения – 24 часа); 

– эпоксидная смола «ЭД-20» универсальная с отвердителем (температура на-
несения от –5С до +30С, время желатинизации – не менее 8 часов, время полного 
отверждения – 24 часа). 

По условиям эксперимента высота образованных обувью следов наслоения 
из грунта составляла 1 мм, 5 мм и 10 мм, при этом следы были как сухими, так 
и влажными. Зачастую происшествие обнаруживается не сразу, и по прибытии след-
ственно-оперативной группы на осмотр следы уже частично меняют свои свойства, 
становятся сухими. Однако если на осмотр места происшествия удалось прибыть 
в кратчайшие сроки и осмотр требует быстроты фиксации и изъятия, то следы на-
слоения подошв обуви могут изыматься влажными. 

Для образования следов производилось заполнение влажным грунтом углуб-
лений в протекторе подошв обуви. Затем обувь с силой опускалась на поверхность 
подоконников. Для получения сухих следов грунту отводилось время для его полно-
го высыхания. В момент образования следов контролировалось, чтобы они имели 
четкие границы, отображали форму и размеры элементов подошв обуви. При работе 
с дактилоскопической пленкой и гипсом производилась дополнительная фиксация 
лаком. 

По результатам проведенного исследования установлено: 
1. Отображение групповых признаков подошв обуви возможно при изъятии 

на дактилоскопическую пленку сухих объемных следов высотой 1 мм, копирование 
более высоких следов или следов из влажного грунта невозможно. 

2. Отображение групповых признаков возможно при фиксации в гипсовом 
слепке сухих объемных следов. Качественное изъятие влажных следов возможно 
в случае их значительной (более 5 мм) высоты.  

3. Изъятие силиконом негативных объемных следов подошв обуви с поверх-
ностей подоконников невозможно по причине значительной вязкости состава и пло-
хой заполняемости им элементов рисунка в следах. 

4. Изъятие эпоксидной смолой негативных объемных следов подошв обуви 
с поверхностей подоконников невозможно по причине изменения элементов рисунка 
в следах из-за повышенной текучести смеси. При этом состав долго сохнет, трудно 
отделяется от поверхности подоконников.  

5. В ряде случаев рельефная поверхность подоконника оказывает влияние 
на степень сцепления с ней гипсовой массы. Попытки изъятия следа могут привести 
к его разрушению. 
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6. Сухие следы наиболее пригодны для копирования или моделирования, более 
устойчивы к воздействию со стороны материалов для фиксации. Влажные следы 
при изъятии сильнее подвержены изменению своих форм и размеров. 

Следующая задача – наблюдение и детальное изучение отражения иденти-
фикационных признаков в успешно примененных условиях фиксации и изъятия. 

На подошве ботинка, имеющей глубину протектора до 5 мм, был образован 
комплекс признаков, индивидуализирующий данную обувь. На выступающих полосах 
протектора подметочной части было сделано два углубления прямоугольной формы 
4×3 мм (глубиной 2 мм) и 7×5 мм (глубиной 4 мм). Данным ботинком были образова-
ны сухие объемные негативные следы высотой 1 мм, которые копировались на дак-
тилоскопическую пленку, а также следы высотой 1 мм и 5 мм, которые фиксирова-
лись с помощью гипса. 

Экспериментально установлено, что наилучшее отображение признаков, 
идентифицирующих объект, зафиксировано при изъятии гипсовой массой негатив-
ных объемных следов подошвы обуви высотой 5 мм, менее четко признаки отобра-
зились в следах высотой 1 мм. В следе высотой 1 мм, перекопированном на дакто-
пленку, индивидуализирующие признаки не отобразились. 

Таким образом, изучение указанных способов изъятия негативных следов 
обуви с подоконников при разных условиях и на различных поверхностях поможет 
специалисту при столкновении с вышеизложенной или подобной ситуацией грамотно 
применить методику фиксации и изъятия следов для успешного раскрытия и рас-
следования преступлений. 

 
© Краинский А. В., 2024 
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ИЗОБРАЖЕНИЙ ПОЧЕРКОВЫХ ОБЪЕКТОВ 
В ЭКСПЕРТНО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ МВД РОССИИ 

 
Аннотация: в статье рассматриваются проблемы производства почерковед-

ческих исследований подписей и записей, изображения которых расположены в ко-
пиях документов, в том числе представленных в электронных файлах. Обозначена 
специфика почерковых объектов, полученных с использованием опции рукописного 
ввода и их отличие от оцифрованных рукописей. 

Ключевые слова: почерковедческая экспертиза, копия документов, изображе-
ние почерковых объектов, подпись, запись, методика почерковедческой экспертизы, 
условный вывод, идентификация исполнителя рукописи, цифровая рукописная за-
пись, электронный почерковый объект, рукописный ввод, рукопись, изображение по-
черкового объекта. 

 
В современной судебной экспертизе актуальность вопросов почерковедческо-

го исследования изображения рукописей не вызывает сомнения. В последние деся-
тилетия такие объекты стали привычными для экспертов-почерковедов. Если изна-
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чально они были представлены в копиях документов на бумажных носителях, 
то сейчас получают распространение изображения документов в цифровой форме: 
файлы, полученные при помощи фотокамер или сканеров, а также электронные до-
кументы с рукописными реквизитами, созданные средствами компьютерного ввода. 

Необходимость исследования таких объектов обусловлена потребностями 
правоприменительной практики, в которой вещественными доказательствами на-
равне с оригиналами документов на бумажном носителе признаются копии в любой 
форме. Соответственно установление всех обстоятельств создания подобных доку-
ментов и оценка правоприменителем их подлинности возможны только с использо-
ванием специальных знаний в области судебной экспертизы. Одним из основных 
вопросов исследования документов с изображениями почерковых объектов являет-
ся идентификация исполнителя рукописных реквизитов, осуществляемая в рамках 
почерковедческой экспертизы через изучение признаков оригинального объекта, 
отобразившихся в его изображении. 

Актуальность проблемы подтверждается и практикой почерковедческих экс-
пертиз, проводимых в системе экспертно-криминалистических подразделений МВД 
России (далее – ЭКЦ МВД России), где документы, содержащие изображения руко-
писей, составляют более 30 % от общего числа поступающих на экспертизу объек-
тов [1]. Непосредственно в ЭКЦ МВД России за 2023 г. около 25 % от общего числа 
назначенных экспертиз содержали изображения почерковых объектов. 

В соответствии с методическими рекомендациями [2] подход ЭКЦ МВД России 
к исследованию изображений рукописей предполагает форму вывода с условием 
выполнения оригинала исследуемой подписи или записи без применения техниче-
ских приемов и средств. Такая формулировка предопределена невозможностью ис-
ключения экспертным путем факта применения технических приемов и средств при 
выполнении оригинала исследуемого объекта1. 

Предлагаемый подход отражает возможности и ограничения экспертного ис-
следования изображений почерковых объектов, охватывая результаты идентифика-
ции конкретного исполнителя и условие, при котором они будут соответствовать 
действительности. Так исключается возможность неправильной трактовки и оценки 
вывода эксперта и подразумевается необходимость проведения дополнительных 
следственных действий. 

Значительная доля экспертиз, назначаемых по копиям документов, среди об-
щего количества почерковедческих экспертиз показывает, что их результаты, не-
смотря на условность выводов, востребованы органами предварительного рассле-
дования и суда и в ряде случаев позволяют подтвердить или опровергнуть следст-
венные версии. 

Говоря о современной форме объектов почерковедческой экспертизы необхо-
димо отметить, что устройства обмена информацией позволяют фиксировать и со-
хранять в электронном виде результаты функционирования динамических комплек-
сов двигательных навыков (одним из вариантов которых являются рукописи). Это 
становится возможным благодаря широкому распространению приборов ввода ин-

                                         
1 Изображения почерковых объектов, являясь опосредованным отображением их ори-

гиналов, не позволяют полноценно изучить признаки внешнего строения штрихов и динами-
ческих характеристик выполнения подписей и записей (распределение красящего материа-
ла, рельеф штрихов, скорость письма, нажим и др.). 
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формации на персональных компьютерах (например графических планшетах), 
а также сенсорных экранов, интегрированных в смартфоны и планшетные компью-
теры. Такие устройства широко используются для внесения реквизитов в документы, 
создания рукописных заметок и текстовых файлов, в том числе при совершении ре-
альных имущественных сделок. 

Способы получения электронных образов рукописей, поступающих на экспер-
тизу, можно разделить на оцифровывание и рукописный ввод [3]. 

Особенностью объектов, полученных путем оцифровывания, является суще-
ствование в материальном мире оригинальных рукописей, созданных с использова-
нием традиционных материалов и инструментов письма. В случае предоставления 
на экспертизу записей или подписей, имеющих указанную природу происхождения, 
порядок исследования соответствует алгоритму, применяемому при проведении 
экспертизы по бумажным копиям документов. 

Способ рукописного ввода предполагает выполнение почерковых реализаций 
с помощью программно-технических средств непосредственно в электронном доку-
менте, при этом данные о полученной записи или подписи изначально существуют 
в виде компьютерного кода. Существенным отличием указанных рукописей от тра-
диционных объектов почерковедческой экспертизы является то, что технические 
средства, используемые в процессе письменного акта, одновременно выполняют 
функцию инструментов и материалов письма. Соответственно при установлении 
способа выполнения исследуемого объекта (рукописный/нерукописный) нельзя ут-
верждать, что он выполнен без применения технических средств. 

Необходимо признать, что экспертизы в отношении рукописей, представлен-
ных в цифровом виде, это редкая, но реальная часть практической деятельности 
экспертов-почерковедов, и в дальнейшем доля таких объектов будет возрастать. Та-
кому развитию событий способствует непрерывная модернизация технических 
средств, массовое их использование для выполнения записей, развитие систем 
и сервисов электронного документооборота.  

Это обусловливает важность определения направления проработки теорети-
ческих аспектов рассматриваемой проблемы, анализа практики применения имею-
щихся методических подходов, совершенствования и постоянной актуализации со-
стояния научных знаний о возможностях современных устройств, используемых для 
оцифровывания рукописей, и инструментах рукописного ввода, особенностях ото-
бражения признаков почерка в полученных такими способами объектах и формули-
рования соответствующего выявленным признакам условия, являющегося обяза-
тельным в данной ситуации. Даже условный вывод в отношении почерковых объек-
тов, представленных в виде изображений как в бумажной, так и в цифровой форме, 
при его корректной интерпретации решает задачу судебной экспертной деятельно-
сти и оказывает содействие в установлении обстоятельств, подлежащих доказыва-
нию. 
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В ПРАКТИКЕ РАСКРЫТИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
 

Аннотация: в статье рассматриваются свойства молекулы ДНК, обусловли-
вающие уникальность генетического материала каждого индивида, а также основан-
ные на этих особенностях возможности исследования биологических следов в про-
цессе раскрытия и расследования преступлений. Выделен перечень задач, решае-
мых специалистами экспертно-криминалистических лабораторий МВД России 
в рамках проведения экспертизы тканей и выделений человека и животных (иссле-
дования ДНК), указана роль результатов данных экспертных исследований при рас-
крытии и расследовании преступлений, установлении виновных или потерпевших 
лиц по их прямой и опосредованной идентификации. 

Ключевые слова: молекулярно-генетическая экспертиза, биологический объ-
ект, дезоксирибонуклеиновая кислота, ДНК-анализ, идентификация, биологическое 
родство, следы биологического происхождения, локус, ген, хромосома. 

 
Сейчас генетическая экспертиза является одним из наиболее востребованных 

направлений криминалистической техники в раскрытии и расследовании преступлений. 
Дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК) является носителем генетической 

информации любого биологического объекта. Такая особенность обусловлена тем, 
что «у каждого человека в молекуле ДНК имеются участки, обладающие структур-
ным полиморфизмом, т. е. некой индивидуальной уникальностью» [1, с. 111]. 

Методика генетической экспертизы основана на том, что ген – это единица на-
следственной информации, ее наименьший и неделимый элемент, состоящий из со-
тен пар нуклеотидов и отвечающий за конкретный признак или функцию организма, 
который передается от родителей потомству целиком. Каждый ген имеет свое опре-
деленное место в молекуле ДНК, называемое локусом. Ген обладает несколькими 
вариантами, именуемыми аллелями, т. е. можно сказать, что аллель находится 
в определенном локусе. Аллели в локусе бывают одинаковые (гомозиготные) или 
разные (гетерозиготные). В ядре каждой клетки молекулы ДНК, состоящие из упоря-
доченно расположенных генов, упакованы в нитевидные структуры, именуемые хро-
мосомами. То есть хромосома содержит множество генов [2]. 

ДНК несет в себе закодированную последовательность признаков отдельных 
белков, клеток, тканей и целых организмов, при этом индивидуальных, т. е. не похо-
жих друг на друга. Таким образом, информация о каждом конкретном человеке – это 
его уникальный неповторимый геном (код), содержащий сорок шесть хромосом, со-
стоящих из молекулы ДНК – биологического полимера, представленного в виде двух 
закрученных цепочек, соединенных между собой по всей длине водородными свя-
зями. 
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Именно на уникальности и неповторимости хромосомного набора живых орга-
низмов основывается возможность идентифицировать его по оставленному биоло-
гическому материалу (биологическим объектам, следам, клеточным структурам). 
Выделить ДНК, используя современные технологии, возможно из любой ткани живо-
го или мертвого организма в целях его идентификации впоследствии [3]. 

Благодаря возможности идентификации данный метод установления человека 
по его генетическому коду, открытый в сентябре 1984 г. британским генетиком Але-
ком Джеффрисом, лег в основу исследования биологических следов, изъятых с мест 
происшествий, и занял свое неоспоримо достойное место в криминалистике [4]. 

Суть метода исследования заключается в том, что бактериальные ферменты – 
рестриктазы, – распознают строго определенные фрагменты ДНК и делят ее «по об-
ластям распознания». А. Джеффрис в ходе работы впервые заметил, что длина этих 
фрагментов «различается для разных людей», т. е. специфична и неповторима. 
«Отсюда и название данного метода – полиморфизм длины фрагментов рестрик-
ции» [5]. 

Первым значимым случаем использования результатов генетической экспер-
тизы является раскрытие совершенного летом 1986 г. жестокого изнасилования 
и убийства английской школьницы Линды Манн, на теле которой были обнаружены 
следы спермы. Эти биологические следы позволили получить только генетический 
код преступника, но этого оказалось достаточно, чтобы установить причастность 
конкретного виновного лица и в последующем приговорить его к пожизненному за-
ключению. 

Сейчас благодаря современным методикам и технологиям исследования ДНК 
даже микроколичества генетического материала, выявленного в условиях обстанов-
ки совершения преступлений, достаточно для установления обстоятельств совер-
шения тяжких и особо тяжких преступлений. При этом генетической экспертизе под 
силу решать сразу несколько задач.  

Во-первых, как уже было отмечено выше, прямая или непосредственная иден-
тификация «след-лицо». Принцип ее состоит в сравнении генотипа биологического 
объекта, изъятого с места происшествия, с конкретным человеком. Полное совпаде-
ние признаков по всем исследуемым локусам указывает на происхождение следа от 
данного лица или исключает это происхождение в случае несовпадения. Такой под-
ход используется при заранее известном круге лиц, возможно, оставивших свои 
следы на месте происшествия. Это могут быть как сами потерпевшие, лица, случай-
но оказавшиеся на месте в момент совершения преступления или до этого, так и за-
держанные по горячим следам подозреваемые лица. В таком случае сравнительные 
биологические образцы направляются на генетическую экспертизу параллельно 
с исследуемыми биологическими следами и ставится идентификационный вопрос: 
«Происходят ли обнаруженные биологические следы (кровь, эпителиальные клетки, 
слюна и др.) от конкретного лица (лиц)?» Такой же вопрос решается в ходе дополни-
тельных экспертиз, когда сравнительный образец предполагаемого преступника 
изымается позже, после установления генотипов биологических следов с места про-
исшествия. В этом случае вместе со сравнительным биологическим образцом пре-
доставляется копия заключения первоначальной экспертизы с ранее установленным 
генотипом. 

Во-вторых, ДНК-идентификация может быть опосредованной. Учитывая пере-
дачу наследственной информации в виде генов от родителей детям, в ходе генети-
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ческой экспертизы также можно определить происхождение тех или иных биологи-
ческих объектов (следов, образцов) от конкретного лица по принципу прямого (кров-
ного) родства (отец, мать, ребенок). Таким образом успешно устанавливаются лич-
ности неопознанных трупов, без вести пропавших лиц, решаются вопросы по уго-
ловным делам, связанным с детоубийством или подменой детей, установления 
отцовства по делам о половых сношениях с лицом, не достигшим 16 лет и др., при 
этом постановка вопроса следующая: «Происходят ли костные останки (кровь, слю-
на и др.) от биологического сына (дочери, отца, матери) конкретного лица (ФИО), чьи 
биологические образцы представлены на экспертизу?» 

Опосредованная идентификация установления родственных связей по следам 
с мест происшествий проводится необоснованно редко, хотя в некоторых случаях 
выяснение такого рода обстоятельств представляет большой оперативный интерес 
в раскрытии преступления. Такой подход, на наш взгляд, актуален в случае невоз-
можности отобрать сравнительные биологические образцы у подозреваемого или 
потерпевшего по ряду объективных причин. 

Например на одежде предполагаемого преступника, по месту его жительства 
или в его транспортном средстве обнаружены следы крови (иные биологические 
следы), предположительно, жертвы, местоположение которой не известно следст-
вию (труп не обнаружен, человек похищен, без вести пропал, географически нахо-
дится на значительном расстоянии и отбор образцов затруднен). В этом случае ак-
туально проведение генетической экспертизы при наличии прямых родственников 
потерпевшего лица, что направит ход расследования в нужном направлении. 

Приведем другой пример: на теле жертвы (трупе) обнаружены биологические 
следы преступника (сперма, эпителиальные клетки и др.), но предполагаемый пре-
ступник находится в розыске, отказывается от дачи сравнительного образца, но есть 
возможность провести сравнение с его прямыми родственниками (детьми, родите-
лями). Очевидно, что в случае положительного результата генетической экспертизы, 
оперативные мероприятия по поимке разыскиваемого лица приобретут актуаль-
ность, при отрицательном результате – следствие не будет тратить время на розыск 
человека, не причастного к событиям преступления. 

Таким образом, актуальность проведения генетической экспертизы кровного 
родства по биологическим следам, изъятым с места происшествия, очевидна. Во-
прос такого рода исследований будет звучать так: «Происходят ли биологически 
следы (кровь, сперма, эпителиальные клетки и др.), обнаруженные и изъятые в ходе 
осмотра места происшествия, от биологического отца (матери, ребенка) конкретного 
лица (ФИО), чьи биологические образцы представлены на экспертизу?» 

Полагаем, необходимо усилить разъяснительную работу рекомендательного 
характера с работниками следственных и оперативных подразделений в целях акти-
визации данного направления. При этом стоит в обязательном порядке учитывать 
всю совокупность имеющейся оперативной информации и принимать во внимание 
тот факт, что в случае категорического расхождения оперативных данных и заклю-
чения экспертизы не исключено, что проверяемые лица (не зная этого или умалчи-
вая об этом обстоятельстве) просто не являются биологическими (кровными) родст-
венниками. Ведь генетическая экспертиза родства – это не полное совпадение гено-
типов по типу «след-лицо». Ребенок несет ровно половину генотипа, свойственного 
каждому из его родителей, поэтому возможные расхождения результатов довольно 
логично объясняются с точки зрения, хотя крайне редких, но вполне объяснимых и 
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возможных объективных обстоятельств: удочерение (усыновление), родство только 
по матери, учитывая тот факт, что отец (иногда и сама мать) достоверно не знает 
мужчину, от которого произошло зачатие их «общего» ребенка. 

Таким образом, молекулярно-генетическая экспертиза является эффективным 
инструментом судебно-экспертного обеспечения противодействия преступности. 
Всесторонний подход к исследованию биологического материала, изымаемого в ходе 
следственных действий с использованием инновационных возможностей исследо-
вания ДНК, привнесет положительную динамику в улучшение криминогенной ситуа-
ции в государстве. 
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Аннотация: в статье рассмотрена практика организации взаимодействия на-

учно-педагогических работников образовательных организаций МВД России и инже-
нерного персонала сторонних государственных и коммерческих организаций по соз-
данию инновационных технико-криминалистических средств и методов. Внесено 
предложение об использовании созданной в МВД России учебно-методической сек-
ции по учебным дисциплинам (модулям) экспертно-криминалистического профиля 
для координации данного вида научно-исследовательской деятельности. 

Ключевые слова: судебная экспертиза, интеграция, технико-криминалистические 
средства и методы. 

 
Развитие судебной экспертизы, в числе прочих направлений, определяют во-

просы интеграции в деятельность судебно-экспертных учреждений России иннова-
ционных технико-криминалистических средств и методов исследования объектов. 
Это присуще судебной экспертизе как синтетической науке [1, с. 51], активно исполь-
зующей передовые достижения научно-технического прогресса. 

В судебной экспертизе сформированы теоретические основы и методология 
науки [2; 3 и др.], разработаны и успешно реализуются вопросы организации дея-
тельности судебно-экспертных учреждений [1; 4 и др.], научно-методического обес-
печения судебных экспертиз [5; 6 и др.]. При этом приобрела реальные очертания и 
практика интеграции инновационных технико-криминалистических средств и методов 
в процесс экспертного исследования объектов [7, с. 151–158; 8, с. 118–124]. Однако 
сейчас в рамках отдельных форм инициативной научной деятельности она скорее 
спонтанна, а вопрос приведения ее в организованное русло в современной науке 
еще не поставлен. 

Определяя проблематику вопросов интеграции инновационных технико-
криминалистических средств и методов в деятельность судебно-экспертных учреж-
дений, выскажем ряд соображений. 

Отметим, что исходной точкой постановки вопроса об интеграции технико-
криминалистического средства или метода является, во-первых, наличие проблем 
методического и технологического характера в решении какой-либо экспертной за-
дачи, во-вторых, отсутствие в арсенале судебного эксперта необходимых средств 
и методов ее разрешения, а в-третьих, наличие необходимых инженерных и техно-
логических предпосылок в рассматриваемом для интеграции изделии в целях ис-
пользования его для нужд криминалистики и судебной экспертизы. 
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В этих случаях вопрос решается путем создания новых технико-кримина-
листических средств и методов или совершенствования уже известных, а также по-
иска необходимого по характеристикам технического средства в смежных с крими-
налистикой и судебной экспертизой областях научных знаний, последующей его ап-
робации и интеграции в деятельность судебно-экспертных учреждений. 

Примером является создание автоматизированных информационных и иден-
тификационных дактилоскопических1 и баллистических2 систем, изначально созданных 
для накопления, систематизации сведений об объектах экспертно-криминалистичес-
ких учетов, их автоматизированной проверке по базе данных аппаратно-
программных комплексов. При этом важно, что научную платформу для них на тот 
момент предопределили процессы активного внедрения компьютерной техники во 
все сферы общественных отношений, в том числе и производство судебных экспер-
тиз, ведение экспертно-криминалистических учетов [9, 10, с. 130–137]. 

В перечне инновационных продуктов, интегрируемых в практическую плос-
кость криминалистики и судебной экспертизы, следует выделить разработку конст-
руктивно сложных технико-криминалистических средств, аппаратно-программных 
комплексов, обеспечивающих изучение объектов на качественно новом уровне, 
расширяющем горизонты познания свойств и признаков объектов [11, с. 183–189]. 

Решение менее сложных задач иллюстрирует практика разработки для нужд 
судебной экспертизы собственных технико-криминалистических средств и методов 
или заимствование их из смежных областей научных знаний [12, с. 50–56]. 

В целом в судебной экспертизе сложилась определенная система научно-
практических подходов к созданию инновационных технико-криминалистических 
средств и методов, их интеграции в деятельность судебно-экспертных учреждений. 
Причем ключевой стороной в перечне решаемых творческими коллективами органи-
зационных, опытно-конструкторских и методических задач есть основание рассмат-
ривать вопрос об определении коридора технологических, функциональных и про-
граммных возможностей планируемых к интеграции технических средств, четкое по-
нимание перспектив их использования в практической деятельности судебных 
экспертов. 

В этом контексте следует отдельно выделить проблему организации творче-
ских коллективов и взаимодействия его членов. Сразу же следует оговориться: речь 
идет о проблемах взаимодействия научно-педагогических сотрудников образова-
тельных организаций системы МВД России и инженерных работников государствен-
ных и коммерческих организаций других министерств и ведомств3. 

Как правило, их контакты осуществляются на основе договоров о творческом 
сотрудничестве, заключаемых между образовательной организацией МВД России 
и сторонней фирмой на безвозмездной основе. Причем такой формат взаимодейст-
вия не предполагает строгих обязательств для другой стороны – коммерческой ор-
ганизации, – чаще всего являющейся разработчиком технического средства, выде-
                                         

1 Автоматизированная дактилоскопическая информационная система (АДИС) «Папи-
лон», «Сонда» и др. 

2 Автоматизированная баллистическая идентификационная система (АБИС) «Поиск», 
«Арсенал» и др. 

3 Проблемы служебной деятельности научно-исследовательских учреждений МВД 
России мы оставляем за скобками, так как она регламентируется соответствующими ведомст-
венными нормативными правовыми актами и не составляет предмет нашего исследования. 
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ляющей из своих фондов материальные и инженерные ресурсы, заинтересованной 
в успехе его интеграции в экспертную практику. 

В этих случаях основная форма коммуникации членов творческих коллективов – 
консультирование коллег о характеристиках и планируемом функционале создавае-
мых технико-криминалистических средств, возможных путях решения опытно-
конструкторских и инженерных задач. 

В таком формате взаимодействия криминалисты и судебные эксперты ставят 
в повестку дня вопрос – что нужно создать, а инженерные работники дают ответ – 
как можно его решить с учетом состояния научно-технического прогресса, а также 
организационно-технических и технологических возможностей конкретной инженер-
ной организации. 

Взаимные консультации на стадиях создания, апробации и интеграции технико-
криминалистических средств и методов определяют существо такого творческого 
взаимодействия. Причем именно они позволяют достигать гармонии конструкции 
и функционала интегрируемого прибора с реальными потребностями судебной экс-
пертизы и практики. 

Примером может служить опыт творческого взаимодействия Санкт-Петербург-
ского университета МВД России с ведущими производителями криминалистической 
техники – ООО «СДЦ-инжиниринг» (г. Санкт-Петербург), АО «ЛОМО» (г. Санкт-
Петербург), профильными научно-исследовательскими  
институтами – КТИНП СО РАН4 (г. Новосибирск). 

В частности, есть основания считать результативной совместную работу по 
созданию и апробации аппаратно-программного комплекса «POISC» (производитель 
ООО «СДЦ-инжиниринг», г. Санкт-Петербург), разработке прикладной программы 
«Сравнение и анализ» для сравнительного микроскопа МСК 3-1 (производитель 
АО «ЛОМО», г. Санкт-Петербург), созданию аппаратно-программного комплекса 
«Фотобокс 3138», а также прикладного программного обеспечения исследования 
следов выстрела с помощью инструментальных возможностей компьютерного зре-
ния (совместно с КТИНП СО РАН, г. Новосибирск, Волгоградской академией МВД 
России). 

Подобного рода работы по созданию и интеграции инновационных технико-
криминалистических средств отмечены и в деятельности других образовательных 
организаций МВД России, иных министерств и ведомств. 

Однако, несмотря на очевидные успехи в инновационной деятельности, про-
движение интегрируемых технико-криминалистических средств и методов особого 
оптимизма не вызывают. 

Причинами этого, на наш взгляд, является отсутствие должного внимания 
к рассматриваемому формату творческого взаимодействия, реализуемого совместно 
с инженерными работниками инновационной деятельности сотрудников образова-
тельных организаций МВД России, разобщенность судебно-экспертных учреждений 
различных министерств и ведомств в вопросах создания инновационных технико-
криминалистических средств и методов.  

Как показало время, создание инновационных технико-криминалистических 
средств и методов только половина дела. Не менее важный аспект – это публичное 

                                         
4 Конструкторско-технологический институт научного приборостроения Сибирского 

отделения Российской академии наук. 
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представление инновационного продукта, обсуждение его достоинств не только 
на страницах научных журналов, но и на специальных образовательных площадках 
по профилю специальности, последующее продвижение продукции вплоть до этапа 
ее интеграции в экспертную практику. 

Площадкой для координации в нашем случае может быть формат созданной 
в МВД России учебно-методической секции по учебным дисциплинам (модулям) экс-
пертно-криминалистического профиля. В вопросе интеграции инновационных техни-
ко-криминалистических средств и методов здесь можно указать на возможности 
взаимодействия членов секции с руководством экспертно-криминалистического цен-
тра МВД России и его территориальных подразделений, информировании на межву-
зовском уровне научно-педагогических работников образовательных организаций 
МВД России о положительном опыте разработки и интеграции инновационных тех-
нико-криминалистических средств и методов, наработках в области подготовки спе-
циалистов, организации конкурсов творческих проектов по созданию и интеграции 
технико-криминалистических средств, привлечении в жюри видных ученых и практи-
ков. Есть и другие формы и методы выделения и поощрения субъектов инновацион-
ной деятельности. 

В этом смысле понятие и суть интеграции носят, скорее, общий, собиратель-
ный характер и рассматриваются как актуальное направление развития судебной 
экспертизы. 

Реализация внесенных предложений позволит привлечь внимание к имеющей 
место практике создания и интеграции научно-педагогическими работниками обра-
зовательных организаций инновационных продуктов, повысить ее эффективность, 
дополнить в своей части формат научно-исследовательской и опытно-
конструкторской деятельности, проводимой сотрудниками МВД России по обеспече-
нию раскрытия и расследования преступлений. 
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Аннотация: в статье приведен обзор судебно-экономической экспертизы экс-

пертами экспертно-криминалистических центров МВД России при совершении кри-
минальных банкротств. 
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лений, банкротство, эксперт, следователь. 

 
Проблема банкротства особенно остро ощущается в современном экономиче-

ском климате. Сфера банкротства является одной из наиболее сложных и требует 
специальных знаний в области экономики и финансов. В процессе расследования 
криминальных банкротств возникает необходимость в назначении судебно-
экономической экспертизы, позволяющей оценить финансовое состояние должника, 
выявить наличие или отсутствие неправомерных действий или мошенничества, спо-
собных повлечь банкротство хозяйствующего субъекта. 

Так, в ст. 2 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельно-
сти (банкротстве)» раскрывается понятие несостоятельности (банкротства), соглас-
но которому под данным термином понимается признанная арбитражным судом или 
наступившая в результате завершения процедуры внесудебного банкротства граж-
данина неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования креди-
торов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате 
труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить 
обязанность по уплате обязательных платежей. 

Причины банкротства могут быть различными, например неэффективное 
управление, экономические кризисы, недостаток платежеспособности, уклонение от 
уплаты налогов, фальсификация финансовой документации и др. Для подтвержде-
ния причин и обстоятельств банкротства необходимо проведение судебно-
экономической экспертизы. 

Судебно-экономическая экспертиза – это одна из разновидностей судебной 
экспертизы, представляющая собой процессуальную форму применения специаль-
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ных знаний в области экономики и финансов в уголовном, гражданском и арбитраж-
ном судопроизводстве. 

Цели проведения судебной экономической экспертизы по делам о банкротст-
ве могут быть разнообразны и зависеть от конкретной ситуации. Основными целями 
проведения такой экспертизы являются: 

– определение финансового состояния и платежеспособности должника; 
– выявление фактов махинаций и других преступлений, совершенных в про-

цессе банкротства; 
– проверка правомерности финансовых операций и сделок; 
– оценка эффективности финансово-хозяйственной деятельности; 
– подтверждение или опровержение банкротства. 
Данная экспертиза является трудоемким процессом, который включает в себя 

множество методов и подходов к исследованию банкротства.  
Судебная экономическая экспертиза является наиболее распространенной 

в современной практике. Это объясняется постоянным развитием финансово-
экономической сферы, возникающим объемом споров в экономических вопросах 
и, следовательно, увеличением количества преступлений в сфере банкротства. 

В процессе расследования уголовных дел следственные органы в случае не-
обходимости имеют право назначить экспертизу. С этого момента и начинается 
взаимодействие эксперта и следователя, ведующего данное дело. 

Следователь, приступая к анализу материалов уголовного дела, в первую 
очередь ставит перед собой задачу определить, какие конкретно материалы необ-
ходимо предоставить эксперту для проведения исследования. Важно выделить до-
кументы, имеющие непосредственное отношение к предмету предполагаемого ис-
следования и являющиеся ключевыми в деле о банкротстве. Зачастую такими мате-
риалами являются:  

– протоколы обысков, содержащие информацию о том, как и где были найде-
ны вещественные доказательства, которые могут быть предметом исследования 
экспертом;  

– протоколы выемки, фиксирующие изъятие и конфискацию предметов, кото-
рые также могут быть объектом экспертизы; 

– протоколы допросов, содержащие записи о показаниях свидетелей, их на-
блюдениях, уточнениях. 

Затем следователь выносит постановление о назначении судебной экономи-
ческой экспертизы, в которой ставит перед экспертом следующие вопросы (в зави-
симости от конкретных обстоятельств дела состав вопросов эксперту может быть 
скорректирован): 

– каково финансовое состояние и платежеспособность должника; 
– каковы причины банкротства; 
– имеются ли признаки фиктивного банкротства; 
– были ли обнаружены действия по сокрытию активов или фиктивным опера-

циям, связанных с банкротством; если да, то какие; 
– каков потенциальный ущерб при данном банкротстве; 
– имеются ли признаки препятствования возмещению убытков. 
Далее эксперту необходимо провести всесторонний анализ представленных 

данных для определения причины банкротства и финансового состояния компании. 
Анализ материалов включает в себя изучение финансовых отчетов, бухгалтерской и 
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налоговой документации, контрактов, кредитных договоров, документов о сокрытии 
активов и др. Эксперт проводит комплексное исследование, чтобы определить были 
ли нарушены финансовые правила. Он также обращает внимание на факторы, 
влияющие на финансовое положение компании, такие как экономические условия, 
конкуренция, выбор стратегии компании. Их выявление способствует установлению 
причин возникновения банкротства и определению методов его предотвращения 
в дальнейшей деятельности. 

Экспертное заключение основывается на фактических данных и обоснован-
ных аргументах. Недопустима субъективная оценка, построенная на каких-либо до-
гадках или факторах, которые могут повлиять на объективность.  

После проведенного анализа данных и формулировки выводов, эксперт под-
готавливает письменное экспертное заключение. В заключении представлены все 
основные выводы и аргументы, подтверждающие причины банкротства и текущее 
финансовое состояние предприятия. Эксперт также имеет право включить рекомен-
дации и предложения по восстановлению платежеспособности. 

Готовое заключение эксперт предоставляет следователю, который рассмат-
ривает его и оценивает его по трем основным направлениям: 

– соблюдение процессуальных требований; 
– анализ информации в заключении (нет ли противоречивых умозаключений); 
– соответствие данных экспертизы другим доказательствам, собранным 

по делу. 
Следователь может обратиться к эксперту за объяснениями, если возникают 

какие-либо вопросы, или назначить дополнительную экспертизу, в случае если ис-
следование было проведено не в полном объеме. Заключение эксперта является 
важным доказательством по уголовному делу, которое используется в суде. Оно 
подтверждает или опровергает факты, представленные в уголовном деле, и способ-
ствует достоверному установлению обстоятельств дела судом. 

Таким образом, судебно-экономическая экспертиза является неотъемлемой 
частью предварительного расследования преступлений в сфере банкротства. Ре-
зультаты экспертизы имеют влияние на исход уголовных дел и могут быть использо-
ваны в качестве основы для восстановления ущерба и предотвращения подобных 
преступлений в будущем. 
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О ПОЛОЖИТЕЛЬНОМ ОПЫТЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ 

ЭЛЕМЕНТОВ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ АВТОМОБИЛЯ 
 

Аннотация: в статье описывается опыт исследования технического состояния 
транспортных средств на основе анализа образованных в результате дорожно-
транспортного происшествия механических повреждений элементов тормозной сис-
темы автомобиля. Обоснована актуальность данного анализа при производстве экс-
пертиз, в частности, для расследования преступлений. Приведен практический при-
мер осмотра транспортного средства. 

Ключевые слова: дорожно-транспортное происшествие, техническое состоя-
ние транспортных средств, излом тормозной магистрали, стратегия безопасности, 
алгоритм осмотра. 

 
Ежегодно в нашей стране в результате дорожно-транспортных происшествий 

(ДТП) погибают тысячи граждан. В Санкт-Петербурге за последние пять лет погибло 
более 900 людей, количество пострадавших на порядок выше (табл. 1) [1]. 

 
Таблица 1 

Статистика ДТП по г. Санкт-Петербургу за 2018–2023 гг. 
 

Год Кол-во ДТП, шт Погибло, человек Пострадало,  
человек 

2018 6463 232 7693 
2019 6634 227 7882 
2020 5227 219 6071 
2021 5006 197 5681 
2022 4179 140 4770 
2023 3654 111 4125 

 
Данная проблема имеет важное социальное значение, что нашло отражение 

в ряде нормативных актов, таких как: Указ Президента Российской Федерации от 
07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Рос-
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сийской Федерации на период до 2024 года» (далее – указ Президента) [2]; «Страте-
гия безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018–2024 гг.» 
(далее – Стратегия безопасности) [3]. 

Снижение остроты вопроса нам видится как в улучшении профилактики ДТП 
(в целях снижения аварийности на дорогах), так и в повышении качества расследо-
вания (в целях обеспечения объективности расследования, установления причин 
и условий, способствующих совершению преступлений). При этом, на наш взгляд, 
последнее не представляется возможным без использования результатов автотех-
нической экспертизы. 

В результате анализа экспертной практики по исследованию разрушений де-
талей автотранспортных средств и практики исследования состояния поверхности 
разрушенных деталей следует, что изучение строения излома с целью установления 
причин и давности разрушения является неотъемлемой частью экспертного иссле-
дования [4], но поскольку существующие рекомендации по данному вопросу не все-
гда способствуют его решению, то эксперты вынуждены искать способы решения 
данного вопроса самостоятельно, например при разрушении элементов тормозной 
системы (трубок) в виде излома. Под изломом мы понимаем поверхность раздела, 
возникающую при разрушении объекта [5]. 

Основываясь на опыте экспертов экспертно-криминалистического центра 
Главного управления МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
(далее – Центр), хотим предложить один из возможных алгоритмов осмотра и по-
следующего анализа повреждений на поверхностях раздела (разделения, отчлене-
ния), возникающих при разрушении объекта на примере разрушения (отчленения) 
тормозной трубки автомобиля Лада Веста. 

Из постановления о назначении экспертизы: «Водитель, управляя автомоби-
лем Лада Веста, следовал по проезжей части и не справился с управлением авто-
мобиля, совершил выезд за пределы проезжей части на левую обочину, где совер-
шил боковой частью наезд на дерево <…> Перед экспертом поставлен вопрос: 
«В каком состоянии рабочая тормозная система автомобиля Лада Веста, если в не-
исправном, то в чем это выражено и могло ли это быть образовано в результате 
ДТП?» 

Из заключения эксперта: «После внешнего осмотра транспортного средства 
(далее – ТС), анализом повреждений элементов кузова, навесных элементов, рабо-
чей тормозной системы и др. элементов автомобиля (рис. 1) установлено, что на-
правление основного деформирующего воздействия на элементы ТС отображено 
в правой боковой его части, справа налево и под некоторым углом относительно 
продольной оси автомобиля». 
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Рис. 1. Фрагмент ТС. Стрелкой отмечено расположение  
поврежденной тормозной магистрали в нижней части ТС 

 
Осмотр элементов конструкции тормозной системы указанного автомобиля 

обнаружил, что все элементы тормозной системы в наличии, соединены между со-
бой должным образом, повреждений не имеют (в рамках статьи эта часть исследо-
вания изложена кратко). Повреждения обнаружены только на тормозной магистрали, 
ведущей к тормозному механизму левого заднего колеса, которые отобразились 
в виде смещения со штатного места крепления к продольной оси ТС и деформации 
(рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Деформация тормозной трубки 
  

В ходе осмотра ТС два фрагмента трубки были изъяты экспертом с целью 
дальнейшего детального исследования в лаборатории Центра. При этом концы 
трубки были заглушены, после чего было произведено устранение воздуха из систе-
мы и проверка тормозных механизмов (механизмы срабатывали). 

После внешнего осмотра места отделений трубки исследовали методом ска-
нирующей электронной микроскопии с рентгеноспектральным микроанализом на 
сканирующем электронном микроскопе «TESCAN VEGA 3 LMU» (производитель 
«TESCAN Brno», Чешская Республика) с системой рентгеноспектрального микро-
анализа с дисперсией по энергии, интегрированной с электронным сканирующим 
микроскопом. 
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Условия анализа: ускоряющее напряжение – 20кВ. Детекторы – вторичных 
электронов/отраженных электронов. Рабочее расстояние – 15 мм. Увеличение 
до ×10000. Режим высокого вакуума (менее 9.10-3 Па). Поиск частиц осуществлялся 
в автоматическом режиме при помощи программного обеспечения «AZtec 3.3» (элек-
тронные изображения далее): 

– при осмотре фрагмента трубки в сечении обнаружено, что трубка имеет не-
однородное строение, визуально пять слоев (рис. 3); 

– элементный анализ по определенным параметрам отобразил наличие сле-
дующих элементов металлов (рис. 3–4): Fe (голубого цвета) – слои 2, 4 и Сu (красно-
го цвета) – слои 1, 3, 5 в контрасте с кислородом (O) – синего цвета; 

– наибольшая концентрация кислорода и др. элементов наблюдается в месте 
наибольшей раковины внешней коррозии на одном из фрагментов (рис. 3, отмечено 
стрелкой 6), причем глубина повреждения не затрагивает слои 4–5 (рис. 4); 

– края трубки в местах отделения имеет неравномерное зернистое строение 
с уменьшением толщины указанных слоев в местах отчленения, характерных для 
излома и растяжения [5]; 

– при исследовании микрорельефа краев трубки по линии разделения, следов 
перетирания и другого механического воздействия, характерных для перекуса, рас-
пила и др. не обнаружено [5]. 

 

  
 

Рис. 3. Фрагмент трубки в сечении 
1, 3, 5 – слои, содержащие медь (Cu); 2, 4 – слои, содержащие железо (Fe);  

6 – обозначена наибольшая раковина внешней коррозии (рис. 4) 
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Рис. 4. Раковина 

 
Исходя из направления общего деформирующего воздействия в результате 

ДТП на элементы автомобиля, расположенные в правой боковой части ТС, и с уче-
том анализа поверхностей разъединения трубки тормозной магистрали, приходим 
к выводу, что разъединение трубки тормозной магистрали левого заднего колеса ис-
следуемого ТС могло произойти в результате смещения тормозных магистралей из-
за механического воздействия на них деформированных элементов кузова автомо-
биля в момент рассматриваемого ДТП. Рабочая тормозная система автомобиля Ла-
да находится в неисправном состоянии по причине разгерметизации. 

В конце статьи, по мнению авторов, стоит указать, что изложенный алгоритм 
осмотра и последующего анализа показывает, что проведение комплексного анали-
за повреждений не противоречит методикам, поскольку не происходит углубление 
в анализ структуры материалов (исследуемые повреждения на тормозных трубках 
с точки зрения металловедения не оцениваются), а использование методов скани-
рующей электронной микроскопии, как и трасологическое исследование, добавляет 
объективности при исследовании и способствует формированию внутренней убеж-
денности эксперта исходя из данных исследования. В приведенном примере – от-
сутствие сквозной коррозии (в месте наибольшей раковины на поверхности отделе-
ния трубки) и следов механических воздействий (перетирания, перекуса, распила 
и др.) в совокупности с анализом повреждений ТС позволяют эксперту исключить 
иные факторы влияния на объект исследования до ДТП, т. е. других факторов по-
вреждения трубки не обнаружено, кроме окисления металла – значительная корро-
зия на трубке, которая была до происшествия, но не является его причиной, по-
скольку отделение трубки в указанном месте связано с воздействием на элементы 
ТС сил (нагрузок) значительно превышающих эксплуатационные, имевших место 
при дорожно-транспортном происшествии. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ  
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  

ДЕАКТИВИРОВАННОГО ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ:  
ПИСТОЛЕТА-ПУЛЕМЕТА А. И. СУДАЕВА ППС-43 

 
Аннотация: в работе рассмотрены конструктивные особенности основных час-

тей деактивированного стрелкового оружия, а именно пистолета-пулемета А. И. Судае-
ва ППС-43. Даны иллюстративные материалы и описание расположения конструктив-
ных изменений в указанном оружии, произведенном на заводе-изготовителе. В научной 
статье приведен пример по исследованию деактивированного огнестрельного оружия, 
основанный на материалах, взятых из экспертной практики. 

Ключевые слова: ствол, основные части оружия, деактивированное огне-
стрельное оружие, затвор, конструктивные изменения, ствольная коробка. 

 
В подразделения экспертов-криминалистов МВД России на исследование на-

правляют немалое число стрелкового оружия. Среди поступившего огнестрельного 
оружия есть и деактивированное. Оно изготовлено самодельным способом из раз-
нообразных образцов стрелкового оружия, в том числе из списанного огнестрельно-
го оружия. 

При проведении баллистических исследований эксперты отвечают на постав-
ленные вопросы о способе изготовления данного огнестрельного оружия, внесенных 
конструктивных изменениях в его главные детали и части. При этом экспертам-
криминалистам необходимо знать все особенности конструктивной части новых об-
разцов списанного оружия. Они должны уметь дифференцировать конструктивные 
изменения, внесенные на заводе-изготовителе от изменений, внесенных самодель-
ным способом. В настоящий момент база специализированной литературы по конст-
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руктивным особенностям образцов списанного деактивированного стрелкового ору-
жия требует дополнения. 

В период блокады Ленинграда тяжелые обстоятельства не помешали гражда-
нам СССР осуществить производство и серийный выпуск пистолета-пулемета ППС-
43, оружейным конструктором которого был Алексей Иванович Судаев. В начале 
1942 г. началось серийное изготовление пистолета-пулемета ППС на Сестрорецком 
заводе, причем готовое стрелковое оружие поступало сразу в войска Ленинградского 
фронта. 

Главной технической задачей конструкторов-оружейников в военное время 
было упрощение и удешевление производственных процессов при изготовлении 
отечественного пистолета-пулемета. В то же время новое автоматическое стрелко-
вое оружие должно было иметь наилучшее качество. 

В рамках этих задач оружейники начали совершенствовать и модернизиро-
вать пистолет-пулемет А. И. Судаева. Уже в 1943 г. производственные мастера за-
вода освоили выпуск обновленного варианта пистолета-пулемета А. И. Судаева – 
ППС-43 (рис. 1) [1]. 

 

 
Рис. 1. Пистолет-пулемет А.И. Судаева – ППС-43 

 
Тактико-технические характеристики пистолета-пулемета (ТТХ) ППС-43: 
– вес с патронами – 3670 грамм; 
– вес без патронов – 3155 грамм; 
– емкость обоймы – 35 штук; 
– патрон – 7,62×25 мм от пистолета Тульского Токарева; 
– калибр – 7,62 мм; 
– прицельная дальность – 200 метров; 
– максимальная дальность – 1500 метров; 
– скорострельность – 600 выстрелов/мин; 
– скорость пули – 500 м/с; 
– длина без приклада – 616 мм; 
– длина с прикладом – 831 мм; 
– длина ствола – 252 мм. 
Рассматриваемый экземпляр деактивированного пистолета-пулемета ППС-43 

имеет общую длину 616 мм, ширину 58 мм, высоту 166 мм. Металл, из которого из-
готовлен пистолет-пулемет, имеет магнитные свойства. Цвет корпуса данного ору-
жия черный. При изучении элементов и деталей, а также строения и устройства ме-
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ханизмов пистолета-пулемета было установлено, что они схожи с устройством 
и компонентами стрелкового оружия. В конструкцию этого пистолета-пулемета вхо-
дят спусковая коробка, кожух ствола, ствольная коробка, магазин. 

На корпусе ствольной коробки пистолета-пулемета ППС-43 имеется окно для 
выбрасывания гильз и перекидной целик. На корпусе ствольной коробки в торцевой 
части смонтирован складной приклад. В районе дульного среза ствола на корпусе 
кожуха ствола расположен дульный тормоз-компенсатор и установлена неподвиж-
ная мушка. Изучив строение и устройство механизмов, в том числе узлы ствольной 
коробки пистолета-пулемета, мы установили отсутствие следующих элементов и де-
талей: затвора с возвратно-боевой пружиной, ствола, амортизатора и отражателя 
(рис. 2). 

 
Рис. 2. Исследуемая модель пистолета-пулемета А. И. Судаева ППС-43 

 
Корпус спусковой коробки включает в себя приемник магазина, спусковую ско-

бу и рукоятку из полимерного сплава черного цвета. Корпус спусковой коробки также 
имеет защелку спусковой коробки, шептало спускового рычага, спусковой крючок, 
запорно-спусковую пружину и предохранитель с пружиной фиксатора.  

При дальнейшем изучении элементов и деталей пистолета-пулемета установ-
лено, что клейма и маркировочные обозначения расположены на следующих деталях: 

– непосредственно перед мушкой, на внешней части корпуса ствольной короб-
ки: «1943» заводское клеймо, где указан год изготовления (рис. 3); 

 

 
 

Рис. 3. «1943» – заводское клеймо года изготовления 
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– заводское клеймо на корпусе компенсатора (рис. 4); 
– заводское клеймо на торцевой части ствольной коробки (рис. 5);  
– заводские клейма на внутренней части корпуса ствольной коробки (рис. 6); 
 

 
 

Рис. 4. Заводское клеймо на корпусе компенсатора 
 

 
 

Рис. 5. Заводское клеймо на торцевой части ствольной коробки 
 

 
 

Рис. 6. Заводские клейма на внутренней части корпуса ствольной коробки 
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Изучив и проанализировав высокое качество обработки элементов и узлов оп-
ределенно оригинальной конструкции пистолета-пулемета ППС-43, наличие марки-
ровок и клейм завода, мы определили, что она изготовлена заводским способом. 
В первоначальную заводскую конструкцию данной модели огнестрельного оружия 
внесенных изменений обнаружено не было. 

В ходе сравнительного анализа размеров, устройства деталей и узлов изу-
чаемого пистолета-пулемета с информационными данными размеров, устройства 
деталей и узлов разнообразных моделей огнестрельного оружия в специальной 
справочной литературе («Наставление по стрелковому делу. Автомат (пистолет-
пулемет) обр. 1943 г. конструкции Судаева А. И.» [2]), было установлено, что это уз-
лы и детали пистолета-пулемета А. И. Судаева ППС-43 калибра 7,62 мм. Данный 
пистолет-пулемет относится к нарезному автоматическому огнестрельному оружию 
калибра 7,62 мм. Пистолет-пулемет изготовлен заводским способом в 1943 г., имеет 
заводской номер «8Б-1738». Это огнестрельное оружие предназначено для стрель-
бы пистолетными патронами калибра 7,62 мм «ТТ» образца 1930 г. В представлен-
ной на исследование спусковой коробке и ствольной коробке отсутствуют затвор 
с возвратно-боевой пружиной, отражатель, амортизатор и ствол. Ствольная коробка – 
главный элемент конструкции этого стрелкового оружия.  

Изучив конструктивные особенности магазина пистолета-пулемета ППС-43, 
мы определили наибольшие размерные характеристики: толщина – 22 мм, ширина – 
46 мм, длина – 225 мм. Конструкция магазина изготовлена по форме дуги. Металли-
ческий магазин пистолета-пулемета состоит из корпуса с крышкой, пружиной и пода-
вателем. Цвет корпуса магазина черный, обладает магнитными свойствами. На од-
ной из сторон корпуса магазина заводская маркировка в виде цифры «10» в круге. 

Изучив и проанализировав высокое производственное качество обработки уз-
лов и деталей магазина пистолета-пулемета ППС-43, наличие на этих элементах за-
водских маркировок, можно сделать вывод, что эта модель изготовлена заводским 
способом. В первоначальной заводской конструкции магазина данного пистолета-
пулемета внесенных изменений обнаружено не было. 

В ходе сравнительного анализа размеров и элементов деталей магазина изу-
чаемого пистолета-пулемета с информационными данными размеров и элементами 
деталей разнообразных моделей огнестрельного оружия специальной справочной 
литературы [2] было установлено, что это сменный магазин емкостью на 35 патро-
нов к пистолету-пулемету А. И. Судаева ППС-43 калибра 7,62 мм. Магазин пистоле-
та-пулемета осуществляет функцию подачи патронов калибра 7,62 мм в патронник 
при производстве выстрелов. Данный магазин является частью нарезного автомати-
ческого стрелкового оружия – пистолета-пулемета А. И. Судаева ППС-43. 

Подвергнув изучению и анализу конструкции, элементов, узлов и деталей де-
активированного пистолета-пулемета Судаева ППС-43 были определены особенно-
сти деактивации данного экземпляра огнестрельного оружия. Исключительными мо-
ментами изученной нами деактивации стрелкового оружия является то, что в каждом 
отдельном случае, те или иные конструктивные изменения по своему усмотрению 
вносят отечественные оружейные заводы. 

Таким образом, приведенные в научной работе результаты исследования 
особенностей конструктивных изменений элементов и узлов представленной модели 
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деактивированного пистолета-пулемета ППС-43 дают возможность экспертам-
криминалистам оптимизировать процесс проведения судебно-баллистических ис-
следований. 
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При изготовлении и оформлении документов используется большое количест-

во веществ и материалов, которые принято именовать общим термином «материалы 
документов». Одну из основных групп материалов документов составляют красящие 
материалы, представляющие собой многокомпонентные окрашенные смеси, приме-
няемые для нанесения реквизитов документов: печатного текста, рукописных запи-
сей и подписей, оттисков. Их использование при составлении документов взаимо-
связано с определенным видом пишущего прибора или технического средства, по-
средством которых они наносятся на основу. 

Определяющим фактором при классификации существующих пишущих при-
боров, в частности, ручек, можно назвать тип красящего материала и механизм его 
подачи на бумагу (пишущий узел) (рис. 1). Именно соединение этих двух состав-
ляющих определяет и характеризующие их морфологические признаки. 

В современных ручках помимо различного вида чернил (пастообразных, на 
гелевой основе и т. п.) все чаще стали использоваться исчезающие чернила, обычно 
основанные на химической реакции между тимолфталеином и основным веществом, 
таким как гидроксид натрия. Тимолфталеин, который обычно бесцветен, становится 
синим в растворе с основой, поскольку она вступает в реакцию с углекислым газом 
(всегда присутствующим в воздухе), рН падает ниже 10,5 и цвет исчезает. 

Отличительная особенность данных пишущих приборов перед другими ручками 
заключается в возможности вносить исправления в документ без дополнительного 
использования механических или химических способов удаления красящих штрихов. 

В любом случае красящее вещество остается в штрихах имеющихся записей, 
выполненных такого вида ручками, и обесцвечивается за счет воздействия на штри-
хи различными способами: термическим, воздействием специального растворителя 
или ластиком или исчезает с течением времени без дополнительного воздействия. 

Ручки с чернилами, обесцвечивающимися термическим способом, в своей 
конструкции имеют встроенную резинку (полимерный наконечник). Тепло, выделяе-
мое при трении ластика о бумагу, обесцвечивает чернила, другие источники тепла 
оказывают аналогичное действие. Первоначальный цвет чернил восстанавливается 
при охлаждении их до температуры ниже 20°C. 
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Рис. 1. Пишущий узел и наконечники с противоположной стороны  

в пишущих приборах с исчезающими красящими материалами 
 
Штрихи такого рода ручек, как правило, на вид не отличаются от штрихов рол-

лерных или гелевых ручек, так как имеют аналогичный пишущий узел. Этот тип 
не оставляет пятен, очищается в зависимости от вида ручки полностью или частично 
и, как правило, не повреждает бумагу. В зависимости от структуры бумаги, при ис-
пользовании резинового наконечника поверхностный слой может иметь различные 
повреждения: от близких к механическим до незначительных, зрительно не воспри-
нимаемых. 

Ручки, штрихи которых очищаются специальным растворителем, имеют спе-
циальный наконечник, входящий в состав конструкции. Чернила этих ручек жидкие, 
а линии, оставляемые ими, похожи на те, что оставляет после себя фломастер. 

Еще одним обесцвечивающим элементом в ручках такого типа является лас-
тик, который одновременно удаляет штрихи механическим путем и обесцвечивает 
их. При воздействии бумага повреждается, на очищаемой области остаются следы, 
а ластик быстро расходуется.  

К использованию этой возможности все чаще прибегают на практике с целью 
изменения содержания документов. Тем самым перед экспертами ставятся новые 
задачи по выявлению обесцвеченных рукописных реквизитов и установления их со-
держания. В рамках исследования изучаемая ситуация осложняется тем обстоя-
тельством, что поверх обесцвеченных таким образом штрихов выполняются новые, 
перекрывающие их записи. 

К наиболее эффективным методам, позволяющим выявить обесцвеченные 
штрихи, можно отнести исследование УФ- или ИК-люминесценции, где максимально 
проявляется содержание таких записей за счет свечения остаточного компонента 
красящего материала (рис. 2). 
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Рис. 2. Проявление штрихов, выполненных пишущим прибором  

с исчезающими чернилами методом исследования ИК-люминесценции (695 нм) 
 
Непосредственно само наличие штрихов возможно установить и при визуаль-

ном исследовании или микроскопическим методом по неудаленным остаткам кра-
сящего вещества или наличию наслоения бесцветного вещества рядом с имеющи-
мися красочными штрихам (рис. 3). 

 

           
Рис. 3. Штрихи пишущих приборов с исчезающими красящими материалами  

при визуальном исследовании 
 
В некоторых штрихах может отображаться рельеф при изучении их в ИК-зоне 

спектра, по которому также можно установить содержание первоначальных исчез-
нувших реквизитов (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Рельеф штрихов, выполненных исчезающими материалами  

в ИК-зоне спектра 
 

Следует отметить, что установленные признаки штрихов, выполненных каж-
дым видом ручек с исчезающими красящими материалами, являются далеко не по-
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стоянными и не однозначными и зависят от вида пишущего узла, условий письма, 
при которых происходило изменение первоначального содержания документа, ха-
рактера нажима на бумагу при нанесении штрихов, количества красящего вещества, 
нанесенного на бумагу, и характера износа узла, удаляющего красящее вещество 
с поверхности бумаги. 
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Деятельность государственных судебно-экспертных учреждений осуществля-

ется посредством их финансового, организационного, научно-методического и ин-
формационного обеспечения. Это закреплено в главе V Федерального закона от 
31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности 
в Российской Федерации» [1], а для экспертных подразделений органов внутренних 
дел Российской Федерации – еще и в ведомственном приказе МВД России от 11 ян-
варя 2009 г. № 7 (в ред. приказов МВД России от 20.07.2011 № 855, от 16.05.2016 
№ 246, от 28.11.2019 № 893) «Об утверждении Наставления по организации экс-
пертно-криминалистической деятельности в системе МВД России» [2]. 

Одну из важных ролей в обеспечении экспертной деятельности играет ин-
формационное обеспечение. Статья 39 Федерального закона указывает, что «орга-
низации независимо от организационно-правовых форм и форм собственности обя-
заны безвозмездно предоставлять по запросам руководителей государственных су-
дебно-экспертных учреждений образцы или каталоги своей продукции, техническую 
или технологическую документацию и другие информационные материалы, необхо-
димые для производства судебной экспертизы». В ведомственном приказе, регла-
ментирующем экспертную деятельность в органах внутренних дел, в п. 86.3. Прило-
жения более подробно обозначено, что «информационное обеспечение экспертно-
криминалистической деятельности обеспечивается информационными системами, 
ведущимися в органах внутренних дел, в том числе в форме экспертно-
криминалистических, справочно-вспомогательных и других учетов органов внутрен-
них дел, а также методическими и информационными материалами головного экс-
пертного подразделения». Задача по осуществлению информационного обеспечения 
экспертно-криминалистической деятельности возлагается на головное экспертное под-
разделение (ЭКЦ МВД России) и экспертно-криминалистические подразделения. 

Одной из наиболее часто встречающихся технико-криминалистических экспер-
тиз документов является исследование защищенной полиграфической продукции на 
предмет соответствия способа воспроизведения ее изображений и элементов защи-
ты бланкам соответствующего документа, выпускаемым в определенной стране. 
Данный вопрос можно решить только при сравнении исследуемого документа (блан-
ка) «с образцом документа, имеющимся в коллекции экспертного подразделения, 
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или с образцом, представленным инициатором экспертизы, или с описанием доку-
мента в специальной справочной литературе» [3]. В случае если сравнительные об-
разцы бланков документов отсутствуют, эксперт вынужден формулировать вывод 
о невозможности решения данного вопроса. Проблема отсутствия образцов должна 
решаться развитием коллекций объектов справочно-вспомогательного учета, основ-
ными составляющими которых являются образцы бланков различных документов 
и описания их защитных комплексов. Поэтому важную роль для исследования за-
щищенной полиграфической продукции играют именно справочно-вспомогательные 
учеты. 

Огромный вклад в создание натурных коллекций и информационных баз дан-
ных вносит экспертно-криминалистический центр МВД России (далее – ЭКЦ МВД 
России). В разные периоды времени в экспертные подразделения были разосланы 
образцы и описания защитных комплексов федеральных специальных марок на ал-
когольную продукцию, образцы специальных и акцизных марок производства пред-
приятия «Госзнак» на табачную продукцию, описания защитных комплексов денеж-
ных билетов Банка России номиналом 500, 1000 и 5000 рублей, описания защитного 
комплекса бланков дипломов о высшем образовании и бланков водительских доку-
ментов, производимых предприятием «Гознак». 

В 2021 г. ЭКЦ МВД России была подготовлена электронная база данных 
по образцам бланков документов Российской Федерации и иностранных государств. 
В ней находятся более 20 наименований документов из 27 государств. Информация 
о каждом документе представлена в виде отдельного файла в формате pdf, в кото-
ром расположено подробное описание защитного комплекса с иллюстрациями, по-
лученными в разных условиях освещения и различных зонах спектра. 

Несмотря на огромную работу, проделанную ЭКЦ МВД России по информаци-
онному обеспечению технико-криминалистической экспертизы защищенной поли-
графической продукции, в последнее время в экспертных подразделениях вновь 
возникают проблемы с отсутствием сравнительных материалов. Это связано с появ-
лением в ряде стран новых образцов документов или их модификаций и неоператив-
ным поступлением информации в экспертные подразделения МВД России. В этих слу-
чаях основным источником о защитном комплексе полиграфической продукции могут 
являться сопоставимые образцы, предоставляемые лицом, назначившим эксперти-
зу. Кроме того, руководитель экспертного подразделения может лично воспользо-
ваться своим предусмотренным правом и запросить в организациях, независимо 
от их организационно-правовых форм и форм собственности, образцы, а также дру-
гие информационные материалы, необходимые для производства судебной экспер-
тизы. 

Еще одной из форм информационного обеспечения технико-кримина-
листического исследования защищенной полиграфической продукции является экс-
пертно-криминалистический учет поддельных денежных билетов, бланков ценных 
бумаг и бланков документов. Данный учет ведется в целях установления единого 
способа изготовления указанных категорий документов. Учет поддельных денежных 
билетов, бланков ценных бумаг и бланков документов в соответствии с приказом 
МВД России от 10 февраля 2006 г. № 70 (в ред. приказов МВД России от 21.05.2008 
№ 436, от 30.12.2010 № 902, от 04.05.2016 № 227, от 28.12.2016 № 918, от 
11.09.2018 № 585) «Об организации использования экспертно-криминалистических 
учетов органов внутренних дел Российской Федерации» [4] ведется на федеральном 



Судебная экспертиза: российский и международный опыт 
 

 164 

и региональном уровнях. Объектами учета являются полностью поддельные и час-
тично измененные денежные билеты Банка России и в иностранной валюте, бланки 
ценных бумаг, а также поддельные бланки документов федерального и региональ-
ного значения, т. е. документы, являющиеся защищенной полиграфической продук-
цией. Учет поддельных денежных билетов, бланков ценных бумаг и бланков доку-
ментов формируется в виде информационного массива, содержащего в полном 
объеме сведения о способе изготовления объектов. Объекты учета систематизиру-
ются по наименованию, выходным данным, году принятия образца (модификации, 
серии), способу их изготовления. 

Кроме того, в соответствии с п. 9.17. приложения № 1 приказа МВД России 
от 10 февраля 2006 г. № 70 при наличии необходимости в экспертно-кримина-
листических подразделениях может осуществляться учет иных объектов, поступаю-
щих в экспертно-криминалистическое подразделение в установленном законода-
тельными и нормативными правовыми актами порядке. Такие учеты, как правило, 
являются местными и могут вестись в экспертно-криминалистических подразделе-
ниях территориального структурного подразделения экспертно-криминалистического 
центра МВД, ГУВД, УВД. Примером такого учета может служить учет поддельных от-
тисков удостоверительных печатных форм, расположенных в документах по линии 
миграционной службы. 

При обнаружении поддельных миграционных документов в отношении их вла-
дельца органами следствия возбуждается уголовное дело по ч. 3 ст. 327 Уголовного 
Кодекса РФ (далее – УК РФ) по факту использования поддельного документа, а по 
факту изготовления поддельного документа возбуждается уголовное дело по ч. 1 
ст. 327 УК РФ в отношении неустановленного лица (лиц). Отсутствие подозреваемых 
по ч. 1 ст. 327 УК РФ ведет к росту нераскрытых преступлений на определенной тер-
ритории. В случае ведения и использования учета поддельных оттисков удостовери-
тельных печатных форм, возможно объединение уголовных дел по тем документам, 
в которых оттиски нанесены одной печатной формой, т. е. по единому источнику их 
происхождения. 

Информационное обеспечение технико-криминалистической экспертизы доку-
ментов имеет большое значение не только для производства самой экспертизы, но 
и для быстрого и качественного расследования, раскрытия и предупреждения пре-
ступлений в целом. Бланки документов изменяются, приобретая различные моди-
фикации. В связи с усилением процессов миграции появляются новые объекты  
исследования. Указанные основания требуют постоянного обновления имеющихся  
экспертно-криминалистических и справочно-вспомогательных учетов, а также ин-
формационных материалов. Необходимо, чтобы все руководители и сотрудники экс-
пертно-криминалистических подразделений в пределах своих компетенций постоян-
но осуществляли функции по формированию и использованию информационных 
данных. 

 
 

СПИСОК БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ССЫЛОК 
1. О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Феде-

рации: федер. закон от 31.05.2001 № 73-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 



Сборник научных  трудо в.  Выпу ск 7  
 

 165 

2. Об утверждении Наставления по организации экспертно-криминалистической 
деятельности в системе МВД России: приказ МВД России от 11.01.2009 № 7 (в ред. 
приказов МВД России от 20.07.2011 № 855, от 16.05.2016 № 2 246, от 28.11.2019 
№ 893). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

3. Типовые экспертные методики исследования вещественных доказательств. 
Ч. I / под ред. канд. техн. наук Ю.М. Дильдина; общ. ред. канд. техн. наук В. В. Мар-
тынова. М.: ЭКЦ МВД России, 2010. 568 с. 

4. Об организации использования экспертно-криминалистических учетов орга-
нов внутренних дел Российской Федерации: приказ МВД России от 10.02.2006 г. № 70 
(в ред. приказов МВД России от 21.05.2008 № 436, от 30.12.2010 № 902, 
от 04.05.2016 № 227, от 28.12.2016 № 918, от 11.09.2018 № 585). Доступ из справ-
правовой системы «КонсультантПлюс». 

 
© Пакалина Д. И., 2024 

 
∽ ♦ ∽ 



Судебная экспертиза: российский и международный опыт 
 

 166 

Пахомов Михаил Евгеньевич 
Волгоградская академия МВД России, 

старший преподаватель кафедры трасологии и баллистики 
учебно-научного комплекса 

экспертно-криминалистической деятельности 
pakhomoff.mikhail@yandex.ru. 

 
ОСОБЕННОСТИ НАЗНАЧЕНИЯ  

СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ МАТЕРИАЛЬНЫХ СЛЕДОВ,  
ИЗМЕНЕННЫХ В УСЛОВИЯХ ПОЖАРА 

 
Аннотация: в статье рассматриваются особенности назначения судебных экс-

пертиз по исследованию объектов и следов на них, измененных действием факторов 
пожара. Анализируются ошибки, допускаемые следователями. Даются методические 
рекомендации. 

Ключевые слова: назначение судебной экспертизы, материальные следы, пожар. 
 
Назначение судебных экспертиз материальных следов преступлений пред-

ставляет собой комплекс мероприятий и включает в себя ряд последовательных 
процессуальных, тактических и технических действий. 

1. Принятие решения о назначении судебной экспертизы. Уголовно-
процессуальным кодексом РФ регламентирован порядок назначения судебной экс-
пертизы. 

Следователь, если считает необходимым, самостоятельно принимает реше-
ние о назначении судебной экспертизы и выносит соответствующее постановление. 
Решение принимается исходя из сложившейся следственной ситуации. 

По имеющимся у следователя измененным следам он решает вопрос о целе-
сообразности назначения различных видов судебных экспертиз. При необходимости 
проведения нескольких судебных экспертиз в рамках одного уголовного дела следо-
вателю надо правильно определить их последовательность. Допущение ошибок мо-
жет привести к уничтожению важной доказательственной информации.  

Иногда в практике встречаются случаи назначения судебных экспертиз 
по следам, подвергшимся серьезным термическим повреждениям, приведшим к ут-
рате и уничтожению следов. В этом случае необходимо правильно оценить степень 
повреждения объекта-следоносителя и следа, провести консультации со специали-
стами и после этого отказаться от назначения судебных экспертиз.  

2. Подготовка и предоставление следов и объектов в распоряжение эксперта. 
Оказать помощь следователю при назначении судебной экспертизы изменен-

ных следов может информация, содержащаяся в справочной литературе. 
Некоторые следы из-за ошибок, допускаемых следователем, могут оказаться 

непригодными для исследования и проведения идентификации. Для достижения по-
ставленных целей и решения экспертных задач, эксперту-криминалисту надо дать 
объекты со следами, а также другие необходимые материалы уголовного дела. 
Представляемые для исследования и проведения судебной экспертизы измененные 
следы и объекты для проведения сравнительного исследования должны быть 
оформлены в соответствии с уголовно-процессуальными нормами. 
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Проведенное обобщение практики расследования преступлений и проведения 
судебных экспертиз позволяет утверждать, что большая часть следователей надле-
жащим образом производит упаковку следов, измененных в условиях пожара, 
и представляет следы и объекты для проведения сравнительного исследования 
в необходимом количестве.  

Для проведения, например, трасологической идентификационной экспертизы 
в распоряжение эксперта необходимо предоставить предполагаемые следообра-
зующие объекты, изъятые у подозреваемого.  

Для проведения идентификационной судебно-баллистической экспертизы не-
обходимы патроны аналогичные тем, которые применялись при совершении престу-
пления. 

Для проведения технико-криминалистической экспертизы документов также 
необходимы образцы для сравнительного исследования в виде бланков документов, 
удостоверяющих личность, оттисков удостоверительных печатных форм и др. 

Встречаются следующие ошибки, допускаемые следователем, при назначении 
судебной экспертизы: 

– объекты и следы представляются, но не указываются в постановлении сле-
дователя о назначении экспертизы; 

– некоторые объекты и следы указываются, но не предоставляются на экспер-
тизу; 

– объекты упаковываются не отдельно, а все вместе; 
– неверно указывается название следа. 
У некоторых следователей возникают сложности в обнаружении, фиксации 

и изъятии следов и объектов даже на месте пожара, имеющего незначительные по-
вреждения материальной обстановки. Следователи не обладают достаточными 
данными о сохранности и способах изъятия следов, которые могут в свою очередь 
иметь самые незначительные изменения.  

Неверным представляется точка зрения, согласно которой при пожаре следы 
безвозвратно утрачиваются. Если пожар продолжался недолго и был быстро поту-
шен, то сильные повреждения будут иметь следы и объекты непосредственно в оча-
ге, а окружающая обстановка может подвергаться лишь незначительному оседанию 
копоти и испытывать минимальные изменения. 

3. Определение круга вопросов, подлежащих решению. 
Следователю необходимо грамотно поставить перед экспертом вопросы 

по поврежденным при пожаре следам и объектам. Эксперт-криминалист изначально 
отталкивается от вопросов, поставленных перед ним следователем. Лицо, назна-
чающее экспертные исследования выступает в роли инициатора проведения крими-
налистических исследований следов, измененных в условиях пожара. Эксперт,  
обладая определенным оборудованием, знаниями, способен дать ответы на постав-
ленные вопросы и реализовать свои возможности. Инициатор экспертного исследо-
вания и его непосредственный исполнитель должны взаимодействовать для дости-
жения поставленной цели. 

Вопросы должны быть правильно сформулированы и отвечать следующим 
требованиям: 

1) ставиться в логической последовательности; 
2) соответствовать компетенции эксперта; 
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3) исходить из состояния следов, а предполагаемые ответы должны иметь 
значение для дела;  

4) не затрагивать юридическую оценку событий преступления. 
Если предполагается проведение криминалистических исследований изме-

ненных следов по нескольким видам экспертиз, то вопросы целесообразно группи-
ровать по предмету исследования. 

Неопределенные, предполагающие неоднозначное толкование вопросы не 
позволяют эксперту в полной мере применить имеющиеся в его распоряжении воз-
можности. 

4. Выбор судебно-экспертного учреждения. 
Необходимо учесть специфику следов, характер их изменений и повреждений, 

возможности судебно-экспертных учреждений. При решении этого вопроса предпоч-
тение следует отдавать сотрудникам ведомственных судебно-экспертных учреждений, 
прошедших соответствующую подготовку, сдавшим экзамен экспертно-квалифика-
ционной комиссии и имеющим соответствующий допуск.  

Экспертизы по измененным следам, такие как трасологическая, судебно-
баллистическая, дактилоскопическая, технико-криминалистическая экспертиза доку-
ментов, как правило, проводятся в экспертно-криминалистических подразделениях 
МВД России и в лабораториях Министерства юстиции.  

5. Вынесение постановления о назначении судебной экспертизы. 
Следователь, инициируя назначение экспертизы, составляет об этом соответ-

ствующее постановление. Структура постановления включает вводную, описатель-
ную и резолютивную части. 

6. Предоставление постановления о назначении экспертизы судебно-эксперт-
ному учреждению. 

Следователь предоставляет в экспертно-криминалистическое подразделение 
вещественные доказательства и постановление о назначении экспертизы. 

Следователи почти не допускают ошибок при назначении экспертиз повреж-
денных следов и объектов. Однако могут присутствовать ошибки, которые оказали 
негативное воздействие на качество судебных экспертиз. 

Если назначение судебной экспертизы не обеспечено необходимыми мате-
риалами и объектами, то эксперт мотивировано отказывается от решения вопросов. 
В случае непредставления объектов для проведения сравнительного исследования 
следователем, эксперт устанавливает пригодность следа для идентификации, груп-
повую принадлежность, но в силу объективных причин не решает вопрос об остав-
лении следа конкретным объектом или лицом. 

Таким образом, в научной статье были проанализированы ошибки, допускае-
мые следователями при назначении судебных экспертиз по объектам и следам, из-
мененным при пожаре. Приведенные методические рекомендации будут полезны 
для расследования уголовных дел, связанных с пожарами. 

 
© Пахомов М. Е., 2024 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
МЕТОДИКИ ПОЛУЧЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБРАЗЦОВ  

ДЛЯ СРАВНИТЕЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  
 
Аннотация: в статье приводятся существующие проблемы в получении и от-

боре образцов для сравнительного исследования, определение и изучение которых 
будет способствовать правильному выбору тактического способа их получения. Ма-
териал также содержит анализ правовой и научной литературы, связанной с про-
блематикой рассматриваемой категории. 

Ключевые слова: судебная экспертиза, специальные знания, специалист, образ-
цы для сравнительного исследования, экспертный эксперимент. 

 
Деятельность органов предварительного расследования основана на принци-

пах полноты и всесторонности рассмотрения всех обстоятельств исследуемого со-
бытия. Зачастую возникает необходимость в познании, выходящем за пределы 
юриспруденции, в этой связи органы расследования обращаются к институту судеб-
ной экспертизы посредством назначения различных видов экспертиз. О необходи-
мости судебной экспертизы отмечается, в том числе, в трудах Н. В. Шувалова: «На-
значение экспертизы в работе следователя – это крайне важное и довольно частое 
и необходимое процессуальное действие, которое требует тщательной подготовки» [1, 
с. 82]. В контекстном изложении автор под тщательной подготовкой понимает каче-
ство предоставляемых на экспертизу объектов исследования и образцов для срав-
нительного исследования, чем затрагивается существующая проблема в диффе-
ренциации объектов и тактических особенностях их изъятия. 

Общий порядок получения образцов для сравнительного исследования регла-
ментируется ст. 202 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации [2], 
в которой отражены причинно-следственные связи в организации и регламентации 
этого процесса, а также уполномоченные лица его проводящие. Диспозиция ч. 4 
обозначенной статьи [2] предусматривает возможность отбора образцов для срав-
нительного исследования, в том числе экспертом, в рамках производства самостоя-
тельного следственного действия. 

Согласно ст. 9 ФЗ № 73 «Основные понятия, используемые в Федеральном 
законе», под образцами для сравнительного исследования понимаются «объекты, 
отображающие свойства или особенности человека, животного, трупа, предмета, 
материала или вещества, а также другие образцы, необходимые эксперту для про-
ведения исследований и дачи заключения» [3]. Дефиниция данной статьи преду-
сматривает основные признаки, которые присущи сравнительным образцам, стоит 
при этом отметить, что определение отражает неполный перечень объектов в об-
щем контексте утверждений со спецификой  смысловой нагрузки. Требуется конкре-
тизация перечня образцов в масштабе определенных судебных экспертиз с целью 
привалентной организации правильной тактики их отбора. Ряд ученых занимались 
проблематикой классификации образцов для сравнительного исследования: 
Л. И. Мандрик, А. И. Винберг, В. А. Жбанков, Ю. К. Орлов, Н. И. Долженко и др. 
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Е. С. Ивановой в научном труде [4] приводится классификации образцов для сравни-
тельного исследования по различным основаниям, где также имеется градация по 
видам экспертиз. По нашему мнению, именно этот пласт в классификации образцов 
для сравнительно исследования требуется проработать, расширить и систематизи-
ровать для выбора правильного вектора в тактическом и процессуальном способе 
получения сравнительного материала. 

Как отмечается в работе В. А. Гаврикова: «Получение образцов для сравни-
тельного исследования позволяет использовать в доказывании результаты данного 
процессуального действия после проведения судебной экспертизы» [5]. Как и другие 
виды доказательств, они подлежат тщательной, всесторонней и объективной про-
верке и оценке в совокупности со всеми имеющимися в деле другими доказательст-
вами. В этой связи, субъективизм восприятия образцов для сравнительного иссле-
дования лицом их изымающим, должен быть в значительной степени нивелирован, 
путем интеграции математического формализма в этапы отбора и анализ получен-
ных результатов исследования. 

Сейчас нет полной ясности в вопросе относительно дифференциации изъятия 
образцов для сравнительного исследования как самостоятельного следственного 
действия и получения экспериментальных образцов как одной из задач судебной 
экспертизы, что требует правовой и организационно-тактической проработки. 

Актуализация проблем в изъятии образцов для сравнительного исследования 
во всех аспектах понимания этого процесса позволит на этапе расследования вы-
брать правильный тактический прием, максимально эффективный и процессуально 
обоснованный. 
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ВОЗМОЖНОСТИ  

СУДЕБНОЙ ТОВАРОВЕДЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ  
ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,  

СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
ТОВАРНОГО ЗНАКА 

 
Аннотация: в статье раскрывается проблема нахождения на рынке Россий-

ской Федерации продукции с незаконно размещенным на ней товарным знаком. По-
казана важность владения специальными знаниями в области товароведения при 
сравнении товарных характеристик объектов с признаками подделки и оригинальных 
товаров. Рассмотрена возможность применения экспертного обеспечения при уста-
новлении доказательственной базы по преступлениям и административным право-
нарушениям, связанным с нарушением исключительных прав на средства индиви-
дуализации. 

Ключевые слова: товарный знак, средство индивидуализации, нормативная 
техническая документация, маркировка, качественные характеристики продукции, 
правообладатель, ответственность, судебная товароведческая экспертиза. 

 
Сейчас незаконное использование чужого товарного знака наносит финансо-

вый ущерб как экономике Российской Федерации, так и законным обладателям этих 
средств индивидуализации. 

Под незаконным использованием товарного знака понимается противоправ-
ное деяние, заключающееся в использовании чужого товарного знака без разреше-
ния лиц, имеющих исключительное право на применение указанного средства инди-
видуализации на товарах, этикетках, упаковках, которые производятся, предлагают-
ся к продаже, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом 
вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации. Приобрете-
ние товара с незаконно размещенным товарным знаком нарушает права лица, заре-
гистрировавшего его, что дает возможность третьим лицам получать прибыль, ис-
пользуя известность и репутацию владельца бренда. При этом у производителя ори-
гинальной продукции снижаются доходы за счет уменьшения объемов продаж. 
Кроме того, при имитации чужого средства индивидуализации затрагиваются инте-
ресы потребителей, которым, как правило, предлагаются товары с ухудшенными ха-
рактеристиками. Общественная опасность таких деяний заключается в нанесении 
вреда экономике страны вследствие неуплаты налоговых платежей, что в свою оче-
редь затрудняет формирование государственного бюджета [1]. 

Весной 2022 г. в целях предупреждения дефицита товаров в условиях санкций 
Правительством Российской Федерации принято Постановление от 29.03.2022 
№ 506 [2], которое разрешило импорт в Россию отдельных товаров, маркированных 
товарным знаком правообладателя, без его разрешения. Перечень товаров, в отно-
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шении которых допускается такой импорт, разработан и утвержден Приказом Мини-
стерства промышленности и торговли Российской Федерации от 19.04.2022 № 1532 
[3]. После вступления в силу указанных нормативных актов оригинальная продукция 
начала поставляться не самими правообладателями и их представителями, а пред-
принимателями-посредниками, занимающими перепродажей товаров. Основными 
каналами реализации поддельной продукции являются розничные магазины, мар-
кетплейсы, сезонные торговые ярмарки и рынки. По данным Федеральной таможен-
ной службы введение «параллельного импорта» повлекло увеличение объемов про-
дукции с признаками подделки на российском товарном рынке [4]. 

Существующая практика показывает, что чаще всего преступные посягатель-
ства направлены на незаконное размещение товарного знака на предметах одежды, 
обуви, спортивных товарах, изделиях галантереи, ювелирных украшениях, запасных 
частях для автомобилей. В связи с этим у правоохранительных органов все чаще 
возникает потребность в экспертном обеспечении расследования противоправных 
деяний, связанных с незаконным использованием средств индивидуализации товаров. 

Экспертное сопровождение расследования таких деяний может способство-
вать установлению доказательной базы как при расследовании преступлений, дис-
позиция которых указана в ст. 180 Уголовного кодекса Российской Федерации [5], так 
и при рассмотрении административных правонарушений, диспозиция которых отра-
жена в ст. 14.10 и 14.33 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях [6]. 

Необходимость применения специальных знаний при исследовании продукции 
с признаками подделки обусловлена тем, что компании-правообладатели для охра-
ны своего бренда применяют средства, связанные как с наличием защитных эле-
ментов на товарах и упаковках, так и с применением уникальной технологии и ре-
цептуры. Отсутствие специального образования, навыков и знаний отличительных 
особенностей брендовых товаров не позволяет рядовому потребителю отличить ка-
чественную подделку от оригинала, в связи с чем обнаружить отличия можно только 
при использовании специальных знаний и оборудования. 

В ходе производства судебной товароведческой экспертизы (далее – СТЭ) 
эксперт осуществляет сравнительное исследование упаковки, маркировочных обо-
значений, содержащихся на ней, а также отдельных товарных характеристик про-
дукции в пределах своей компетенции [7].  

При осмотре упаковки устанавливается ее вид, объем или габаритные размеры, 
материал, форма, способы укупоривания, месторасположение этикеток и кольереток, 
наличие и способ крепления бирок, товарных ярлыков, контрольных лент и т. п. 

Продукция, изъятая правоохранительными органами, предоставляется на экс-
пертизу одновременно со свидетельствами на товарный знак, объектами-образцами, 
нормативно-технической документацией на изделие, а также информацией право-
обладателя об отличительных признаках товара.  

Основной задачей СТЭ является сопоставление значений товарных характе-
ристик изъятого товара, содержащего размещенное на нем средство индивидуали-
зации с требованиями нормативной технической документации, представленной 
владельцем права на товарный знак. При невозможности предоставления эксперту 
указанной документации, исследование может быть проведено путем сопоставления 
потребительских свойств объекта исследования с соответствующими параметрами 
объекта, представленного правообладателем в качестве образца. Необходимо учи-
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тывать, что сравнительный образец товара и исследуемый объект должны иметь 
идентичный набор свойств, показателей и параметров, определяющих их внешний 
вид, функциональность и потребительские свойства. Сравнительное исследование 
в данном случае проводится по следующим показателям: наименование, месторас-
положение, пропорции, сочетание элементов, цветовая гамма товарного знака, об-
щее конструктивное исполнение, материал изготовления изделия, цвет, форма, на-
личие товарных ярлыков, контрольных лент и других средств защиты. 

Вывод в заключении формулируется экспертом на основании выявленного 
соответствия (несоответствия) товарных характеристик представленного на иссле-
дование товара с размещенным на нем товарным знаком аналогичным товарным 
характеристикам представленного объекта-образца и (или) технической документа-
ции, предоставленной на исследуемый объект [3]. 

В рамках СТЭ не могут быть решены задачи установления правообладателя 
товара, правомерности использования средства индивидуализации, наличия (отсут-
ствия) признаков «контрафактности» продукции. 

Следовательно, СТЭ является одним из способов защиты исключительного 
права на товарный знак. Производство СТЭ при расследовании уголовных дел о не-
законном использовании товарного знака востребовано у органов предварительного 
расследования [3]. В отдельных экспертно-криминалистических подразделениях 
территориальных органов МВД России, особенно в субъектах, расположенных на 
приграничных с другими государствами территориях, потребность в осуществлении 
соответствующего экспертного обеспечения составляет около 50–80 экспертных ис-
следований в год. 

Таким образом, дальнейшее развитие СТЭ будет способствовать формирова-
нию единой правоприменительной практики и оказанию содействия правоохрани-
тельным органам в соответствующем экспертном сопровождении расследования 
противоправных деяний, сопряженных с незаконным использованием товарного зна-
ка. Конечным итогом применения СТЭ станет сокращение контрафактной продукции 
на российском товарном рынке. 
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ФИЗИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ФРАГМЕНТОВ СТЕКЛА 

ПРИ ОСМОТРЕ МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ 
 
Аннотация: в современном мире стекольная промышленность имеет множе-

ство способов изготовления стеклянных изделий, в связи с чем признаки получае-
мых стеклянных изделий в достаточной степени отличаются друг от друга в зависи-
мости от способа изготовления. Физические аспекты предварительного исследования 
фрагментарных осколков при осмотре места происшествия, также как и криминали-
стические, являются весьма важной вехой раскрытия и расследования преступления 
в установлении механизма следообразования и достоверных фактов произошедшего 
события. 

Ключевые слова: раскрытие и расследование преступления, осмотр места 
происшествия, предварительное исследование, стекло, физические аспекты. 

 
В рамках предварительного исследования фрагментов стекла при осмотре 

места происшествия возникают трудности дифференциации по признакам, которые 
могут быть незаметными для невооруженного глаза специалиста, в связи с чем 
стеклянное изделие одного вида (по составу) сложно различимо со стеклянным из-
делием другого вида (состава) визуально схожих внешне. Особенно это касается 
фрагментов стекла, когда общие признаки, такие как форма, размер стеклянного из-
делия, для сравнения недоступны.  

Исследование фрагментов стекла на месте происшествия представляет инте-
рес не только как криминалистический аспект сепарации, но и как изучение физиче-
ских явлений (интерференции) для дифференциации стеклянных изделий [1]. Для 
этого реализуется упрощенный интерференционный метод, позволяющий устано-
вить сходство/различие интерференционной картины исследуемого фрагмента 
стекла и стеклянного изделия, частью которого он предположительно являлся, с це-
лью установления целого по частям. Следует отметить пригодность данного метода 
для фрагментов стекла с плоскостной структурой образования или локализацией 
плоскопараллельной поверхности в исследуемом объекте [1; 2]. 

С целью изучения физических аспектов дифференциации фрагментов стекла 
и возможности применения этого метода в рамках осмотра места происшествия 
анализировалась интерференционная картина экспериментальных образцов – 
фрагментов стекол (матированного пескоструйного, низкоэмиссионного с мягким по-
крытием энергосберегающего, строительного листового, листового полированного 
тонированного в массе бронзового). Рассматривалось по пять опытных образцов ка-
ждого вида стекла. 
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На первоначальном этапе исследования был выбран эталонный образец – 
предметное стекло, заведомо обладающее наибольшей плоскостностью, на него по-
очередно накладывались исследуемые фрагменты стекол. Через полученную сис-
тему из двух стекол пропускался лазерный луч полупроводникового лазера мощно-
стью 5 мВт и длиной волны 650 нм. Для удобства наблюдения и измерения получен-
ной интерференционной картины за системой стекол размещался экран (лист 
бумаги с миллиметровым графлением). Алгоритм исследования реализовывался 
для каждого вида стекла по пять раз. 

Исследование плоскопараллельных стеклянных фрагментов, выбранных об-
разцов стекла, для установления целого по частям интерференционным методом 
позволило получить следующие результаты: 

– стекло матированное пескоструйное: невозможно исследование интерфе-
ренционным методом, так как луч лазера рассеивается в мелкозернистой поверхно-
сти всех опытных образцов стекла;  

– стекло с низкоэмиссионным мягким покрытием энергосберегающее: образо-
вывалась четкая интерференционная картина, состоящая из чередующихся прямых 
параллельных светлых и темных полос минимума и максимума интерференции, пе-
риодичность интерференционной картины – 3 полосы на 1 мм, для всех опытных об-
разцов данного вида стекла колебания периодичности интерференционной картины 
незначительные ± 0,1 мм; 

– стекло строительное листовое: интерференционная картина достаточно чет-
кая, состоящая из полос с малым изгибом ввиду фрагментарной плоскостности на 
краях опытных образцов (отклонение не более чем на 0,5 мм в сторону при длине 
полосы 10 мм), периодичность интерференционной картины – 5 полос на 1 мм для 
всех опытных образцов данного вида стекла (рис. 1). Ввиду отсутствия дополни-
тельного оптического оборудования (фокусирующих линз и т. п.) интерференцион-
ная картина наблюдалась по кромке светового пятна лазерного излучения; 

 

 
Рис. 1. Интерференционная картина строительного листового стекла 

 
– стекло листовое полированное тонированное в массе бронзовое: интерфе-

ренционная картина четкая, состоящая из полос с небольшим изгибом, на неболь-
шом участке изгиб полос значительный (отклонение на ±2 мм в сторону при длине 
полосы 5 мм), периодичность интерференционной картины от 3 до 4 полос на 1 мм, 
увеличение расстояния между полосами наблюдается в месте значительного изгиба 
ввиду морфологии исследуемых объектов, интерференционная картина аналогична 
для всех опытных образцов данного вида стекла. 

Результаты проведенного исследования позволяют сделать вывод о прием-
лемости интерференционного метода исследования [1; 2] для фрагментарных ос-
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колков при осмотре места происшествия в рамках предварительного исследования с 
целью установления целого по частям, однако в совокупности с валидностью ряда 
факторов: системы исследуемых осколков должны обладать плоскостной структу-
рой, наличие полупроводникового лазера малой мощности, адекватность примене-
ния фокусирующих линз для четкости визуализации интерференционной картины, 
реализация метода в частично затемненном пространстве для достоверности вос-
приятия оптического явления. 

Интерференционные картины, образованные при изучении фрагментов стекла 
различного вида, в значительной мере отличаются друг от друга, позволяя диффе-
ренцировать виды стекол по составу в зависимости от формы полос и периодично-
сти образуемой интерференционной картины. К условиям работы при осмотре места 
происшествия данный метод пригоден в виду учета описанных выше факторов 
и реализации метода без специальных, труднореализуемых в условиях реального 
осмотра технических средств (оптической скамьи, интерферометра и т. п.). 

Потенциал применения интерференционного метода для предварительного 
исследования фрагментов стекла при осмотре места происшествия позволит вы-
строить технологически не затратный процесс исследования осколков с целью их 
дифференциации при реализации специальных знаний эксперта-криминалиста ба-
зового уровня, не внедряясь в химию процесса, а основываясь только на физике 
взаимодействия света с веществом. 
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Аннотация: в статье рассмотрены перспективы цифровизации консультаци-
онной деятельности экспертно-криминалистических подразделений МВД России 
с учетом развития технологий искусственного интеллекта, проанализированы воз-
можности интеграции данных технологий по аналогии с их успешной реализацией 
в деятельности различных предприятий и организаций, осуществляющих информа-
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Современные положения уголовно-процессуального закона и теории доказы-

вания требуют от лиц, проводящих проверку по заявлению о преступлении или осу-
ществляющих расследование по уголовному делу, получение значительного количе-
ства информации, способствующей установлению истины по делу путем производ-
ства следственных и процессуальных действий, оперативно-розыскных и иных 
мероприятий. 

Одним из способов получения важной информации (в том числе, розыскной) 
является использование специальных знаний в виде проведения предварительных 
исследований и производства экспертиз. Однако субъекты расследования нередко 
затрудняются с определением необходимого вида исследования, формулировкой 
вопросов специалистам и с выбором экспертного учреждения, где могут быть прове-
дены соответствующие исследования и разъяснены ответы на возникшие вопросы. 

Получить консультацию о возможностях использования специальных знаний 
на досудебной стадии уголовного судопроизводства можно в экспертно-
криминалистических подразделениях МВД России (далее – ЭКП), так как консульта-
ционная деятельность является одним из направлений их функционирования. Хотя 
необходимость осуществления консультационной деятельности лишь косвенно под-
разумевается в нормативно-правовых актах МВД России, данная функция регламен-
тируется в должностных инструкциях некоторых сотрудников ЭКП в виде выполне-
ния обязанностей по «консультации заинтересованных сотрудников территориаль-
ных органов МВД России по вопросам назначения экспертиз»1. 

Анализируя теоретический подход к рассматриваемому вопросу, можно за-
ключить, что ученые выделяют несколько схожих по смыслу направлений деятель-
ности ЭКП: справочную и консультационную, а некоторые объединяют эти два вида. 
В частности, И. Н. Кислицина, рассматривая сущность справочно-консультационной 

                                         
1 Должностная инструкция сотрудника ЭКП территориального органа МВД России 

по Свердловской области. 
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деятельности специалистов, определяет ее как «динамичную систему специальных 
знаний о приемах прикладного характера для целей досудебного производства» [1, 
с. 90]. 

По нашему мнению, содержание справочной и консультационной деятельно-
сти значительно отличается. Так, О. Б. Дронова и Д. Н. Сидоренко справедливо 
дифференцируют их содержание, подразумевая под справочной деятельностью 
«передачу в определенной форме инициатору обращения результатов использова-
ния профессиональных знаний», а под консультационной – «представление инициа-
тору обращения в устной или письменной форме определенного совета (рекоменда-
ции, пояснения)», акцентируя внимание на том, что при этом сотрудником ЭКП 
«реализуется исключительно разъяснительная работа» [2, с. 71]. 

Не углубляясь в дальнейшее исследование научных подходов к указанным 
видам экспертной деятельности, будем считать осуществление сотрудниками ЭКП 
консультаций, заключающихся в предоставлении информации организационного, 
теоретического и методического характера, связанной с производством судебных 
экспертиз и предварительных исследований, а также особенностей их проведения, 
консультационной деятельностью ЭКП. 

Анализ следственной и экспертной практики показал, что чаще всего субъекты 
расследования обращаются в экспертно-криминалистические подразделения по сле-
дующим вопросам: 

– определение вида экспертизы или исследования, которые можно назначить 
по имеющимся в деле следам и объектам; 

– получение информации о возможностях судебных экспертиз применительно 
к конкретной следственной ситуации по уголовному делу (материалу проверки); 

– оказание помощи в формулировке вопросов эксперту или специалисту и оп-
ределении круга необходимых материалов для исследования; 

– получение информации о сроках производства экспертиз и исследований, 
о видах методов и возможностях их применения; 

– установление экспертного учреждения, в котором производится конкретный 
вид экспертизы, его адрес и контактные данные. 

Вместе с тем субъекты расследования и должностные лица, осуществляющие 
проверку сообщения о преступлении, сталкиваются с трудностями в получении отве-
тов на данные вопросы в связи с отсутствием в территориальном органе соответст-
вующих специалистов, сложностью связи с региональным центром или даже невоз-
можностью найти контактные данные экспертных учреждений. 

Отметим, во многих организациях для оказания консультационных услуг вне-
дрены и на протяжении уже нескольких лет используются технологии искусственного 
интеллекта. Так, «флагманами» использования искусственного интеллекта в кон-
сультационной деятельности и последующего отказа в связи с этим от значительно-
го количества сотрудников можно считать операторов сотовой связи, которые мо-
дернизировали работу call-центров, используя голосовых помощников, функциони-
рующих на основе технологий искусственного интеллекта. 

Кроме этого, консультирование и разъяснение вопросов, связанных с исполь-
зованием технологий искусственного интеллекта, сейчас успешно реализуется фи-
нансовыми организациями, маркетплейсами, администрациями муниципальных об-
разований [3]. Данные возможности также активно используются на Госуслугах, 
в онлайн-консультировании по медицинским вопросам, для предоставления юриди-
ческой информации и др. 
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Доступность консультаций, обеспечивающаяся возможностями искусственного 
интеллекта, способствует своевременному ознакомлению с информацией клиентов, 
получению ответов на вопросы и сокращению времени на поиск решений. А стороне, 
предоставляющей услуги, позволяет снизить временные затраты на выполнение 
второстепенных задач, обеспечивает возможность сосредоточиться на выполнении 
более важных целей. 

Консультирование сотрудниками ЭКП лиц, осуществляющих расследование 
или проверку сообщения о преступлении, является по сути рутинной, лишенной 
творческого подхода, зачастую не требующей наличия специальных знаний, дея-
тельностью. Учитывая мнение Е. Р. Россинской, что использование искусственного 
интеллекта экспертами вполне приемлемо и закономерно для «облегчения выпол-
нения рутинных, нетворческих операций» [4, с. 30], считаем целесообразным решить 
вопрос о разработке и внедрении технологического решения с использованием ис-
кусственного интеллекта в деятельность ЭКП для дачи консультаций заинтересо-
ванным лицам. 

По нашему мнению, внедрение технологий искусственного интеллекта в кон-
сультационную деятельность ЭКП МВД России обоснованно и желательно, однако 
этому должна предшествовать разработка алгоритмов машинного обучения и соот-
ветствующих дата-сетов, включающих в себя информацию об основах судебно-
экспертной деятельности, контактных данных и адресах государственных судебно-
экспертных учреждений, графике их работы, видах экспертиз, производящихся в том 
или ином учреждении, классификации судебных экспертиз по классам, родам (ви-
дам) и подвидам, их предметной области и методологии, круге решаемых задач 
в зависимости от имеющихся объектов и вещественных доказательств, а также 
о процессуальных особенностях назначения и производства того или иного вида 
экспертизы. 

Необходимо предусмотреть соответствие функционирования данной техноло-
гии следующим принципам: полнота, объективность, конкретность, индивидуаль-
ность, транспарентность и др.; определить форму технологии консультирования, ко-
торая может быть реализована в виде чат-бота, голосового помощника или прило-
жения. Так, субъектами расследования достаточно востребовано приложение 
«Crimlib.info», в котором можно найти информацию для составления процессуальных 
документов, выдвижения версий, ознакомления с организационно-тактическими 
и методическими особенностями расследования отдельных видов преступлений. 

Несмотря на возможности повышения эффективности консультационной дея-
тельности ЭКП за счет использования технологий искусственного интеллекта, сле-
дует констатировать, что данный процесс должен быть «человекоцентричным» 
и полностью контролируемым соответствующими сотрудниками – «специалистами 
по искусственному интеллекту» (DataSientist), в чью компетенцию будет входить 
не только разработка программного обеспечения, но и сопровождение его работы, 
а также анализ и исправление ошибок. 

Таким образом, внедрение технологий искусственного интеллекта в консуль-
тационную деятельность ЭКП МВД России будет способствовать повышению эф-
фективности взаимодействия субъектов расследования с экспертами различных су-
дебно-экспертных учреждений, снижению временных затрат на поиск нужной ин-
формации и высвобождению времени сотрудников ЭКП для выполнения более 
важных, требующих творческого подхода, задач. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  
СОТРУДНИКОВ ЭКСПЕРТНО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ  

ЭКСПЕРТНО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА  
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ  

В УСЛОВИЯХ КАДРОВОГО ДЕФИЦИТА 
 

Аннотация: в статье проводится анализ этапов обучения сотрудников экс-
пертно-криминалистических подразделений, кадрового состава вновь принятых со-
трудников на примере экспертно-криминалистических центров Главного управления 
МВД России по Ставропольскому краю, предлагается комплекс организационно-
практических мер, способствующих своевременному замещению должностей экс-
пертов. 

Ключевые слова: замещение должностей экспертов, аттестация на право са-
мостоятельного участия в качестве специалиста в следственных действиях и опера-
тивно-розыскных мероприятиях, аттестация на право самостоятельного производст-
ва судебных экспертиз, пересмотр уровня квалификации экспертов, криминалисти-
ческий полигон. 

 
Подготовка квалифицированных кадров для замещения должностей экспертов 

является залогом высокой эффективности работы по экспертно-криминалистическому 
сопровождению раскрытия преступлений. Она обеспечивает соблюдение основных 
принципов судебно-экспертной деятельности (объективность, всесторонность и полно-
та исследований) [1]. 

Штатное построение экспертно-криминалистического центра Главного управ-
ления МВД России по Ставропольскому краю (далее – ЭКЦ ГУ или Центр) соответ-
ствует требованиям приказа МВД России от 30 мая 2003 г. № 366 [2]. 

Становление эксперта – процесс длительный, состоящий из нескольких этапов: 
– прием на службу в экспертно-криминалистические подразделения (далее – 

ЭКП); 
– обучение, подготовка и дальнейшая аттестация на право самостоятельного 

участия в качестве специалиста в процессуальных действиях и оперативно-
розыскных мероприятиях (за исключением выпускников образовательных организа-
ций МВД России); 
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– направление на обучение, подготовка учебных экспертиз, аттестация на 
право самостоятельного производства судебных экспертиз (за исключением выпуск-
ников образовательных организаций МВД России); 

– повышение уровня квалификации. 
В ЭКЦ ГУ на постоянной основе проводится анализ потребности в экспертах 

соответствующего направления с учетом увольнения, перевода сотрудников, нахож-
дения в отпуске по уходу за ребенком до достижения возраста трех лет. В целях не-
допущения прекращения производства экспертиз по экспертным специальностям 
осуществляется своевременный подбор кандидатов для службы в ЭКП, направля-
ются дополнительные предложения об обучении в ЭКЦ МВД России. В период 
с 2019 по 2023 г. на экспертные должности принято 99 сотрудников. Анализ вновь 
принятых сотрудников по категориям выглядит следующим образом (табл. 1): 

 
Таблица 1 

 
Половозрастные данные сотрудников ЭКЦ МВД по Ставропольскому краю 

 

мужской 70 (70,7 %) Пол женский 29 (29,3 %) 
до 25 лет 30 (30,3 %) 

25-30 38 (38,3 %) 
30-35 18 (18,1 %) 
35-40 4 (4,0 %) 

Возраст 

свыше 40 9 (9,0 %) 
юридическое 35 (35,3 %) 

филологическое 2 (2,0 %) 
биолого-химическое 21 (21,2 %) 

техническое 14 (14,1 %) 
экономическое 11 (11,1 %) 

Образование 

судебная экспертиза 16 (16,1 %) 
выпускники ВУЗов МВД России 16 (16,1 %) 

сотрудники отделов МВД 64 (64,6 %) 
взаимодействие с иными ВУЗами 16 (16,1 %) 

Кем  
рекомендован 

центр занятости 3 (3,0 %) 
 

За каждым вновь принятым сотрудником, независимо от экспертной специ-
альности, приказом начальника Главного управления МВД России (далее – ГУ МВД) 
по Ставропольскому краю закрепляются наставники, осуществляющие обучение 
теоретическим основам и практическим навыкам. 

В период обучения сотрудника для аттестации на право самостоятельного 
участия в качестве специалиста в следственных действиях и оперативно-розыскных 
мероприятиях сотрудниками ЭКЦ ГУ готовится практикум, включающий восемь за-
даний (учебные фототаблицы, демонстрация навыков работы по изъятию следов 
рук, обуви, орудий взлома, запирающих устройств, транспортных средств, стреляных 
пуль и гильз, холодного оружия с отражением в протоколе осмотра места происше-
ствия (далее – ОМП)), изучаются нормативные правовые акты, регламентирующие 
участие специалиста в осмотрах мест происшествий. Эксперты, дислоцирующиеся 
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в аппарате ЭКЦ ГУ МВД, направляются для закрепления практических навыков 
в ЭКП, обслуживающие территориальные отделы МВД России на районном уровне. 

На базе ЭКЦ ГУ функционирует криминалистический полигон (рис. 1), создан-
ный как ситуационное место происшествия (квартира, офис, место ДТП), прямым 
предназначением которого, является повышение профессионального уровня и мас-
терства личного состава. 

 

 
Рис. 1. Криминалистический полигон 

 
Ежегодно по инициативе Центра на полигоне проводятся занятия по правилам 

обнаружения, фиксации, изъятия и упаковки следов и объектов на месте происшест-
вия, составления фототаблиц к протоколам ОМП. В указанных занятиях участвуют 
не только вновь принятые эксперты ЭКЦ ГУ, но и молодые сотрудники следственных 
подразделений, дознания, уголовного розыска, подразделений по борьбе с экономи-
ческими преступлениями, по контролю над оборотом наркотиков, что позволяет по-
высить эффективность и качество взаимодействия сотрудников при работе на ОМП. 
Каждое помещение оборудовано видеокамерой с выводом изображения на монитор 
учебного класса для разбора действий членов следственно-оперативной группы 
в онлайн-режиме. 

В целях своевременной подготовки экспертных кадров на базе образователь-
ных организаций МВД России в течение пяти лет экспертами Центра пройдено 168 
курсов дополнительного профессионального образования. Руководство Центра ори-
ентировано на постоянное развитие, в связи с чем из 52 видов экспертиз, произво-
димых в органах внутренних дел, экспертами ЭКЦ ГУ проводятся 48. В текущем году 
планируется открыть еще одно направление – финансово-кредитную экспертизу. 

Во взаимодействии с одним из основных ВУЗов региона – Северо-Кавказским 
федеральным университетом – осуществляется подготовка экспертов по програм-
мам дополнительного профессионального образования «Дактилоскопическая экс-
пертиза, экспертиза холодного и метательного оружия», «Трасологическая эксперти-
за». По окончании программы эксперты под руководством наставника готовят учеб-
ные экспертизы и проходят аттестацию на заседании экспертно-квалификационной 
комиссии ГУ МВД. Использование ресурсов образовательных организаций региона 
позволяет обеспечить сотрудников Центра правом самостоятельного производства 
судебных экспертиз по основным экспертным специальностям традиционных видов. 

В соответствии с положениями федерального законодательства, нормативных 
правовых актов МВД России уровень квалификации экспертов подлежит пересмотру 
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каждые пять лет [1; 3]. Для соблюдения указанных требований в Центре ежегодно 
разрабатывается и утверждается начальником ЭКЦ ГУ график пересмотра уровня 
квалификации экспертов и направления материалов для рассмотрения на заседании 
Центральной экспертно-квалификационной комиссии МВД России. Вопрос своевре-
менности подтверждения допусков ежеквартально рассматривается на оперативных 
совещаниях Центра. 

Используемый комплекс мероприятий, проводимых нами по подбору, обуче-
нию и повышению квалификации экспертов, позволил сохранить кадровый и про-
фессиональный потенциал Центра. Несмотря на объективные социально-
экономические и иные предпосылки, способствующие дефициту кадров, некомплект 
личного состава в ЭКЦ ГУ за последние пять лет не превысил 5,1 %. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ЭКСПЕРТНО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 
Аннотация: сегодня требуется существенное повышение эффективности экс-

пертно-криминалистического обеспечения расследования преступлений. Значитель-
но возросший уровень технических возможностей, появление новых объектов экс-
пертного исследования требуют кардинально иного подхода к формированию, веде-
нию и использованию современных справочно-информационных фондов. Авторы 
статьи предлагают свое видение их создания и функционирования. 

Ключевые слова: справочно-информационные фонды, цифровизация, коллек-
ции, экспертно-криминалистическое обеспечение. 

 
Сегодня стала очевидной необходимость самого активного использования 

специальных знаний в уголовном процессе для успешной борьбы с преступностью. 
Существенно возросший уровень технических возможностей, появление новых объ-
ектов экспертного исследования требуют по ряду направлений кардинально иного 
подхода к организации экспертно-криминалистического обеспечения расследования 
преступлений. Наряду с этим нельзя отказываться от хорошо зарекомендовавших 
себя наработок в этих направлениях деятельности, не исключая их дальнейшее со-
вершенствование. 

Судебно-следственная практика показывает, что при расследовании преступ-
лений и судебном разбирательстве практически всегда назначаются и проводятся те 
или иные судебные экспертизы. При этом экспертному изучению могут подвергаться 
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разные объекты. Зачастую главным препятствием на пути их эффективного иссле-
дования является отсутствие у экспертов справочных образцов, без которых практи-
чески невозможно судить об объектах, представленных на экспертизу, их характери-
стиках, позволяющих устанавливать способ их изготовления, источник происхождения, 
групповую принадлежность, качественный и количественный состав, физические 
и химические свойства, а в ряде случаев решать идентификационные задачи. Полу-
чить необходимые справочные образцы самому эксперту далеко не всегда возможно 
по ряду организационно-правовых причин, что ведет к малоэффективной практике 
самостоятельного поиска соответствующего справочного материала, включая ис-
пользование интернет-ресурсов [1, с. 269]. 

Так, у следствия и суда во многих случаях расследования и судебного разби-
рательства, особенно по преступлениям в сфере экономики, возникают вопросы 
о способе изготовления документа и источнике происхождения поддельной поли-
графической продукции, значительная часть которой в последние годы производится 
с использованием современных полиграфических процессов. Однако установление 
названных и других вопросов в отношении исследуемой экспертом современной по-
лиграфической продукции невозможно ввиду отсутствия у него образцов официаль-
но произведенной продукции. 

Крайне ограничены возможности эксперта при решении ряда вопросов и в от-
ношении представляемых на экспертизу новых видов наркотических средств, совре-
менных моделей отечественного и зарубежного стрелкового оружия, патронов к не-
му и других новинок экспертного исследования. 

Очевидно, что устранение подобных сложностей возможно путем создания 
соответствующих справочно-информационных фондов (далее – СИФ) в структуре 
экспертно-криминалистических подразделений МВД России (далее – ЭКП МВД Рос-
сии). Затем начинаются вопросы: на какой технической основе их целесообразно 
создавать; как они должны быть встроены в общую систему криминалистических 
учетов, чтобы быть совместимыми с аналогичными учетами иных ведомств; какую 
наиболее эффективную систему их организации и функционирования выбрать и др. 
Акцентируем внимание на некоторых актуальных решениях названных вопросов. 

В экспертной практике наиболее сложными и в то же время трудоемкими счи-
таются технические вопросы создания СИФ. Здесь в целях обеспечения доступного 
представления коллекционных объектов и взаимного понимания различными поль-
зователями экспертных коллекций в качестве ключевой рассматривается проблема 
языкового описания признаков коллекционных объектов. В последние годы в лите-
ратуре ведутся активные дискуссии и поиски адекватного способа представления 
коллекционных образцов. На наш взгляд, наиболее перспективным способом пред-
ставления объектов в экспертных коллекциях следует рассматривать цифровиза-
цию, т. е. их цифровое кодирование [2, с. 31–38; 3, с. 23–32; 4, с. 155–157]. Несмотря 
на все существующие сложности цифровизации натурных СИФ, представление объ-
ектов более перспективно, что делает возможным применение информационных се-
тей со всеми вытекающими отсюда преимуществами. 

Не менее важной является и проблема формата представления коллекцион-
ных объектов. По нашему мнению, при формировании СИФ наиболее целесообра-
зен матричный подход. Его достоинством является возможность распределения 
признаков объекта по различным параметрам: характеру признака, степени его вы-
раженности, размерным характеристикам и др. Кроме того, такой подход позволяет 



Судебная экспертиза: российский и международный опыт 
 

 188 

представлять экспертную коллекцию в виде многомерной матрицы с возможностью 
добавления координат, по которым размещаются коллекционные объекты. Главное 
достоинство – возможность оцифровки экспертной коллекции. Матричный принцип 
представления признаков объекта в процессе его оцифровки способствует сетевому 
обмену информацией между различными подразделениями и судебно-экспертными 
учреждениями и, в конечном итоге, направлен на совершенствование рабочей сре-
ды экспертов, повышение оперативности в их взаимодействии как между собой, так 
и со следователем, судом и другими участниками процесса, сокращению операци-
онных расходов, оптимизации и повышению эффективности экспертных исследова-
ний, и поэтому он становится приоритетным в организации работы государственных 
судебно-экспертных учреждений по ряду направлений [5, с. 220–231]. 

Конечно, необходим комплексный подход к организационной структуре СИФ. 
В этом плане следует признать оправданным линейный и функциональный подхо-
ды к организации натурных СИФ в ЭКП МВД России. 

Так, линейный подход отражает положение СИФ в иерархической структуре 
ЭКП МВД России. Кроме того, он обусловливает их формирование с учетом особен-
ностей и специфики профессиональной деятельности сотрудников этих подразделе-
ний, оптимального перечня, качественного и количественного состава обязательных 
и инициативных фондов натурных объектов на каждом структурном уровне ЭКП. 

Функциональный подход отражает все процессы, происходящие при форми-
ровании, ведении и использовании натурных фондов сотрудниками подразделения, 
а также особенности взаимодействия руководителей ЭКП с организациями и под-
разделениями правоохранительных органов в процессе функционирования коллек-
ций объектов. 

В перспективе представляется целесообразным формирование единого фе-
дерального цифрового репозитория объектов учета. Подобная мера значительно 
повысит эффективность работы судебных экспертов, особенно при исследовании 
новых экспертных объектов. При этом следует отметить, что потребуется постоян-
ное пополнение цифровых СИФ новыми объектами учета. Такую возможность дает 
руководителю государственного судебно-экспертного учреждения ст. 39 ФЗ от 31.05.2001 
№ 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ». 

Принимая во внимание наличие ст. 11 Закона РФ «О государственной судебно-
экспертной деятельности в Российской Федерации» от 2001 г., требующего единого 
научно-методического подхода к экспертной практике для всех судебно-экспертных 
учреждений одного профиля, а также учитывая, что в МВД России отсутствуют чет-
кие нормативно и методически регламентированные подходы к формированию, ве-
дению и использованию СИФ, на наш взгляд, необходим надведомственный подход 
к созданию и совершенствованию нормативной базы СИФ. Эта работа должна вес-
тись в тесном контакте со всеми заинтересованными структурами. 

В целях создания наиболее оптимальных условий для формирования, веде-
ния и использования СИФ и других учетов мы не исключаем определенные органи-
зационно-штатные изменения в структуре ЭКП МВД России, где ведутся экспертные 
коллекции, например образование соответствующих подразделений информацион-
ного обеспечения экспертной деятельности в ЭКП органов внутренних дел. 

Думается, что перечисленные выше меры по формированию современных 
экспертных коллекций будут способствовать повышению уровня экспертно-крими-
налистического обеспечения расследования преступлений. 
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ОСОБЕННОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ СХОДНЫХ ПОЧЕРКОВ 
 

Аннотация: вопросы, связанные с идентификацией сходных почерков, требу-
ют не только высокой квалификации и глубоких знаний в области почерковедения, 
но и постоянного совершенствования методов исследования, что подчеркивает не-
обходимость работы над данной проблемой, направленной на уточнение сущест-
вующих методик и разработку новых подходов к изучению рукописей, выполненных 
сходными почерками. 

Ключевые слова: сходные почерка, идентификационные признаки. 
 

Одним из основных направлений почерковедческой экспертизы является ре-
шение идентификационной задачи. Краткие записи и тексты, рукописи большого 
и среднего объема, выполненные сходными почерками являются непростыми объек-
тами исследования, требующими глубокого и тщательного анализа со стороны экс-
перта-почерковеда. Попробуем разобраться, что может в судебном почерковедении 
считаться сходным почерком, и какие трудности могут возникнуть при решении 
идентификационной задачи, из-за которых эксперт может допустить ошибку. 

Первое определение сходного почерка встречается в литературе 70-х гг. ХХ в. 
По мнению А. Б. Бродской, в судебном почерковедении под сходными принято по-
нимать такие почерки разных лиц, в которых совпадают общее строение, общие 
и определенная часть частных признаков. В используемой ею классификации сход-
ных почерков встречается такой термин, как общее строение. Однако такое понятие 
не выделяется и не применяется в современном судебном почерковедении, так как 
имеет свое отражение в общем признаке почерка второй группы, характеризующем 
степень и характер сформированности письменно-двигательного навыка и степень 
сложности почерка [1, с. 62].  

Наиболее часто используемое практическими работниками определение, за-
креплено в словаре: «Сходные почерки – это почерки разных лиц, имеющие сходст-
во в проявлении общих и частных признаков» [2, с. 16].  

Изучение проблематики исследования сходных почерков в последнее время 
получило свое отражение в диссертационном исследовании В. М. Данилкиной «Теория 
и практика судебно-почерковедческой экспертизы рукописей, выполненных сходны-
ми почерками». Она дает такое современное определение и классификацию сходных 
почерков. Итак, сходные почерки – это: 

1) обусловленный взаимодействием общих и особенных сходствообразующих 
факторов сложный комплекс психофизиологических и анатомических явлений, осно-
ванный на реализации близких по структуре и содержанию письменно-двигательных 
ФДК навыков разных лиц, получающий отображение во множестве рукописей по-
средством реализации итоговых программ их выполнения, содержащих субъектив-
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ные зрительно-двигательные образы исполняемых рукописей и специально приспо-
собленные для их осуществления развернутые системы движений;  

2) объекты криминалистического познания и исследования, непосредственно 
материализующиеся в рукописях, характеризующиеся превышением уровня естест-
венного сходства почерков разных лиц, информативные для решения идентифика-
ционных и диагностических задач судебно-почерковедческой экспертизы [3, с. 59]. 

Соглашаясь с такой трактовкой термина сходных почерков, отметим, что фор-
мулировка в первом абзаце объемная, поэтому само понятие почерка может пока-
заться сложным для восприятия.  

Классификация В. М. Данилкиной [3, с. 59–60] отличается от ранее разрабо-
танного критерия деления сходных почерков А. Б. Бродской [4, с. 117]. Предлагая 
более полную классификацию сходных почерков, автор делит ее по двум основани-
ям: по степени сходства почерков разных лиц на минимальное, среднее и макси-
мальное превышение естественного сходства; по общим и особенным факторам, 
влияющим на образование сходных почерков.  

В своей классификации по первому основанию В. М. Данилкина, как 
и А. Б. Бродская, предлагает деление в зависимости от степени проявления совпа-
дающих общих и частных признаков почерка. 

По второму основанию автором предложено разделить факторы на общие, ко-
торые образуются при формировании письменно-двигательного ФДК навыков, обу-
чении письму по нормам прописи т. д.; особенные (специальные) факторы (сильное 
сходство почерков разных лиц), которые указывают, например, на профессиональ-
ную ориентацию группы лиц (использование букв печатной формы определенного 
типа, почерк учителей начальных классов) или влияние сбивающих факторов как 
внешних (изменение обстановки письма), так и внутренних (необычное функцио-
нальное состояние пишущего). 

Заметим, что рукописи малого объема чаще, чем другие почерковые объекты 
подвергаются подражанию. Нам, как экспертам, необходимо исключить возможность 
умышленного подражания почерку другого лица и не упустить из виду признаки, сви-
детельствующие о факте подражания, если оно имело место быть. Согласно мето-
дике производства почерковедческой экспертизы, проведение диагностического ис-
следования, возможно, позволит выявить классические признаки необычности, а имен-
но: снижение координации первой и второй группы, замедление темпа, которое сузит 
количество выдвигаемых на стадии предварительного исследования версий. 

Зачастую при отрицательном решении вопроса о тождестве исполнителя  
рукописного текста эксперт в синтезирующей части заключения описывает, что вы-
явленные совпадения объясняются схожестью почерков и на экспертный вывод 
не влияют. Попробуем разобраться, чем же характеризуются сходные почерки. 

При сопоставимости условий выполнения рукописей сходными почерками бу-
дет наблюдаться большое количество совпадений общих и частных признаков по-
черка. При изучении общих признаков большее внимание следует обращать на пер-
вую группу, характеризующую пространственную ориентацию и размещение движе-
ний в рукописи. Так как для схожих почерков характерно большее совпадение по 
второй и третьей группы признаков – степени и характеру сформированности пись-
менно-двигательного навыка, признаки, характеризующие структуру движений по их 
траектории. Таким образом, степень выработанности почерка, степень сложности, 
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размер, разгон, преобладающая форма и направление движений будут играть опре-
деляющую роль в решении вопроса о схожести почерков. 

Не стоит забывать о важности отработки версии о сходных почерках на этапе 
раздельного и сравнительного исследования частных признаков почерка, так как они 
несут в себе основную информацию для опровержения или подтверждения выдви-
нутой версии. Большую роль, несомненно, играет компетентность и опыт эксперта. 
То, с какой тщательностью эксперт подходит к анализу выявленных признаков на 
стадии сравнения и оценки, в большей степени влияет на формирование вывода. 
Следует обратить внимание на то, что различная частота встречаемости частных 
признаков в исследуемой рукописи и в образцах является одним из определяющих 
факторов. Например в рукописи объемом в половину листа формата А4 частный 
признак почерка: «Вид соединения движений при выполнении первого и второго 
элемента строчной буквы «б» – интервальный» встретился пять раз, а в образцах 
почерка предполагаемого исполнителя – один–два. При соблюдении условий, что 
образцы почерка предполагаемого исполнителя больше по объему, чем исследуе-
мый рукописный текст, будет уместно говорить о различной частоте встречаемости 
данного признака. Однако таких признаков может быть небольшое количество, и за-
дача эксперта – не упустить их из виду. 

Совпадения частных признаков схожих почерков могут иметь другой характер. 
Так, совпадать могут частные признаки почерка, редко встречающиеся в почерках 
разных лиц и, следовательно, имеющие высокую идентификационную значимость, 
но при условии выявления существенных различий идентификационная задача за-
частую неразрешима, и действия эксперта сводятся к грамотному объяснению при-
чин невозможности решения вопроса по установлению исполнителя рукописного 
текста. 

Работа над этой темой позволила нам не только углубиться в историю и мето-
дологию вопроса, но и выявить ключевые проблемы и сложности, с которыми стал-
киваются эксперты при идентификации рукописей. Мы рассмотрели различные под-
ходы к классификации сходных почерков, указали, как влияют общие и частные при-
знаки на процесс идентификации и какие факторы могут вносить существенные 
поправки в работу экспертов. Особое внимание уделено анализу сложностей, возни-
кающих перед почерковедами, и стратегиям минимизации ошибок при работе 
со схожими почерками. 

Важно отметить, что каждое исследование сходных почерков несет в себе 
не только академический интерес, но и практическую ценность, помогает повысить 
точность и обоснованность выводов экспертных заключений. Несмотря на сложно-
сти, связанные с решением этой задачи, продолжение поиска оптимальных решений 
и методов исследования открывает новые горизонты для развития судебно-
почерковедческой экспертизы. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ  

СОВРЕМЕННЫХ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Аннотация: развитие возможностей современных цифровых технологий зна-

чительно влияет на привычный уклад жизни человека. Своевременное и грамотное 
применение достижений науки и техники в борьбе с преступностью является важной 
задачей правоохранительных органов в рамках повышения качества их работы. Экс-
пертные подразделения традиционно являются одной из передовых структур по ис-
пользованию современных технологий при осмотре места происшествия и произ-
водстве экспертиз. Знание современных возможностей, наличие на вооружении со-
временного оборудования и умение работать с ним в значительной мере сказывается 
на качестве работы экспертных подразделений в частности и правоохранительных 
органов в целом. 

Ключевые слова: цифровые технологии, осмотр места происшествия, 3D-сканер, 
экспертные задачи. 

 
В современном мире активно развиваются инновационные цифровые техно-

логии, применение которых является неотъемлемой частью жизни большинства лю-
дей. Общество не ограничивается бытовым использованием передовых технологий, 
что влечет к их внедрению в профессиональные сферы. Правоохранительные орга-
ны также активно включают передовые технологии в свою деятельность. 

Способность правоохранительных органов быстро и качественно реагировать 
на преступные вызовы на современном этапе тесно взаимосвязана с возможностью 
широкого применения цифровых технологий как при осмотре места происшествия, 
так и при расследовании преступления в целом. Наиболее перспективным направ-
лением применения современных цифровых технологий в рамках раскрытия и рас-
следования преступлений являются 3D-сканирование и печать. Рассмотрим воз-
можности применения 3D-сканирования при осмотре места происшествия. Здесь 
можно условно выделить два направления: 

– использование 3D-оборудования при работе на осмотре всего места проис-
шествия в целом; 

– возможность использования 3D-оборудования при работе с отдельными 
следами, предметами или участками местности. 

Положительной стороной использования 3D-оборудования в работе на месте 
происшествия в целом является возможность составления цифровой 3D-модели, 
в которой с мельчайшей точностью отражена вся материальная обстановка иссле-
дуемого пространства. Необходимо отметить, что в отличие от фотосъемки места 
происшествия, при которой образуется фактически статичное отображение обста-
новки, 3D-модель позволяет менять ракурс точки обзора, при этом цифровые воз-
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можности позволяют получить линейные размеры любого отсканированного участка. 
Отсканированная обстановка с применением технологий 3D создает законсервиро-
ванную модель пространства, к которой можно обращаться для получения дополни-
тельной или иной необходимой информации. Эта возможность в значительной мере 
будет способствовать раскрытию и расследованию преступлений. 

При сканировании различных следов, обнаруженных на месте происшествия, 
где требуется высокая детализация, цифровые технологии способны максимально 
точно запечатлеть всю структуру изучаемой поверхности. В отличие от традицион-
ных методов фиксации использование 3D-сканирования избавляет от непосредст-
венного контакта с поверхностью следа. 

Следует учитывать, что в зависимости от поставленной задачи (сканирование 
большого пространства или отдельного следа) необходимо применять оборудова-
ние, обладающее подходящими техническими характеристиками. 

Так, для сканирования обстановки местности или помещения, целесообразно 
использовать стационарный высокоточный 3D-сканер. К техническим характеристи-
кам данного оборудования предъявляются повышенные требования, позволяющие 
реализовать необходимые задачи в рамках его использования. 

К таким требованиям можно отнести: возможность сканирования черных объ-
ектов; разрешение сканирования должно достигать 0,04 мм; способность отцифро-
вывать объекты размером от 5 мм до нескольких метров; наличие шумоподавления 
[1, с. 80–81]. Примером могут служить стационарный 3D-сканер «RangeVision PRO», 
а также «FARO Focus 3DX 330» (рис. 1, 2). 

 
 

 

 
Рис. 1. Стационарный 3D-сканер «RangeVision PRO» 
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Рис. 2. Стационарный 3D-сканер «FARO Focus 3DX 330» 
 
Если говорить о сканировании следов, то здесь целесообразно применять 

ручной 3D-сканер с высоким разрешением, который должен отвечать следующим 
характеристикам: точность сканирования порядка 70 микрон; разрешение текстурной 
камеры не менее 2 Мп; скорость сбора данных от 2000000 до 3000000 точек в секунду. 
Учитывая удобство применения, вес оборудования не должен превышать 1 кг. Такие 
характеристики позволяют свободно сканировать следы транспортных средств, обуви, 
орудий взлома и т. д. 

В качестве примеров, отвечающих данным требованиям, можно отметить 
3D-сканер Calibry Mini, а также 3D-сканер Scanform L5 (рис. 3, 4). 
 
 

Рис. 3. Ручной 3D-сканер «Calibry Mini» 
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Рис. 4. Ручной 3D-сканер «Scanform L5» 
 

Необходимо отметить, что умелое использование данного оборудования на-
прямую зависит от подготовленности персонала. Учитывая специфику технического 
средства, а также широкий спектр необходимых знаний и навыков работы с про-
граммным обеспечением, данный аспект является очень важным. Добиться высокого 
уровня подготовленности специалиста возможно путем комплексного подхода в рам-
ках образовательного процесса при подготовке эксперта-криминалиста. Отработка 
теоретических знаний работы с 3D-оборудованием и необходимым программным 
обеспечением должна осуществляться в тесной связке с практическими занятиями. 
Обучение навыкам работы с данным оборудованием в рамках образовательного 
процесса, положительно скажется на грамотном использовании 3D-сканера в экс-
пертной практике. 

Таким образом, внедрение оборудования для 3D-сканирования в экспертно-
криминалистические подразделения и образовательные учреждения, занимающиеся 
подготовкой экспертов-криминалистов, позволяет в значительной мере сократить 
временные и финансовые издержки на выполнение стандартных задач и расширить 
круг решаемых вопросов. Указанные технологии уже активно применяются в меди-
цине, культуре, строительстве и легкой промышленности, поскольку обеспечивают 
переход на качественно новый уровень при решении поставленных задач.  
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ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СУДЕБНО-ПОЧЕРКОВЕДЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
 

Аннотация: центральное место в почерковедческом исследовании занимают 
механизмы распознавания образов. В связи с этим актуальность приобретает выяс-
нение мыслительных операций эксперта, которые являются средством анализа на-
блюдаемых признаков, способом установления соотношений между ними, их груп-
пировки и обобщения. 

Ключевые слова: почерковедение, восприятие, восприятие, уровень квалифи-
кации эксперта, выдвижение версий. 

 
Экспертное почерковедческое исследование с психологической точки зрения 

правомерно рассматривать как сложную мыслительную деятельность, которая со-
стоит в применении специальных знаний для решения задачи, вытекающей из зада-
ния следователя и суда. Система таких знаний в объективном и концентрированном 
виде содержится в методике производства экспертизы данного вида. 

Создание методик, их постоянное обновление и дополнение новыми положе-
ниями и рекомендациями происходит в результате накопления научных данных, по-
лученных экспериментальным путем, и обобщений экспертной практики, относящих-
ся к особенностям объекта почерковедческой экспертизы, способам и последова-
тельности его исследования [1]. Методика определяет программу действий эксперта 
и упорядочивает его мыслительную деятельность, предостерегает от ошибочных 
ходов. Однако формализованы не все моменты почерковедческого исследования, 
и эксперт, проводя конкретную экспертизу, не может получить готовый ответ на все 
возникающие в ходе нее вопросы, поэтому пробелы методики заполняются его соб-
ственными «правилами», вследствие чего решение конкретной задачи в определен-
ной степени зависит от опыта и квалификации эксперта. 

В связи с этим теоретическую и практическую важность представляет экспе-
риментальное исследование реального пути, которым идет эксперт, решая постав-
ленную задачу. Определить, каким образом в его решении сочетаются формализо-
ванные и неформализованные компоненты, а затем выявить реальную структуру та-
кого решения. С этой целью нами был проведен пробный эксперимент. 

Поскольку одним из основных факторов, оказывающим влияние на решение 
почерковедческих задач, является уровень квалификации эксперта, были выделены 
две основные группы испытуемых: эксперты с большим стажем работы (от семи до 
двадцати лет) и начинающие (до двух лет). В ходе эксперимента им предлагалось 
решить одну и ту же задачу, все они находились в одинаковых экспериментальных 
условиях. 
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На основании данных пробного эксперимента, методики почерковедческой 
экспертизы и личного опыта экспертной работы мы пришли к построению общей 
схемы структуры решения данной задачи «обобщенным экспертом». 

Прежде всего схема должна учитывать специфику мышления эксперта-
почерковеда, которая, по нашему мнению, связана с особенностями решаемых за-
дач (наглядно-образных, воспринимаемых непосредственно) и с особенностями 
процесса мышления эксперта-почерковеда (наглядно-действенного, осуществляемо-
го в «поле» восприятия). 

Многочисленные исследования в области психологии показали, что процесс 
мышления может протекать в различных формах. Он может быть выражен только 
в виде внешне наблюдаемых зрительных манипуляций с данными задачи; опираться 
на внешнее графическое изображение и не иметь словесного выхода; протекать как 
рассуждение вслух или облекаться в письменную форму. «Существенное в этих 
процессах состоит в том, что их продукт, какую бы внешнюю, вещную форму он 
ни приобретал, есть теоретический продукт» [2]. 

Основная функция мышления почерковеда заключается в распознавании обра-
зов, включая их формирование. 

В процессе решения определенной задачи формирующийся образ может об-
лекаться в какую-то одну или различные формы (что будет отвечать используемым 
в решении формам мышления) и выражаться вовне с помощью соответствующих 
этим формам «языков»:  

– зрительную, выражающуюся в нашем эксперименте в виде активных макро-
движений глаз исследовательского характера в процессе решения поставленной за-
дачи и отражающую длительность фиксации – остановку глаза на определенных 
элементах букв (более длительные фиксации свидетельствуют о значимости эле-
ментов для испытуемого); траектории движений – путь решения, частоту остановок 
на одних и тех же элементах, которые образуют определенные системы; видоизме-
нении этих систем – включение одних элементов, исключение других;  

– графическую, выражающуюся в экспертной разработке и отражающую вы-
деление испытуемым признаков, установление соотношений между ними: вариаци-
онность, устойчивость, информативность, совпадения, различия, частичное сходст-
во. При этом испытуемый использует условные обозначения: стрелки, цифры, плю-
сы, минусы, штрих-пунктиры и т. д.; 

– вербализованную (понятийную), выражающуюся в виде устного рассужде-
ния-отчета и письменного отчета-заключения и отражающую планирование и кор-
ректировку действий эксперта, выдвижение им версий, выделение признаков, отно-
шение к ним, применение определенного принципа, положенного в обоснование вы-
деленных признаков и их оценки. 

Раздельный и сопоставительный анализ экспериментальных материалов, ко-
торые отражают специфику какой-либо одной формы мышления эксперта-
почерковеда, дают возможность судить о степени участия каждой из них в решении 
определенным испытуемым как всей задачи, так и на ее отдельных предусмотрен-
ных методикой этапах [3]. 

Так, результаты эксперимента показали, что мышлению эксперта-почерковеда 
больше свойственно «зрительно-изобразительное» решение, чем его вербализация. 
Об этом свидетельствуют более или менее выраженные у всех испытуемых затруд-
нения при изложении хода решения вслух, даже если оно имеет характер отчета. 
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В рассуждении, особенно при группировке и обозначении признаков, испытуемые 
помогают себе: рисуют на бумаге или рукой в воздухе, говорят, что им необходимо 
«помолчать» и «посмотреть». 

Каждый этап решения задачи характеризуется наличием всех указанных 
форм. Однако их соотношение на различных этапах неодинаково. Так, на этапе раз-
дельного исследования в основном преобладает зрительная (особенно в начале) 
и графическая формы. На этапе сравнительного исследования чаще используются 
графическая и вербализованная (понятийная) формы, а на этапе оценки резуль-
татов сравнительного исследования роль вербализации (понятий) становится ос-
новной. 
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Аннотация: в статье рассматриваются возможности исследования и иденти-

фикации внешности человека по функциональным элементам и признакам внешно-
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ности и их признаки (изображения кистей). 
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Идентификация по признакам внешности является одним из старейших мето-

дов отождествления личности. Во все времена органы правопорядка решали задачу, 
каким образом распознать и установить нарушителей закона с целью привлечения 
их к ответственности. Для идентификации друг друга использовались внешние при-
знаки, такие как физические особенности, броские приметы лица и тела, татуировки 
и шрамы т. д. 

Сейчас происходит широкое внедрение в нашу жизнь компьютерных техноло-
гий, а также средств фото- и видеофиксации. В каждом мобильном телефоне есть 
функция фотоаппарата, практически каждый магазин, торговые центры, развлека-
тельные и учебные учреждения, банкоматы оборудованы видеокамерами, способ-
ными запечатлеть личность преступника, свидетеля или очевидца. Поэтому в случае 
совершения противоправных действий данные системы не только позволяют быстро 
реагировать и применять надлежащие меры по предотвращению преступлений, 
но и фиксировать происшествия. По всем этим изображениям могут проводиться су-
дебно-портретные экспертизы. 

В экспертно-криминалистическом центре (ЭКЦ) Главного управления (ГУ) МВД 
России по Свердловской области наблюдается тенденция производства портретных 
экспертиз, в которых объектами исследования являются как видео- и фотоизобра-
жения лица человека, так и изображения ограниченного качества, на которых запе-
чатлены не только комплексные антропометрические, но и динамические признаки 
внешности человека. При анализе последних упомянутых объектов также возможна 
успешная идентификация лица. 

Идентификация в габитоскопии – это установление конкретного индивидуаль-
ного объекта, связанного с расследуемым событием, путем его выделения из задан-
ной совокупности других объектов по неповторимому (индивидуальному) комплексу 
признаков [1]. Посредством идентификации в габитоскопии устанавливается тожде-
ство конкретного человека за счет установления совпадения уникальных комплексов 
признаков, выявленных на каждом из сопоставляемых изображений. 
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Идентификационные признаки подразделяются на групповые и индивидуали-
зирующие. К групповым относятся признаки комплексных (общефизических) элементов, 
а также признаки общего строения анатомических (морфологических) элементов. 
Индивидуализирующие признаки, также именуемые особенностями, выделяют кон-
кретного человека из всех остальных. 

Для портретной идентификации криминалистически значимые элементы и при-
знаки внешности человека: 

– комплексные (общефизические) признаки (пол, биологический возраст чело-
века, антропологический тип, телосложение); 

– анатомические (морфологические) элементы наружного строения тела че-
ловека и его частей (элементы внешнего строения головы, лица, туловища, конечно-
стей, различные варианты волосяного и кожного покровов); 

– функциональные элементы внешности и их признаки; элементы наглядных 
функциональных проявлений человека (походка, мимика, артикуляция, жестикуля-
ция, поза и др.); 

– сопутствующие элементы, находящиеся в обыденном пользовании человека 
и дополняющие представление о человеке (одежда, обувь, головной убор, аксессуа-
ры или их составные части). 

В практике экспертов-портретистов ЭКЦ МВД России по Свердловской облас-
ти имеются случаи производства экспертиз, в рамках которых исследовались не 
привычные изображения лица человека, а анатомические элементы внешности и их 
признаки (изображения кистей рук) и функциональные (походка).  

Так, по факту умышленного совершения преступлений против половой непри-
косновенности и половой свободы несовершеннолетних в ЭКЦ ГУ МВД России 
по Свердловской области была назначена портретная экспертиза. 

На исследование предоставлены файлы, в которых лицо человека, подозре-
ваемого в совершении противоправного деяния, не отобразилось. Снимки содержали 
лишь изображения кистей. Поскольку кожный покров, наравне с папиллярными ли-
ниями, имеет индивидуальный рисунок, микрорельеф, бороздки, морщины и складки, 
что в свою очередь позволяет установить конкретное лицо, было проведено иссле-
дование изображений кистей. Анализ отобразившихся признаков, их анатомического 
строения и морфологических признаков показал, что на части из представленных 
изображений исследуемых частей рук отобразилось достаточное количество как 
групповых, так и идентификационных признаков, что позволило признать их пригод-
ными для проведения сравнительного идентификационного исследования по при-
знакам внешнего облика (рис. 1–3). 

Применяя имеющиеся методы исследования (рис. 4–6), установлено, что 
на изображениях рук подозреваемого в исследуемых файлах и на изображении кис-
ти гр. Г. изображена кисть одного лица. 
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Рис. 1–3. Изображения кисти, представленные на исследование  
и признанные пригодными для сравнительного исследования 

 
Рис. 4. Изображение рук, представленное на исследование (слева),  

и изображения рук гр. Г (справа) с разметкой частных признаков 

          
Рис. 5–6. Изображение рук, представленное на исследование,  

и изображение рук гр. Г с применением метода наложения 
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Динамические признаки человека – это проявление внешних особенностей 
в виде двигательной активности отдельных анатомических элементов облика или 
их совокупности, воспринимаемые визуально или фиксируемые техническими 
средствами. 

На исследование часто поступают видеозаписи низкого качества, изображения 
небольшого формата, на которых лицо человека не просматривается и которые 
в большинстве случаев признаются непригодными для идентификации лица по при-
знакам внешности. Зачастую специалистами недооцениваются динамические эле-
менты и признаки. Походка является одним из динамических элементов человека. 
В результате теоретических и экспериментальных исследований было установлено, 
что походка является для каждого человека сугубо индивидуальной и формируется 
в течение всей жизни при помощи нервно-мышечного автоматизма под постоянным 
контролем нервной системы путем образования устойчивых условно рефлекторных 
связей [2]. Особенности походки зависят от пола, возраста, патологий опорно-
двигательного аппарата, одежды, обуви, наличия спортивных, профессиональных 
или иных навыков, целей и условий ходьбы и др. 

При проведении портретной экспертизы, поступившей по материалам уголов-
ного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 109 
Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) и ч. 3 ст. 293 УК РФ по 
факту умышленного причинения смерти двум и более лицам, совершенного обще-
опасным способом, исследованию подлежали видеозаписи, на которых запечатлены 
моменты подготовки лица к совершению преступления. 

В ходе предварительного изучения изображенного на видеозаписи лица уста-
новлено, что провести анализ анатомических признаков внешности и дать достовер-
ную оценку им невозможно ввиду низкого качества изображения, однако отобрази-
лись функциональные (динамические) признаки внешности (особенности походки). 
В результате изображение лица в видеофайле было признано условно пригодными 
для проведения сравнительного идентификационного исследования по признакам 
внешнего облика (функциональным признакам внешнего облика) (рис. 7–8). 

 

 
Рис. 7–8. Фрагмент исследуемого видеофайла (слева), изображение мужчины, 

подлежащее исследованию 
 

Проведением сравнительного исследования особенностей функциональных 
(динамических) признаков внешности выявлен комплекс признаков: положение стоп, 
характер движения туловища, угол сгибания левой ноги в колене при выполнении 
правого шага, длина шага правой ногой, угол постановки ног при выполнении право-
го шага, темп (два шага в секунду), равномерность походки (равномерная, разме-
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ренная), симметричность (симметричная) и вид походки (враскачку – ноги ставятся 
широко, покачивание на ходу туловищем из стороны в сторону), которые в совокуп-
ности позволили предположить, что на представленной видеозаписи с изображе-
ниями мужчины и видеозаписи с изображениями обвиняемого гр. Д., изображено, 
одно и то же лицо (рис. 9–12). 

 

 
Рис. 9–12. Изображение мужчины,  

в подлежащем исследованию видеофайле (слева)  
и изображение гр. Д (справа) с разметкой частных признаков 

 
 

Подводя итоги, отметим, что портретная экспертиза представляет собой ди-
намично развивающееся направление судебно-экспертной деятельности. Возмож-
ности данного вида исследования достаточно обширны, что определяется как видом 
объектов, поступающих на исследование, так и методами исследования. Полагаем, 
что информация, представленная в данной статье, позволит экспертам расширить 
рамки применения данного вида портретного исследования, а результаты проведен-
ных исследований будут способствовать повышению эффективности обеспечения 
раскрытия и расследования преступлений. 
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Аннотация: в статье затронуты проблемные вопросы, отражающие современ-
ное состояние исследования видеоизображений. Сделан акцент на устаревании ме-
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В современном обществе все чаще цифровые доказательства являются един-

ственными аргументами, подтверждающими виновность лица в совершении престу-
пления. К ним целесообразно отнести видеозаписи, возможности которых сущест-
венно расшили круг задач решаемых оперативно-розыскными и следственными 
подразделениями органов внутренних дел. 

Анализ практики мероприятий, направленных на предотвращение, раскрытие 
и расследование преступлений свидетельствует, что все чаще используется инфор-
мация, получаемая в процессе видеонаблюдения. В большинстве случаев, приоб-
щение видеозаписи к материалам уголовного дела не дает оснований для признания 
ее вещественным доказательством, так как сведения должны быть относимыми, 
допустимыми и достоверными.  

Изучая потенциалы нестандартных электронных объектов, мы выявили про-
блему доказательственного значения информации, полученной с использованием 
цифровых средств видеозаписи. Это обусловлено возможностью изменения зафик-
сированных данных с помощью компьютерных алгоритмов. Достижения современ-
ных технологий позволяют изменять визуальные свойства объекта в период записи 
(преобразовывать фон, цвет волос, глаз, одежды и т. д.), не только специалистам 
или профессионалам, обладающим познаниями в области цифровых коммуникаций, 
но и обывателям в домашних условиях при наличии минимального набора техниче-
ских устройств и ряда программ. Полученный результат не требует процесса после-
дующей обработки данных в графических программах-редакторах. На этом этапе 
решение экспертных задач состоит в исследовании объекта, поступившего на экс-
пертизу, с целью ответа на вопросы об использовании монтажа и различных преоб-
разований, внесенных в видеозапись. 
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Специальные знания, которыми обладает компетентное лицо, могут потребо-
ваться при возникновении сомнений о подлинности и целостности материалов видео-
записи при признании их доказательствами по уголовному делу, в том числе и при 
оценке их значимости. Проверка видеоизображения позволяет не только определить 
механизм его формирования, но и качество его источников. 

Расположение камер видеонаблюдения и их характеристики влияют на содер-
жимое и качество получаемых изображений, которые впоследствии отражаются на 
результативности проводимых экспертных исследований. Все чаще в профильные 
подразделения назначаются портретные экспертизы, где объектами исследования 
выступают записи, переснятые с мониторов компьютеров на сотовые телефоны или 
другие носители. Изучение таких ресурсов позволяет констатировать искажение изо-
бражения исследуемого лица. Такой формат объектов относится к сложным и про-
блемным, так как в момент съемки не соблюдаются требуемые условия при репро-
дуцировании видеозаписи. 

Проведение портретной экспертизы обусловлено требованиями, которые обя-
зывают лиц, осуществляющих расследование, помимо информационного содержимо-
го с камер видеонаблюдения, предоставлять и образцы для сравнительного исследо-
вания. Однако не все инициаторы (следователи и дознаватели) имеют представление 
о том, каким образом должен осуществляться сбор материалов, необходимых для 
качественного проведения сравнения в рамках конкретных условий по факту назна-
чения портретной экспертизы, где объектом исследования является видеоизобра-
жение. При сборе образцов для сравнительного исследования портретов (видео-
изображений), необходимо обращать внимание на расстояние, с которого ведется 
запись на исследуемом объекте, ракурс исследуемого лица, освещение (искусствен-
ное, естественное), время суток, если съемка ведется на улице.  

Некомпетентность инициаторов проявляется и в вопросах общего характера, 
связанных с назначением производства портретных экспертиз: 

– в наименовании экспертного учреждения указывается некорректная инфор-
мация (например неточность наименования территориального органа), это может 
повлечь основание для возвращения материалов без исполнения, а в случае, если 
экспертиза выполнена, возникает вопрос о допустимости данного заключения в каче-
стве вещественного доказательства; 

– поставленные вопросы не могут быть решены в рамках назначенного иссле-
дования (например, задачи формируются исходя из желаний сторон судопроизвод-
ства; следователь, дознаватель не учитывают сущность экспертизы, генерируют во-
просы, выходящие за рамки компетенции эксперта, обладающего познаниями в сфере 
портретной экспертизы и т. д.); 

– при предоставлении видеоматериалов не указывается временной период, 
который лежит в основе срока производства, за счет исключения объектов, в отно-
шении которых нет сомнений, или других обстоятельств; 

– не индивидуализируется объект исследования (отсутствует описание чело-
века), чье изображение необходимо изучить и решить вопрос о наличии тождества 
или различий и др. 

По нашему мнению, имеются и более весомые проблемы, которые связаны 
с производством портретных экспертиз, так как усложняют их реализацию. Например 
устаревшие методики, которые адаптированы для изображений объектов, находя-
щихся в статике. Эта ситуация обусловлена отсутствием камер видеонаблюдения на 
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момент их разработки. Исходя из оценки имеющегося методического арсенала экс-
перта, специализирующегося на производстве портретных экспертиз, большинство 
методик рассчитаны не на видео и цифровые объекты, а на фотоизображения. 
Отметим, что разработка методического ресурса продвигается медленнее, чем 
прогрессивное развитие технологий. 

Востребованность затронутой проблематики подтверждается практикой, реа-
лизуемой в территориальных органах, обеспечивающих эту область экспертного на-
правления. Так, в экспертно-криминалистический отдел Муниципального управления 
МВД России «Красноярское» в 2023 г. было проведено 80 портретных экспертиз, 
32 из которых являются результативными, так как выявленные идентификационно-
значимые признаки способствовали формированию категорических положительных 
умозаключений. 

Выводы, не позволившие сформировать четкость суждения по разным причи-
нам, обусловлены местами съемки, условиями (искусственное или естественное ос-
вещение), ракурсом объекта на изображении и т. д., представлены показателем 
36 экспертиз с положительным выводом в вероятной форме. 

Решить вопрос в отношении 12 поступивших объектов не представилось воз-
можным по причине малого объема информации, отобразившейся на носителях, 
неестественного положения лиц, качества съемки и т. д. 

Результативность проведения экспертиз, где информационными ресурсами 
выступают файлы, содержащие видеоизображения, во многом зависит не только 
от профессионализма эксперта, но и от свойств представленных сведений, сформи-
рованных посредством цифровой и иной техники. 

В качестве примера рассмотрим архивные сведения одного из правонаруше-
ний: «В Советском районе г. Красноярска был совершен ряд имущественных престу-
плений. С мест совершения противоправных деяний были изъяты записи с камер 
видеонаблюдения. Из материалов расследования известно, что лицо, в отношении 
которого проводятся проверочные мероприятия, обладало сведениями о располо-
жении камер на местах, где совершались действия незаконного характера, в связи 
с чем подозреваемый скрывал свою внешность, менял ракурс или использовал 
элементы одежды, максимально видоизменяющие внешность» [1]. 

Подозреваемый в совершении преступлений не признавал свою вину. Доказа-
тельства причастности предполагаемого гражданина к серии совершенных преступ-
лений были незначительными. Получив информацию от специалиста о возможности 
проведения идентификационной экспертизы, следователем с участием компетентно-
го лица были отобраны образцы для сравнительного исследования, после чего была 
назначена и проведена портретная экспертиза. 

При производстве портретной экспертизы, экспертом установлено, что на всех 
отображениях у объекта исследования хорошо просматривается ушная раковина, 
имеющая индивидуальные особенности и относящаяся к элементам внешности, ко-
торые могут быть положены в основу формирования вывода. Учитывая факт, что 
строение ушной раковины у человека так же индивидуально, как и признаки, связан-
ные со строением кожного покрова, эксперт установил тождество между объектами 
исследования и сравнительными образцами. Результаты экспертизы в дальнейшем 
были признаны вещественным доказательством по уголовному делу, в результате 
чего лицо было привлечено к уголовной ответственности с назначением соответст-
вующего наказания. 
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Резюмируя проанализированные материалы и рассмотренные вопросы, отме-
тим, что перечень возникающих ошибок может быть устранен в порядке, предусмот-
ренном нормативными документами, или при индивидуальном взаимодействии 
с лицами, заинтересованными в исполнении следственного действия. Приведенные 
факты, касающиеся портретной экспертизы, где объектами исследования выступают 
видеоизображения и цифровые носители, аргументированы и, по нашему мнению, 
должны быть учтены и направлены на преобразование методических ресурсов об-
разовательного процесса учреждений, сопровождающих их реализацию, а также 
подготовку квалифицированных специалистов, так как значимость области пред-
ставленного экспертного направления во многих случаях может кардинально поме-
нять ход расследования по уголовному делу. 
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КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  
ОХОЛОЩЕННОГО КАРАБИНА  

МОДЕЛИ «ВИНТОРЕЗ-СХ» ПОД ПАТРОН  
СВЕТОШУМОВОГО ДЕЙСТВИЯ КАЛИБРА 7,62×39 

 
Аннотация: при производстве баллистических экспертиз экспертам необхо-

димо знать конструктивные особенности новых образцов списанного оружия, широко 
представленного на Российском рынке вооружения. На данный момент специальной 
литературы по конструкциям новых образцов такого оружия недостаточно. В статье 
описывается списанный карабин модели «Винторез-СХ» под патрон светошумового 
действия калибра 7,62×39, а также имеющиеся конструктивные изменения его ос-
новных частей (ствола, ствольной коробки, затвора), внесенные на заводе-
изготовителе.  

Ключевые слова: списанное оружие, конструктивные изменения, деактивация 
основных частей оружия, карабин. 

 
Заводское списанное оружие часто используется криминальными структурами 

для изготовления самодельного оружия путем его переделки и восстановления бое-
вых свойств, изготовления оружия с использованием частей списанного, ремонта 
оружия времен Великой Отечественной войны. 

Для изготовления такого оружия в подпольных мастерских используют различ-
ные способы: замена ствола, удаление перегородок и штифтов, препятствующих 
прохождение твердого снаряда в стволе, использование недостающих или сломан-
ных частей и деталей, удаление или изготовление деталей в оружии, способствую-
щих производству стрельбы боевыми патронами. 

Для ответа на вопрос о способе изготовления оружия, представленного на ис-
следование эксперту необходимо уметь различать имеющиеся конструктивные из-
менения, внесенные на заводе-изготовителе, от изменений, внесенных самодель-
ным способом. Для этого нужно знать конструкцию новых образцов списанного ору-
жия, специальной литературы по которым недостаточно. 

В данной статье рассмотрены конструктивные особенности основных частей 
списанного охолощенного карабина модели «Винторез-СХ» под патрон светошумо-
вого действия калибра 7,62×39, в продаже в оружейных магазинах. 

Карабин модели «Винторез-СХ» под патрон светошумового действия калибра 
7,62×39 производится ООО «Молот Армз», Россия, г. Вятские Поляны (рис. 1). 

Прототипом данной модели является Российская бесшумная снайперская 
винтовка ВСС «Винторез» под специальный патрон 9×39. 



Судебная экспертиза: российский и международный опыт 
 

 212 

 
Рис. 1. Карабин списанной модели «Винторез-СХ» 

 
Металлические части карабина изготовлены из оружейной стали. Магазин 

вмещает десять светошумовых патронов калибра 7,62×39. Приклад съемный, вы-
полнен из дерева, с торца имеет резиновый затыльник. 

Справа на ствольной коробке расположен механический предохранитель. 
Ударно-спусковой механизм ударникого типа обеспечивает одиночный огонь. Кара-
бин имеет сертификат и соответствует всем нормативным документам и криминали-
стическим требованиям.  

Особенностью конструкции карабина является то, что он изготавливается 
ООО «Молот Армз» из нарезного самозарядного охотничьего карабина модели «МА-
Винторез-7,62» путем его деактивации (адаптации под светошумовой патрон 
7,62×39, невозможности вести стрельбу металлическим снарядом, изменением от-
дельных характеристик основных частей).  

Конструктивные особенности основных частей карабина «Винторез-СХ»: 
– ствол укорочен, на дульной части ствола расположена деталь позволяющая 

установить цилиндр глушителя с пружиной по центру ствола, внутри которого распо-
ложены два металлических штифта. В стволе имеются два сквозных отверстия (рис. 
2), он не отделяется от ствольной коробки, в месте соединения имеет следы сварки; 

– корпус глушителя съемный, крепится к ствольной коробке при помощи резь-
бы и защелки, внутри корпуса имеется полый металлический цилиндр с пружиной 
(рис. 2); 

 
Рис. 2. Карабин модели «Винторез-СХ» со снятым глушителем [1] 
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– затвор карабина имеет шесть боевых выступов, два из которых (под отража-
телем) соединены между собой металлом при помощи сварки, в ствольной коробке 
имеется соответствующий вырез под данные выступы (рис. 3). 

 

                      
 

Рис. 3. Чашка затвора карабина (вид слева), выемка в ствольной коробке  
под выступы затвора (вид справа) [2] 

 
Все основные части карабина «Винторез-СХ» (ствол, ствольная коробка, за-

твор) не взаимозаменяемы с аналогичными частями нарезного огнестрельного ору-
жия (охотничьего карабина «МА-Винторез-7,62», винтовки ВСС «Винторез» 9×39) 
по причине различия их конструкции и размеров. 

Карабин «Винторез-СХ» механизма блокировки стрельбы при снятом прикла-
де не имеет. 

Знание способов и мест деактивации основных частей списанного карабина 
«Винторез-СХ» калибра 7,62×39, позволит экспертам успешно различать конструк-
тивные изменения, внесенные в такое оружие на заводе-изготовителе, от измене-
ний, внесенных самодельным способом.  
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КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ,  

СПОСОБЫ СБОРКИ И ПРИЗНАКИ ПАТРОНОВ  
САМОДЕЛЬНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

 
Аннотация: в практической деятельности эксперты постоянно сталкиваются 

с самодельно снаряженными патронами различных конструкций, которые в крими-
налистической литературе рассмотрены недостаточно полно. Для устранения данно-
го недостатка автором в статье изложены конструктивные характеристики, способы 
сборки и признаки самодельного изготовления патронов, наиболее часто встречаю-
щихся в экспертной практике.  

Ключевые слова: гильза, самодельный патрон, пуля, признаки, конструкция, 
идентификация, источник изготовления, капсюль. 

 
Количество преступлений, возбужденных по факту незаконного изготовления 

боеприпасов, особенно оружия, растет с каждым годом. Согласно статистическим 
данным в России с января по август 2022 г. было зарегистрировано 3919 преступле-
ний, совершенных с использованием оружия, из них: 3086 с использованием огне-
стрельного, газового, боеприпасов, взрывчатых веществ и устройств, 1676 преступ-
лений раскрыто, что на 0,1 % больше по сравнению с аналогичным показателем 
прошлого года [1]  

Большое количество преступлений совершаются с использованием огне-
стрельного оружия с патронами, изготовленными самодельным способом. 

В работе экспертов самодельно собранные боеприпасы встречаются постоян-
но, в основном это патроны, собранные из частей (пуль, гильз) заводских патронов 
или переделанные из холостых, травматических, строительно-монтажных патронов. 

На данный момент специальной литературы по вопросам конструктивных осо-
бенностей сборки, изготовления и признакам у самодельных патронов недостаточно, 
поэтому автором в статье изложены конструктивные характеристики, способы сбор-
ки и признаки самодельного изготовления патронов, которые  часто встречаются 
в экспертной практике. 

Большое количество самодельных боеприпасов изготавливается путем сборки 
частей патронов: пуль, гильз, капсюлей, порохового заряда. Данные патроны могут 
изготавливаться как с использованными пулями и гильзами, так и только заменой 
капсюля. Например в немецких патронах 7,92×57 мм, советских 7,62×54 мм в основ-
ном разрушается инициирующий состав капсюля и порох, поэтому их пригодность 
для стрельбы восстанавливается путем разборки и замены пороха и капсюля с по-
следующей сборкой всех частей в единую конструкцию. 

Встречаются самодельные боеприпасы, собранные путем соединения в еди-
ный патрон частей гильз и пуль от боеприпасов различного вида и конструкции. На-
пример пуля винтовочного патрона 7,62×54 мм, гильза от 7,62 мм патрона к револь-



Сборник научных  трудо в.  Выпу ск 7  
 

 215 

веру наган (рис. 1), пуля от пистолетного патрона 9×19 мм, гильза от автоматного 
патрона 5,45×39 мм. 

 
 

Рис. 1. Самодельные патроны, собранные при помощи гильз 7,62 мм патронов  
к револьверу наган и пуль 7,62 мм патронов к винтовке Мосина 

 
В таких патронах имеются выступание или глубокая посадка пули в гильзу, 

следы обрезки длины гильзы 5,45×39 мм (неровность краев дульца, блеск металла). 
При исследовании самодельных патронов эксперту необходимо изучить 

имеющиеся на гильзах и пулях следы, такие как: наличие следов обжатия дульца в 
виде кольцевых трасс и вмятин, неровное размещение капсюля на донце, другая 
конструкция капсюля и пули, шатание пули в гильзе, механические следы инстру-
мента на гильзе, пуле, капсюле, отсутствие лака в месте крепления пули капсюля 
с гильзой. 

В связи с широким использованием у населения охолощенного и травматиче-
ского оружия часто на исследование приходят самодельные патроны, изготовлен-
ные из гильз холостых и травматических патронов. Переделка осуществляется дву-
мя способами: 1) с использованием уже стрелянных гильз, 2) путем удаления рези-
новой пули из травматического патрона и запрессовкой в гильзу самодельной пули 
или картечи соответствующего диаметра.  

В первом случае, помимо установки снаряда внутрь гильзы, на донце заменя-
ют капсюль от охотничьих патронов. При исследовании таких патронов нужно обра-
тить внимание на следы развальцовки на крае гильзы в виде вмятин и блеска ме-
талла, а также на аналогичные следы капсюле.  

Переделка строительно-монтажных патронов под самодельное оружие цен-
трального боя может осуществляться путем изготовления самодельной пули и за-
пального отверстия в гильзе, сверху которого наклеивают пистон, выполняющий 
роль капсюля-воспламенителя. 

На поверхности таких патронов имеются следы: края дульца гильз неровные, 
крепление пуль осуществляется неплотно, пули имеют вмятины, форма вершинки 
пуль неровная.  

При самодельной замене капсюля на его поверхности отображаются следы 
давления от воздействия различных инструментов, используемых в качестве рычага 
для посадки капсюля в дно гильзы. Данные следы отображают микрорельеф по-
верхности инструмента и могут быть пригодны для его идентификации, а также для 
установления факта единого источника изготовления патронов.  

Коррозия металла может значительно изменить линейные размеры патронов 
и их частей, что затрудняет работу эксперта по установлению типа и вида патрона. 
При исследовании самодельных патронов нужно учитывать, что они часто изготав-
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ливаются для конкретного самодельного оружия, обладающего неповторимой конст-
рукцией, и провести экспериментальную стрельбу патронов можно только в данном 
оружии. 

Изложенные в статье конструкции и признаки самодельно изготовленных па-
тронов позволят экспертам повысить теоретическую базу знаний о боеприпасах, ко-
торые могут им встретиться на практике. 

 
СПИСОК БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ССЫЛОК 

1. Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации 
за январь–август 2022 г. // Официальный сайт Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации. URL: http://МВД.РФ./reports/item/32515852 (дата обращения: 
14.11.2023). 

 
© Становая О. В., 2024 

 
∽ ♦ ∽ 



Сборник научных  трудо в.  Выпу ск 7  
 

 217 

Стукалин Иван Владимирович 
старший эксперт отдела баллистических экспертиз и учетов 

экспертно-криминалистического центра 
Главного управления МВД России по Новосибирской области 

stukalinivan187@gmail.com 
 
 

НЕКОТОРЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА  

В РАСКРЫТИИ И РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
 

Аннотация: в статье рассматриваются отдельные вопросы использования ис-
кусственного интеллекта в раскрытии, расследовании и предупреждении преступле-
ний, анализируется опыт его использования в России и за рубежом, рассматривает-
ся вопрос правосубъектности искусственного интеллекта. 
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лект, нейросеть, преступление, новые технологии, аппаратно-программный ком-
плекс, расследование преступлений, судебная экспертиза. 
 

Человечество непрерывно развивается, и темпы развития достигают колос-
сальных значений. Развитие затрагивает все сферы жизни: образование, науку, тех-
нику и т. д. Прогресс не обошел стороной и сферу преступности – злоумышленники 
также разрабатывают новые способы совершения преступлений, берут на вооруже-
ние новейшие достижения науки и техники, осваивают новые виды преступлений и т. д. 
Параллельно с преступностью развивается и сфера противодействия преступлени-
ям. Правоохранительные органы активно внедряют новые методы раскрытия и рас-
следования преступлений, разрабатывают методики предупреждения и пресечения 
незаконных деяний, а также внедряют в свою деятельность новые технологии. 

С недавнего времени на службу органов правопорядка поступил искусствен-
ный интеллект (далее – ИИ), который активно используется, например в системе 
«Безопасный город». ИИ помогает в анализе динамики преступности, прогнозирова-
нии совершения преступлений в определенной точке в конкретное время, обработке 
массивов данных, непосредственно связанных с процессом расследования, и во многих 
других сферах. 

ИИ представляет собой комплекс технологических решений, позволяющий 
имитировать когнитивные функции человека (включая самообучение и поиск реше-
ний без заранее заданного алгоритма) и получать при выполнении конкретных задач 
результаты, сопоставимые как минимум с результатами интеллектуальной деятель-
ности человека [1]. Такое определение дается ИИ в Федеральном законе «О прове-
дении эксперимента по установлению специального регулирования в целях созда-
ния необходимых условий для разработки и внедрения технологий искусственного 
интеллекта в субъекте Российской Федерации – городе федерального значения Мо-
скве и внесении изменений в ст. 6 и 10 Федерального закона «О персональных дан-
ных»» от 24.04.2020 № 123-ФЗ. 

Стоит также отметить Указ Президента РФ от 10.10.2019 № 490 «О развитии 
искусственного интеллекта в Российской Федерации (вместе с «Национальной стра-
тегией развития искусственного интеллекта на период до 2030 года»)» [2]. Данным 
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документом ИИ определяется как «комплекс технологических решений, позволяю-
щий имитировать когнитивные функции человека (включая самообучение и поиск 
решений без заранее заданного алгоритма) и получать при выполнении конкретных 
задач результаты, сопоставимые как минимум с результатами интеллектуальной 
деятельности человека. Комплекс технологических решений включает в себя ин-
формационно-коммуникационную инфраструктуру, программное обеспечение (в том 
числе, в котором используются методы машинного обучения), процессы и сервисы 
по обработке данных и поиску решений». 

Одно из ключевых отличий ИИ от любой другой программы – способность 
к самообучению на основе массива заложенных в него данных. Эта функция активно 
используется в крупных компаниях для обработки массивов данных, а также для 
прогнозирования возможных рисков и результатов принятия того или иного управ-
ленческого решения. Стоит отметить, что ИИ справляется с поставленной перед ним 
задачей намного быстрее и эффективнее, чем другие программы. 

В правоохранительной деятельности еще только начинается процесс активно-
го использования ИИ. Ведутся работы по регламентированию использования ИИ 
в обработке массивов следов рук с мест преступлений и сопоставлению вводимых 
следов с этим массивом. Этим занимается компания «Папиллон» – автор и разра-
ботчик аппаратно-программных комплексов для нужд государства.  

Необходимо сказать, что ИИ используется и в других сферах обеспечения 
безопасности. Так, системы распознавания людей по признакам внешности имеют 
в основе своих алгоритмов искусственный интеллект, что позволяет в максимально 
короткие сроки идентифицировать человека и определить его местоположение. ИИ 
также получил свое применение в области регулирования дорожного движения, сис-
теме реагирования на дорожно-транспортные происшествия (далее – ДТП) и поиска 
транспортных средств. Эти системы работают в рамках комплексов «Безопасный го-
род» и «Безопасный регион». При помощи сети камер, установленных на улицах го-
рода, в метрополитене и в других видах общественного транспорта, комплекс следит 
за ситуацией на дорогах и улицах, прогнозирует образование заторов, регулирует 
движение на перекрестках, а также осуществляет поиск интересующих транспортных 
средств в потоке и организует их отслеживание на протяжении всего маршрута дви-
жения. Благодаря ИИ стало возможным оперативно реагировать на ДТП, уменьшать 
нагрузку на дороги, а также вычислять нарушителей правил дорожного движения. 

Несмотря на активное распространение систем ИИ в правоохранительной 
деятельности, существует еще множество сфер, в которых ИИ не нашел своего 
применения в нашей стране. Это такие сферы, как предварительное расследование, 
судебное разбирательство, судебная экспертиза и др. Стоит отметить, что в право-
охранительных органах других стран ИИ получил более широкое применение в пра-
воохранительной деятельности. 

Например 19 августа 2022 г. специалисты университета в Чикаго создали ал-
горитм, который может предсказывать время, место совершения преступления, 
а также личность преступника на неделю вперед. При этом процент ошибок такого 
прогнозирования составляет менее 10 %. 

Помимо этого, полиция США активно использует систему под названием 
TrapWire. Данная система позволяет идентифицировать преступников по признакам 
внешности, вычислять угнанные автомобили на дорогах общего пользования и пар-
ковках, выявлять похищенное или утерянное оружие и т. д. На серверах данной сис-
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темы имеются массивы данных внешности преступников, номеров угнанных транс-
портных средств, похищенного или утерянного оружия и т. д. Она имеет доступ к ви-
деокамерам, установленным внутри зданий, на улицах города и т. д. и постоянно 
сравнивает получаемые с них данные с загруженной в нее базой данных, а при вы-
явлении совпадения подает сигнал оператору. Данная система стоит на службе по-
лиции США не один год и уже успела доказать свою эффективность в деле борьбы 
с преступностью. 

В нашей стране вопросы внедрения ИИ в правоохранительную деятельность 
рассматриваются уже не один год. К сожалению, на данный момент вопросов, свя-
занных с его внедрением, намного больше, чем ответов. К примеру, не продумано 
правовое регулирование результатов его деятельности в частности, и самого ИИ 
в целом. Ведется активная дискуссия по вопросу правового статуса ИИ в процессе 
расследования преступлений. С одной стороны, ряд ученых-правоведов считают, 
что ИИ может выступать в роли самостоятельного субъекта права, поскольку обла-
дает такими же способностями, как и человеческий мозг, а также имеет одно важ-
нейшее качество в данном виде деятельности – непредвзятость. С другой стороны, 
некоторые ученые считают, что наделять ИИ правосубъектностью недопустимо, по-
скольку он является только программой, которую написал и разработал человек. 
Неизвестно, что именно заложил разработчик в ИИ помимо его основных функций, 
также возникает вопрос об ответственности ИИ за результаты своей деятельности. 
Человека возможно привлечь к ответственности за свои действия, а механизм при-
влечения к ответственности ИИ остается весьма спорным. 

Развитие систем ИИ и различных нейронных сетей продолжается, и с каждым 
годом темпы развития только увеличиваются. Не исключено, что уже в недалеком 
будущем ИИ сможет полностью заменить человека в некоторых сферах его дея-
тельности. По нашему мнению, внедрение ИИ в процесс раскрытия и расследования 
преступлений уже является не только предметом дискуссий, но и жизненной необхо-
димостью, поскольку в совершении преступлений злоумышленники все чаще прибе-
гают к помощи нейросетей и систем на базе ИИ, и если игнорировать данную тен-
денцию, то число нераскрытых преступлений будет неуклонно расти. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ АВТОТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
ПО ДЕЛАМ О ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЯХ  

 
Аннотация: автором проводится анализ современного состояния автотехни-

ческой судебной экспертизы при расследовании преступлений в сфере безопасно-
сти дорожного движения. В статье приведены положительные аспекты использова-
ния программного моделирования механизма дорожно-транспортных происшествия 
при производстве автотехнических экспертиз. 

Ключевые слова: следователь, расследование, дорожно-транспортное проис-
шествие, назначение судебной экспертизы, автотехническая судебная экспертиза, 
цифровизация, программное моделирование. 
 

Использование современных информационно-инновационных технологий и кри-
миналистических средств при расследовании преступлений, связанных с нарушени-
ем безопасности дорожного движения и повлекшим по неосторожности причинение 
тяжкого вреда здоровью человека или его смерти, является необходимым, поскольку 
это позволит наиболее качественно и эффективно получить доказательственную ба-
зу при расследовании данной категории уголовных дел. 

В современных условиях развития науки криминалистики и экспертной дея-
тельности автотехническая экспертиза представляет собой один из видов экспертиз, 
назначаемых для установления обстоятельств совершения дорожно-транспортного 
происшествия, в связи с чем цифровизация автотехнической экспертизы является 
неотъемлемой частью развития данной отрасли. 

Отметим, что ключевой задачей предварительного следствия органов внут-
ренних дел при расследованиях дорожно-транспортных преступлений (далее – ДТП) 
является установление механизма ДТП. 

Модель, формируемая программным обеспечением (искусственным интеллек-
том), априори является точной, приближенной к реальности, помогает при решении 
задач по определению обстоятельств произошедшего дорожно-транспортного про-
исшествия. Таким образом решается главная задача расследования данной катего-
рии уголовных дел, устанавливается картина произошедшего ДТП, благодаря кото-
рой орган предварительного следствия может визуально воспринимать и анализи-
ровать обстоятельства, предшествующие дорожно-транспортному происшествию, 
и следы, обнаруженные на месте происшествия, в частности на проезжей части. 
Данная визуализация ДТП в совокупности с анализом имеющейся дорожной размет-
ки на проезжей части в месте ДТП, а также установленных дорожных знаков позво-
ляет сделать вывод о действиях участников ДТП до произошедшей аварии, дать 
оценку их действиям в соответствии с Правилами дорожного движения Российской 
Федерации (далее – ПДД РФ). 

Кроме того, решается вопрос о конкретном месте ДТП, т. е. о месте столкно-
вения транспортных средств (далее – ТС), наезде на стоящее ТС, наезде на препят-
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ствие и т. д., это позволяет соотнести место ДТП с полосой движения, установить, 
кто именно из участников ДТП допустил выезд на полосу, предназначенную для 
встречного движения, или установить, что ДТП произошло на обочине (тротуаре, кю-
вете), примыкающей к проезжей части. Описанные обстоятельства подлежат уста-
новлению и доказыванию при расследовании данной категории уголовных дела. 
В связи с чем в специализированном бланке осмотра места дорожно-транспортного 
происшествия имеются графы, требующие установления и внесения вышеуказанной 
информации. Помимо этого, данные обстоятельства устанавливаются путем произ-
водства иных следственных действий (проверка показаний на месте и следственный 
эксперимент). Использование инновационных технологий при расследовании выра-
жается в применении искусственного интеллекта (программного обеспечения), что, 
в свою очередь, является эффективным инструментов в руках следователя. 

Программное обеспечение, с помощью которого происходит моделирование 
обстоятельств произошедшего ДТП, представлено в самых разнообразных вариаци-
ях по функционалу и способам работы. Однако все программы построены по едино-
му принципу, алгоритм которых направлен на трехмерное моделирование дорожно-
транспортной ситуации, при которой визуализируются не только транспортные сред-
ства, но и окружающая обстановка, в частности все элементы дорожной инфра-
структуры: проезжая часть, обочины, тротуары (с бордюрными камнями), дорожная 
разметка, дорожные знаки, светофорные объекты, дорожные ограждения, линии 
электропередач и т. д. 

Современное программное обеспечение позволяет эксперту использовать ди-
намическое моделирование движения ТС, динамическое изображение реконструи-
рованного механизма ДТП, создание видеороликов с расположением камеры в про-
извольной точке пространства: на дороге, обочине, возвышении, движущемся ТС, 
водительском месте ТС [1, с. 21]. 

Так, С. С. Жарких в своей работе приводит яркий пример использования про-
граммного моделирования (CorelDRAW Graphics Suite X4) механизма ДТП, который 
отражает необходимость повсеместного использования графических редакторов 
в рамках автотехнической судебной экспертизы [2, с. 80]. 

Расследование ДТП относится к категории юридически сложных уголовных 
дел, требующих наличие специальных и специфических познаний в области обеспе-
чения безопасности дорожного движения, положений ПДД РФ, положений эксплуа-
тации транспортных средств, технического состояния узлов и деталей транспортных 
средств, формулы расчета коэффициентов сцепления, время реакции водителя, во-
просы, касающиеся технической возможности избежать ДТП, и т. д., поэтому необ-
ходимо использование компьютерных программ моделирования. 

Информация, получаемая с помощью применения цифровых технологий, су-
щественно оптимизирует процесс установления обстоятельств, подлежащих дока-
зыванию по конкретному делу [3, с. 182]. 

Анализ использования компьютерных программ моделирования при рассле-
довании дорожно-транспортных происшествий выявил ключевую проблему, которая 
заключается в ограниченности применения имеющихся разработанных графических 
редакторов экспертами автотехниками системы МВД России и Минюста России. 
Данная проблема в первую очередь обусловлена отсутствием утвержденных и ап-
робированных единых методических рекомендаций. Перечень графических редакто-
ров является большим и разнообразным, однако по алгоритмизации использованию, 
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емкости использованной (вводимой) информации, интерфейсу, программной дос-
тупности (простоты использования) имеется весьма ограниченный перечень компь-
ютерных программ, который ограничивается тремя (AUTO-GRAF, PC-Crash, Corel-
DRAW Graphics). 

Использование указанных графических редакторов позволяет установить кар-
тину ДТП, определить механизм совершения ДТП, причины и условия, которые по-
зволят сделать вывод о виновнике дорожно-транспортного происшествия, что 
в свою очередь даст правоприменителю в лице следователя законно и обоснованно 
выполнить процессуальные действия по привлечению лица (водителя) к установ-
ленной законом ответственности. Таким образом, можно резюмировать, что приме-
нение информационных технологий изначально нашло отражение в моделировании 
ДТП, создании программного обеспечения, а также программ по выполнению вспо-
могательных расчетов, в совокупности позволяющих провести качественное экс-
пертное исследование и подготовить эксперту соответствующее заключение, в том 
числе с использованием специальных программ. 
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КОМПОНЕНТЫ КОММУНИКАТИВНОГО СОБЫТИЯ «ОБМАН» 

В МОШЕННИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ 
 

Аннотация: в статье анализируются компоненты коммуникативного события 
«обман» в мошенническом дискурсе. Показано, что частотность нежелательной 
коммуникации и незащищенность населения от нее увеличивает важность изучения 
живой речи мошенника. Автор предпринимает попытку построить психолингвистиче-
скую модель, отражающую коммуникативный и когнитивный компонент речемысли-
тельной деятельности преступника. Проведенное исследование речи имеет цель – 
понять механизм воздействия мошеннической коммуникации и развить навык ее 
своевременного прерывания. 

Ключевые слова: мошеннический дискурс, нежелательная коммуникация, пси-
холингвистическая модель, речемыслительная деятельность, речь мошенника, ре-
чевое воздействие. 
 

В современном мире человек часто сталкивается с нежелательной коммуни-
кацией [1]. Мошенник совершает противоправные действия, применяя мобильный 
телефон и навыки речевого воздействия ложными высказываниями, которые он ис-
пользует для изменения образа мира адресанта. Отметим, что данный вид преступ-
лений является частью масштабной гибридной войны. Это обуславливает важность 
и актуальность исследования данной темы. Материалом исследования послужили 
тексты дословного содержания спорных фонограмм. Источник – материалы уголов-
ных дел, возбужденных по статье мошенничество (ст. 159 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации, далее – УК РФ) [2]. Цель – построить психолингвистическую мо-
дель диалога, отражающую коммуникативный и когнитивный компонент речемысли-
тельной деятельности преступника.  

В массиве исследуемых текстов мошенники представляются сотрудниками 
финансовых организаций (Центробанк, Сбербанк). Они предлагают потерпевшим 
денежные средства под видом компенсации, но для того чтобы их получить потер-
певшим предлагалось внести комиссию за перевод. Было возбуждено уголовное де-
ло по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ по факту хище-
ния путем обмана денежных средств, совершенного в крупном размере. 

В каждом диалоге прослеживается определенная структура. Коммуникативное 
событие можно условно разделить на: 

– пресобытие, в котором обозначается проблема или возможность для адре-
сата (событие, предшествующее во времени Эндособытию). В исследуемых текстах 
– возможность получить большую денежную сумму; 

– эндособытие, в котором презентуются пути решения проблемы или пути 
реализации возможности (собственно маркированное событие, о котором идет 
речь). В исследуемых текстах – оплата «комиссии» для доступа к счету, на котором 
уже лежат денежные средства; 
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– постсобытие, в котором адресант пользуется результатом решения пробле-
мы или реализованной возможностью (событие, следующее по времени за Эндосо-
бытием и связанное с ним). В исследуемых текстах Постсобытие как таковое отсут-
ствует, но есть его подробное описание. Постсобытие – это последствие того, что 
слушающие выполнят все указания говорящего и получат обещанные им денежные 
средства. Ни в одном из исследуемых текстов этап Постсобытия не присутствует, 
однако имеются отсылки на него. 

Далее приведем примеры каждой структуры из текста. 
Пресобытие: «Вот, звонили, говорили, что Вы можете получить пятьсот сорок 

тысяч, правильно?» 
«М1 – Смотрите, я документы подписал, все. Поздравляю, деньги мы Вам пе-

ревели. Два с половиной миллиона мы перевели, перевели сейчас на Вашу карту, 
деньги уже у Вас. С чем Вас, родная моя, сердечно и поздравляю». 

Коммуникант М1 предлагает получить крупную сумму денег, но получить ее 
можно после внесения определенной суммы, которая в разы меньше получаемой. 
Получение крупной суммы денег и внесение «комиссии» за них четко разнесены во 
времени, т. е. сначала оплата «комиссии», а потом доступ к большим деньгам. 

Эндособытие: «М1 – Доступа к деньгам, подождите, доступа к деньгам у Вас 
еще нет. То есть вы не можете пойти их снять, потратить, увидеть, пока они пере-
числены без права доступа. Сейчас мы оформляем Вам доступ. Мы оформляем 
доступ, Вам нужно пойти в банк, доплатить еще пятнадцать тысяч за доступ к этой 
сумме. Платить нужно также на Владимир Семеновича, платите Вы на Сбербанк 
только. Он уже звонил Вам? 

Ж1 – Пятнадцать тысяч! 
М1 – Пятнадцать, да пятнадцать тысяч. Вы оплачиваете пятнадцать тысяч, 

Вам дают доступ. Дали доступ, все, Вы увидели деньги и начали их тратить, понят-
но? Смотрите время у нас полпервого, давайте, чтоб до двух Вы все оплатили». 

В данном примере четко прослеживается три упорядоченных во времени ком-
понента: 

– Потенциал – «Доступа к деньгам, подождите, доступа к деньгам у Вас еще 
нет. То есть Вы не можете пойти их снять, потратить, увидеть, пока они перечислены 
без права доступа»; 

– Реализация – «Сейчас мы оформляем Вам доступ. Мы оформляем доступ, 
Вам нужно пойти в банк, доплатить еще пятнадцать тысяч за доступ к этой сумме. 
Платить нужно также на Владимир Семеновича, платите Вы на Сбербанк только». 
Реализация членится на дискретную последовательность более мелких событий 
(микрособытия). В данном случае это оформление доступа, доплата денежных 
средств; 

– Результат – «Вы оплачиваете пятнадцать тысяч, Вам дают доступ. Дали 
доступ, все, Вы увидели деньги и начали их тратить, понятно? Смотрите время у нас 
полпервого, давайте, чтоб до двух Вы все оплатили». 

Постсобытие в исследуемых текстах отсутствует. Имеется только отсылка на 
него: «Не надо бояться, я еще раз Вам повторяю, Вы сейчас едете в банк, моя хо-
рошая, оплачиваете, и пока Вы будете в банке, мы переведем Вам деньги. У нас все 
готово, мы ждем только Вас. Все. Человек вот сидит, у нее была на утро встреча, 
работа, она все отменила, она ждет, чтобы осуществить Ваш перевод. Сумма зачис-
ления вам известна – пятьсот». 
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Существенным предстает тот факт, что исследуемый текст полностью вос-
принимался жертвой на слух. «Основная особенность восприятия речи на слух: 
слышание того, что ожидается или желается вместо действительно воспринимаемо-
го» [3]. Адресат достраивает воспринимаемый текст своими фоновыми знаниями 
о мире. 

Стоит отметить, что разрыв, прерывание события идет на стыке Эндособытия 
и Постсобытия. Постсобытие адресантом описывается очень подробно, с указанием 
цифр и времени получения денежных средств «Ну, Валь, получите деньги, сделайте, 
Валь, получите деньги, сделайте детям подарок, какой-то. И тогда, может, как-то на-
ладите взаимоотношения. Я понимаю, что Вам нужно раздать долги, но, если Вы им 
подарите миллиончик, я думаю, они уж точно обрадуются и пустят. Я помню, что у 
Вас там и внучка учится, по-моему. Правильно я помню?». 

Однако никто из потерпевших не приблизился в реальности к этапу постсобы-
тия. Наблюдается зацикливание события именно между Эндособытием и Постсобы-
тием. «Вот прошлый раз, прошлые годы, такая же [ерунда] была со мной. Вы из меня 
вытаскивали, вытаскивали из меня… И в конце концов оставили [без ничего]. Я по-
теряла все! Все». Как видно из примера, данное явление в некоторых случаях дли-
лось год или даже два, т. е. в результате длительных переговоров мошенник всегда 
обещал крупные суммы, но, получив «комиссию», исчезал, а затем вновь появлялся, 
заверяя жертву, что что-то пошло не так по не зависящим от него обстоятельствам. 

Таким образом, при переходе от Эндособытия к Постсобытию наблюдается 
разрыв коммуникативного события и его зацикливание. Исследования речи мошен-
ников имеют одну цель – понять механизм воздействия. Однако, и здесь мы соглас-
ны с точкой зрения В. Я. Шабеса, что каков бы не был механизм, очень важно сфор-
мировать у населения один единственный навык – навык мгновенного прекращения 
нежелательной коммуникации [4]. Именно для развития этого навыка необходимо 
доскональное изучение речи мошенника, донесение до населения механизмов воз-
действия, ведь предупрежден – значит вооружен. 
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НОВЫЙ УЗБЕКИСТАН – СТРАНА, 
В КОТОРОЙ ФУНКЦИЯ СУДЕБНЫХ ОРГАНОВ 

ОРИЕНТИРОВАНА НА ЗАЩИТУ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА 
 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы правового регулирования су-
дебно-экспертной деятельности в Республике Узбекистан на современном этапе, 
а также стратегия дальнейшего развития. Сегодня в новом Узбекистане последова-
тельно осуществляются масштабные реформы на основе принципа «человек – об-
щество – государство». В частности происходит согласование действующих законов 
с принятыми конституционными нормами. Функции судебных и правоохранительных 
органов ориентированы на защиту прав и свобод человека. 

Ключевые слова: законодательство Республики Узбекистан, судебно-экспертная 
деятельность, правовой аспект, сведения, экспертные учреждения, судебный эксперт. 
 

Сегодня в стране осуществляется ряд последовательных мер по ускоренному 
развитию судебно-экспертной деятельности, внедрению в сферу современных ме-
тодов достижений науки и техники. За последние годы в сфере судебной экспертизы 
были проведены 34 научно-исследовательские работы, разработано около 30 но-
вейших научных методологий, внедрено 8 новых судебно-экспертных видов. Созда-
ны правовые основы организации негосударственных учреждений судебной экспер-
тизы, переподготовки и повышения квалификации экспертов, а также организованы 
курсы повышения квалификации судебных экспертов. Внедрена дистанционная 
форма обучения судебных экспертов.  

С целью урегулирования отношений в области судебной экспертизы в Узбеки-
стане 1 июня 2010 г. был принят закон Республики Узбекистан № 249 «О судебной 
экспертизе». Если международным договором Республики Узбекистан установлены 
правила, которые не предусмотрены законодательством Республики Узбекистан о су-
дебной экспертизе, то применяются правила международного договора. Основными 
принципами судебно-экспертной деятельности являются законность, соблюдение 
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прав и свобод человека, независимость судебного эксперта, объективность, всесто-
ронность и полнота судебно-экспертных исследований. 

Судебная экспертиза – это процессуальное действие в гражданском, экономи-
ческом, уголовном и административном судопроизводстве, направленное на уста-
новление обстоятельств дела и состоящее в проведении судебно-экспертных ис-
следований и даче заключения судебным экспертом на основе специальных знаний 
в области науки, техники, искусства или ремесла. Заключение судебного эксперта 
является письменным документом, отражающим ход и результаты судебно-
экспертных исследований, составляемым им самостоятельно или комиссией судеб-
ных экспертов. Судебно-экспертная деятельность в Республике осуществляется при 
соблюдении требований Конституции Республики Узбекистан и иных актов законо-
дательства, прав и свобод человека, предусмотренных Конституцией и законами 
Республики Узбекистан. 

Судебно-экспертные исследования, требующие временного ограничения сво-
боды лица или нарушения его личной неприкосновенности, проводятся только на за-
конных основаниях и в порядке, установленном законодательством Республики Уз-
бекистан. Должность государственного судебного эксперта может занимать гражда-
нин Республики Узбекистан, имеющий высшее, в исключительных случаях – среднее 
специальное, профессиональное образование, прошедший последующую подготов-
ку по конкретной судебно-экспертной специальности и аттестованный в качестве го-
сударственного судебного эксперта в порядке, установленном Кабинетом Министров 
Республики Узбекистан. Работник иной организации и другое физическое лицо, при-
влекаемые в качестве судебного эксперта, должны иметь высшее, в исключитель-
ных случаях – среднее специальное или профессиональное образование. В Узбеки-
стане организация и производство судебной экспертизы, профессиональная подготов-
ка, а также специализация государственных судебных экспертов в государственных 
судебно-экспертных учреждениях одного и того же профиля осуществляется на ос-
нове единого научно-методического подхода к судебно-экспертной практике. В госу-
дарственном судебно-экспертном учреждении судебные экспертизы производятся 
в соответствии с установленными для него регионами обслуживания, которые опре-
деляются соответствующим государственным органом, в ведении которого оно на-
ходится. Для органов или лиц, назначивших судебную экспертизу и расположенных 
вне региона обслуживания государственного судебно-экспертного учреждения, су-
дебная экспертиза в порядке исключения может быть произведена указанным учре-
ждением в соответствии с законодательством. 

Деятельность государственных судебно-экспертных учреждений финансирует-
ся за счет средств Государственного бюджета Республики Узбекистан и иных источ-
ников, не запрещенных законодательством. Государственные судебно-экспертные уч-
реждения вправе взимать плату за производство судебных экспертиз по граждан-
ским и экономическим делам. При этом государственные органы, предъявившие иск 
в суде и поддерживающие его, освобождаются от платы за производство государст-
венными судебно-экспертными учреждениями судебных экспертиз. Размер оплаты 
и порядок расходования указанных средств определяются законодательством. Орга-
низационное обеспечение деятельности государственных судебно-экспертных учреж-
дений осуществляется соответствующими государственными органами, в ведении ко-
торых они находятся. Министерство юстиции Республики Узбекистан осуществляет 
координацию и научно-методическое руководство над деятельностью государствен-
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ных судебно-экспертных учреждений. Для рассмотрения наиболее важных вопросов 
развития судебной экспертизы, имеющих межведомственный характер, при Мини-
стерстве юстиции Республики Узбекистан был создан Совет по проблемам судеб-
ной экспертизы. Порядок формирования и деятельности Совета по проблемам су-
дебной экспертизы определяется Кабинетом Министров Республики Узбекистан. 
Предприятия, учреждения, организации обязаны предоставлять по письменному за-
просу руководителя государственного судебно-экспертного учреждения информацию, 
необходимую для производства судебной экспертизы. При этом государственные су-
дебно-экспертные учреждения обеспечивают неразглашение полученных сведений, 
составляющих государственные секреты и иную охраняемую законом тайну. 

Судопроизводство в Республике Узбекистан ведется на узбекском и каракал-
пакском языках или на языке большинства населения данной местности. На данный 
момент в Узбекистане функционируют 199 районных (городских) судов по уголовным 
делам, по гражданским – 75 судов (межрайонных и районных), по административ-
ным – 199 судов (районных или же городских), по экономическим – 71 суд (межрай-
онный и районный). В законе № 703 от 28.07.2021 г. «О судах» указано, что судебная 
власть в Узбекистане действует независимо от законодательной и исполнительной 
власти, политических партий и иных общественных объединений. 

В 2019 г. Президент Республики Узбекистан Ш. Мирзиеев утвердил постанов-
ление № 4125 «О мерах по дальнейшему совершенствованию судебно-экспертной 
деятельности» в Узбекистане. В целях ускоренного развития судебно-экспертной дея-
тельности в Республике Узбекистан и формирования правовой основы осуществле-
ния судебно-экспертной деятельности негосударственными организациями, а также 
в соответствии с задачами, определенными стратегией действий (2017–2021 гг.) по 
пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан, было одобрено 
предложение Министерства юстиции Республики Узбекистан о разрешении на соз-
дание негосударственных судебно-экспертных организаций с предоставлением им 
права проведения некоторых видов судебных экспертиз согласно перечню. Пере-
чень судебных экспертиз, разрешенных для производства негосударственными су-
дебно-экспертными организациями, состоит из 44 видов. При несогласии органа или 
лица, назначившего экспертизу, с заключением судебной экспертизы, проведенной 
негосударственной судебно-экспертной организацией, повторная судебная экспер-
тиза осуществляется исключительно государственными судебно-экспертными учре-
ждениями. Министерством юстиции Республики Узбекистан в установленном поряд-
ке ведется рейтинг негосударственных судебно-экспертных организаций, размещен-
ный на официальном веб-сайте. Государственные судебно-экспертные учреждения 
в соответствии с законодательством и международными договорами Республики Уз-
бекистан осуществляют сотрудничество с органами и учреждениями иностранных 
государств в области судебно-экспертной деятельности. Критерием деятельности 
каждого члена общества и должностных лиц в Узбекистане должен стать подход: 
«Закон священен и при любых обстоятельствах должна восторжествовать справед-
ливость». 

Создана Концепция по развитию судебно-экспертной деятельности в Респуб-
лике Узбекистан на 2021–2025 гг., которая направлена на определение ближайших 
и долгосрочных перспектив развития сферы судебной экспертизы в стране. Основ-
ной целью Концепции является удовлетворение потребностей судов и правоохрани-
тельных органов в квалифицированных заключениях судебной экспертизы с учетом 
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требований международных норм и стандартов, совершенствование на системной 
основе судебно-экспертной деятельности, формирование стабильной и соответст-
вующей научным требованиям системы судебной экспертизы, усиление защиты 
прав и законных интересов физических и юридических лиц в судебных процессах, 
а также обеспечение беспристрастности и независимости судебных экспертов. Кон-
цепция служит основой для разработки программ и комплексных мер по развитию 
деятельности сферы. 

Подводя итоги, нужно отметить, что перспективным видится создание эффек-
тивной системы государственной поддержки негосударственных организаций судеб-
ной экспертизы, а также механизмов оказания им методического содействия. К со-
жалению, отсутствие достаточных возможностей для повышения профессиональных 
знаний и навыков судебных экспертов, а также невыделение грантовых средств для 
повышения их квалификации и стажировки в зарубежных государствах препятствуют 
широкому обеспечению данной сферы высококвалифицированными кадрами. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИСТИННОГО РАСШИРЕНИЯ ФАЙЛА 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КОМПЬЮТЕРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 
Аннотация: в статье рассматривается возможность применения языка про-

граммирования Python для определения истинного расширения файла путем ис-
пользования библиотеки libmagic. Отмечаются проблемы, возникающие при исполь-
зовании libmagic, предлагаются пути их решения, подробно описывается созданный 
для этого программный код. Приводятся достигнутые результаты. 

Ключевые слова: библиотека libmagic, Python, файловое расширение, сигна-
турный анализ. 

 
В современном цифровом пространстве мы сталкиваемся с большим количе-

ством файлов различных типов. Однако не всегда подлинность их расширений оче-
видна. Это может быть связано с тем, что злоумышленник целенаправленно удаля-
ет файловое расширение с целью замаскировать важные документы под файлы 
операционной системы, которые при проведении компьютерной экспертизы зачас-
тую остаются без должного внимания со стороны эксперта. Кроме того, подобная си-
туация может возникнуть в тех случаях, когда на исследуемом носителе информа-
ции находятся файлы, используемые для работы со специфическим программным 
обеспечением. Например, расширение .doc очевидно для всех экспертов и подав-
ляющего большинства пользователей. Увидев его в конце имени файла, можно 
с уверенностью сказать, что он относится к программному продукту Microsoft Office 
Word версии 1997–2003 гг. Однако если расширение файла будет .HSQ, определить 
его целевое назначение будет затруднительно даже для специалиста. Это расшире-
ние указывает на принадлежность файла к данным троянской программы Qaz. Учи-
тывая тот факт, что при работе с файлами имеется возможность вручную указывать 
необходимое расширение, злоумышленник может намеренно исказить истинное 
расширение файла. Это приведет к тому, что при проведении экспертизы можно 
упустить файл с ценной следственной информацией, ошибочно приняв его, к приме-
ру, за фотографию с неисправным кодом. 

Кроме того, установление подлинности расширения файла может оказать по-
мощь в обеспечении безопасности исследуемых данных. Злоумышленник может на-
меренно исказить расширение вредоносного файла с целью замаскировать его под 
легитимное, чтобы при обращении к нему произошло уничтожение всей исследуе-
мой информации.  

Однако установление подлинного расширения файла может быть сложной за-
дачей. Существует возможность изменить или скрыть расширение файла, что за-
трудняет определение его типа. В таких случаях можно использовать алгоритмы 
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проверки, например проверку сигнатур (магических чисел) файла, анализ его содер-
жимого и метаданных. Однако проверка его сигнатур наиболее достоверна. 

Сигнатурный анализ – это процесс изучения содержимого файла для опреде-
ления его типа или расширения. Каждый файл имеет некоторую сигнатуру – уни-
кальную последовательность байтов в начале файла, которая позволяет определить 
его тип. 

Сигнатура файла обычно находится в первых нескольких байтах и может быть 
представлена в различных форматах, таких как ASCII, шестнадцатеричное пред-
ставление или бинарный формат. Каждый тип файла имеет свою характерную сиг-
натуру. 

Существуют различные способы определения сигнатур файлов. Один из наи-
более распространенных методов – использование баз данных сигнатур файлов 
(также называемых «магическими числами»). Базы данных содержат информацию 
о разных типах сигнатур и соответствующих им расширений. При анализе каждого 
файла сравнивается его сигнатура с записями в базе данных и, если найдено совпа-
дение, определяется соответствующее расширение файла. Например, если для 
анализа будет предоставлен неизвестный файл и при декодировании в шестнадца-
теричное представление в первых битах будут указаны комбинации цифр 47 49 46 
38 37 61 или 47 49 46 38 39 61, мы сможем с уверенностью констатировать, что этот 
файл имеет расширение .gif. 

Процесс сигнатурного анализа состоит из нескольких этапов: 
1) считывание файла: файл загружается в память и считывается с диска; 
2) извлечение сигнатуры: из файла извлекается последовательность байтов 

(сигнатура), которая уникально характеризует формат файла; 
3) сравнение с базой сигнатур: сигнатура сравнивается с базой данных из-

вестных сигнатур, хранящихся в памяти системы; 
4) установление расширения: если сигнатура совпадает с одной из записей 

базы данных, то устанавливается соответствующее расширение файла. Если сигна-
тура не совпадает ни с одной записью, то расширение файла остается неизвестным. 

В операционной системе Linux для определения расширения файла можно 
использовать специальную команду file. Синтаксис ее использования будет выгля-
деть следующим образом: file /home/user/test/test-file.zip. В случае если нам необхо-
димо определить расширением более одного файла, необходимо после указания на 
первый файл указать путь к следующему, например: file /home/user/test/test-file.zip 
/home/user/test/test-file2.doc. Представим, как будет выглядеть синтаксис команды 
file, в случае если нам необходимо определить расширение не одного или двух фай-
лов, а, к примеру, 100–200. Вводимая команда будет более чем громоздкой, а ее 
ввод и последующее выполнение займет значительное время.  

В целях решения указанной проблемы для установления истинного расшире-
ния файла предлагается использовать возможности языка программирования Py-
thon, а именно функционал модуля magic [1]. С помощью библиотеки libmagic [2] он 
определяет подлинные расширения файлов путем проверки и сверки их заголовков 
с образцами из libmagic. Однако есть определенная сложность: предложенный мо-
дуль и библиотека изначально были написаны на языке программирования С, в ре-
зультате чего модуль не может корректно обращаться к файлам, в имени и пути ко-
торых имеются кириллические символы. С целью обхода указанного недостатка 
предлагается использовать библиотеку transliterate [3]. В ней нас интересует воз-
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можность перевода кириллических символов в латинские. Суть этого приема заклю-
чается в том, чтобы изменить имена всех копий исследуемых файлов на их аналоги, 
написанные латинскими буквами для их дальнейшей проверки при помощи модуля 
magic. В случае выявления несоответствия расширение изменяется вручную для 
дальнейшей обработки вышеописанным кодом. 

Предлагаемый код реализован в текстовом редакторе кода VS Code. Для ис-
пользования возможностей Python необходимо предварительно подготовить рабо-
чее место эксперта, установив VS Code и язык Python версии не ниже 3.7. При  
помощи консольных команд в терминале bash выполним установку необходимых  
модулей: 

1) pip install – U transliterate – для библиотеки transliterate; 
2) pip install Python-magic – для модуля magic; 
3) pip install Python-magic-bin – для библиотеки libmagic1 (если работа осуще-

ствляется на операционной системе Linux, для установки libmagic1 необходимо вы-
полнить команду sudo apt-get install libmagic1). 

Следующим шагом будет создание папки в корне локального диска без ис-
пользования в названии букв кириллицы. Копируем в нее все интересующие файлы. 

Для тестирования кода использовались три файла:  
1) изображение в формате .jpg – без изменения расширения; 

2) изображение в формате .png, расширение которого было изменено на .doc; 
3) документ в формате .docx, расширение которого было удалено. 
Напишем функцию1: 
 
1 import os 
2 from transliterate import translit 
3 
4  
5 dir = ‘X:\\TEST’ 
6 
7 
8 def trans(x): 
9 ----for filename in os.listdir(x): 
10 --------f = os.path.join(x, filename) 
11 --------name = os.path.splitext(f)[0] 
12 --------ext = os.path.splitext(f)[1] 
13 --------translation = translit(name, language_code=’ru’, reversed=True) 
14 --------os.rename(f, translation + ext) 
15 
16 
17 trans(dir) 
 
Строки 1 и 2 импортируем библиотеки os и transliterate. 
Строка 5 – в переменной dir укажем путь к папке с исследуемыми файлами. 

                                         
1 Цифра в начале сроки обозначает ее порядковый номер. При написании кода сим-

волы «-», заменяются на аналогичное число пробельных отступов. 
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Строка 8 – объявляем функцию trans с одним параметром, в котором в после-
дующем будем передавать путь к папке. 

Строки 9–12 – при помощи цикла for осуществим перебор файлов из папки 
и получим отдельно их имя и расширение. 

Строки 13–14, 17 – используя метод translit, заменим кириллические символы 
в именах файлов на латинские. После чего при помощи метода rename заменим 
имена файлов на новые. Далее путем нажатия F5 выполним код. В результате все 
кириллические символы будут заменены на латиницу с сохранением смысловой на-
грузки имени файла. 

Напишем функцию для проверки подлинности расширения файлов: 
 
1   import os 
2  
3   import magic 
4  
5   dir = ‘X:\\TEST’ 
6 
7 
8   def mime_magic(x): 
9   ----z = {} 
10 ----for filename in os.listdir(x): 
11 --------f = os.path.join(x, filename) 
12 --------result = magic.Magic(mime=True).from_file(f) 
13 --------z[filename] = result 
14 ----for key, value in z.items(): 
15 --------print(“{0}: {1}”.format(key, value)) 
16  
17 
18 mime_magic(dir) 
 
Строки 1 и 3 импортируем библиотеки os и transliterate. 
Строка 5 – в переменной dir укажем путь к папке с исследуемыми файлами. 
Строка 8 – объявляем функцию mime_magic с одним параметром, в который 

в последующем будем передавать путь к папке. 
Строка 9 – создадим словарь для последующего вывода полученных резуль-

татов. 
Строки 10–13 – создадим путь к файлам в удобном для работы формате, вы-

полним проверку расширения файла при помощи метода magic.Magic и запишем ре-
зультат в словарь. Следует помнить, что файл, в котором будет описана данная 
функция, не должен носить имя Magic, поскольку это приведет к некорректной рабо-
те метода. 

Строки 14–15 – выведем на экран результат работы функции. 
Следует учитывать, что в ряде случаев измененный файл может быть допол-

нительно спрятан в rar/zip контейнере или помещен внутрь xls/xlsx файла. В этих 
случаях использования только данного подхода недостаточно. 
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Преимущество предложенного программного кода перед командой file, ис-
пользуемой в операционной системе Linux, заключается в снижении временных за-
трат при анализе большого количества файлов. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПОДВОДНЫХ ДРОНОВ 
В РАБОТЕ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

 
Аннотация: внедрение в работу правоохранительных органов отдельных со-

временных достижений научно-технического прогресса, в том числе заимствованных 
из естественно-технических наук, например дронов, позволило повысить матери-
альную оснащенность, что положительно сказалось на увеличении эффективности 
деятельности следственных, оперативных и экспертных подразделений. С нашей 
точки зрения, такое расширение технико-криминалистических средств позволяет по-
высить качество раскрытия и расследования отдельных видов преступлений. 

Ключевые слова: обнаружение вещественных доказательств, подводный дрон, 
процессуальные действия, фиксация обстановки на месте происшествия. 

 
Технико-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования пре-

ступлений является составной частью науки криминалистики. Под технико-
криминалистическим обеспечением раскрытия и расследования преступлений авто-
ры будут придерживаться точки зрения Р. С. Белкина, который определил, что это 
система «криминалистических знаний и основанных на них навыков и умений их со-
трудников использовать научные криминалистические рекомендации, применять 
криминалистические средства, методы и технологии их использования в целях пре-
дотвращения, выявления, раскрытия и расследования преступлений» [1, с. 62]. 

В данной работе остановимся на одной из самых актуальных составляющих 
технико-криминалистического обеспечения расследования, по нашему мнению, – 
использование подводных дронов как одного из дополнительных средств изучения 
места преступления, а также фиксации результатов проведения отдельных процес-
суальных действий. Среди разных видов дронов остановимся на подводных беспи-
лотных (плавательных) аппаратах. На наш взгляд, эта тема еще недостаточно полно 
раскрыта в специализированной литературе. 

Подводные дроны в зависимости от задач могут служить средством обнару-
жения, фиксации и изъятия следов и иных вещественных доказательств. Их исполь-
зование при производстве отдельных процессуальных действий наряду с традици-
онными технико-криминалистическими средствами обнаружения фиксации и изъятия 
вещественных доказательств будет способствовать более эффективному достиже-
нию целей уголовного судопроизводства. 

В случае использования беспилотного подводного дрона в целях обнаружения 
материальных следов преступления им применяется встроенная видеокамера. Она 
позволяет проводить как обследование дна водоема, так и фиксировать сам про-
цесс. Наличие осветительных приборов облегчает поиск. Учитывая, что водоемы 
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с кристально чистой водой – редкость, то мощный источник света – хороший помощ-
ник в поиске доказательств. 

Перечислим основные сценарии, когда применение дрона целесообразно 
и позволяет достигнуть максимального эффекта: 

– процессуальное действие, при котором необходимо исследование дна водо-
ема (рис. 1). Заметим, что современные подводные дроны способны опускаться на 
довольно большую глубину (например подводный дрон Chasing Gladius Mini (рис. 2) 
способен погружаться до 100 м). Однако следует учитывать, что в зависимости от 
чистоты воды и глубины погружения остро встает вопрос наличия и качества искус-
ственного освещения. Течение, как и ограниченная видимость, усложняет работу 
с дроном и требует от оператора определенных навыков управления. К тому же на 
реке с сильным течением мощности имеющихся лопастей может не хватить для его 
компенсации. В ряде случаев будет сложно удерживать его в одной точке, чтобы 
изучить или описать обнаруженное вещественное доказательство; 

 

 
Рис. 1. Подводный дрон перед погружением 

 

 
Рис. 2. Подводный дрон Chasing Gladius Mini 

 
– исследование водного пространства, находящегося подо льдом. Наряду со 

сложностями, описанными выше, добавляется проблема освещения, так как лучам 
солнца сложней проникать сквозь лед; 

– необходимость осмотра затопленного колодца, тоннеля и др. 
Несомненно, сценариев применения такого технического средства как под-

водный дрон значительно больше. Авторы статьи отметили лишь наиболее вероят-
ные случаи его использования. 
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Для качественного сбора информации с использованием дрона необходима 
предварительная разработка его плана движения. Нужно определить и подготовить 
аппаратуру, вспомогательные средства. Следователь подбирает участников, выби-
рает и приглашает специалиста. При подготовке подводного дрона лицо, проводя-
щее процессуальное действие, и оператор дрона знакомятся с местом съемки. 

Применение дополнительных средств фиксации обстановки места происшест-
вия, используемых следователем, – классический прием, применяющейся правоох-
ранительными органами при расследовании преступлений. Особенно остро стоит 
вопрос, когда съемка происходит в нестандартных условиях. К ним можно отнести 
запечатление подводного пространства с использованием дрона. Научно-
технический прогресс предоставил правоохранительным органам возможность его 
фиксации как с использованием встроенной, так и дополнительно устанавливаемой 
камерой. В совокупности с непрерывной трансляцией видеосигнала на поверхность 
это является важным достоинством дрона. 

Говоря об изъятии со дна обнаруженных вещественных доказательств, необ-
ходимо отметить, что подводное плавательное средство может быть оборудовано 
устройством захвата, магнитом и рядом других приспособлений. Управление вспо-
могательными средствами требует от оператора определенных навыков обращения 
с дроном. 

Необходимо отметить, что данный вид технико-криминалистического средства 
является передовым, начинает использоваться в практике раскрытия и расследова-
ния преступлений, в том числе и при производстве процессуальных действий. Его 
использование значительно расширяет возможности следователя как в увеличении 
объема зафиксированной информации о самом месте происшествия, так и получе-
нии более полной картины преступления. Особенно, если речь идет о преступлени-
ях, связанных с водной средой. Как носитель устройства фиксации информации он 
также имеет неоспоримые преимущества перед другими способами закрепления 
криминалистически значимых сведений в водной среде. Однако заметим, что на 
данный момент он недостаточно широко применяется в практике производства таких 
процессуальных действий как осмотр места происшествия и др.  

Вопрос использования в следственной работе, оперативно-розыскной дея-
тельности и экспертной практике подводных дронов нуждается в дальнейшей про-
работке, так как до конца не изучен. Успешные исследования позволят усовершен-
ствовать деятельность правоохранительных органов за счет использования самых 
современных технологий. 

Водные дроны позволяют решать ряд вопросов, для которых раньше необхо-
димо было привлечь несопоставимо более дорогие технические средства и допол-
нительных специалистов, результативность которых при этом могла быть ниже, 
а времени для их производства пришлось бы затратить большее.  

В данной работе названы лишь наиболее важные вопросы использования 
беспилотных летательных аппаратов в ходе проведения процессуальных действий. 
Более подробная и широкая разработка отдельных аспектов использования таких 
технико-криминалистических средств с учетом ранее обозначенных положений по-
зволит избежать ошибок и в полной мере раскроет значение их использования, как 
актуальной составляющей технико-криминалистического обеспечения расследова-
ния преступлений. 
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СБОР И ХРАНЕНИЕ  
ДНК-СОДЕРЖАЩЕГО БИОЛОГИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА  

В ПОТОЖИРОВЫХ СЛЕДАХ ЧЕЛОВЕКА 
 
Аннотация: молекулярно-генетические исследования потожировых следов рук 

человека имеют большое значение при решении криминалистических задач. Актуаль-
ным остается вопрос применения эффективных способов сбора, хранения и экстракции 
ДНК из эпителиальных клеток, содержащихся в потожировых следах. Согласно ли-
тературным источникам для получения смывов потожировых следов наряду с дис-
тиллированной (деионизованной) водой показана эффективность использования 0,9 % 
раствора хлорида натрия (физиологический раствор), лизирующих буферов и др. 
Однако их применение требует безотлагательной экстракции ДНК. Для сбора биоло-
гического материала с предмета-носителя помимо ватных тампонов могут применять-
ся «диски» FTA-карт, пропитанные специальным веществом, стабилизирующим ДНК. 

Ключевые слова: потожировые следы человека, ДНК-идентификация, детергент, 
ПЦР, ингибирование, лизирующий буфер, клетки эпителия, экспертная практика. 

 
Актуальными вопросами в экспертной деятельности при проведении ДНК-

анализа остаются сбор, хранение и последующая экстракция ДНК из клеток эпителия, 
потенциально содержащихся в потожировых следах рук человека. Потожировые сле-
ды являются сложными объектами для молекулярно-генетического исследования, 
это связано с низким содержанием в них генетического материала и наличием раз-
личных загрязнителей. 

В экспертной практике наиболее распространенными объектами исследова-
ния, содержащими потожировые следы, являются холодное и огнестрельное ору-
жие, патроны (гильзы, пули), банковские купюры, фрагменты бумаги, стекла, поли-
мерных материалов и др. 
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В ряде случаев отобранные потожировые следы приходится исследовать 
спустя продолжительное время после их изъятия, что в значительной степени уве-
личивает деградацию молекул ДНК под воздействием агрессивных факторов внеш-
ней среды [1]. 

Сегодня отсутствуют оптимизированные способы сбора и хранения ДНК-
содержащего биологического материала, в частности эпителиальных клеток, содер-
жащихся в потожировых следах. Наиболее распространенным способом сбора био-
логических следов является смыв ДНК-содержащего материала на носитель с по-
следующей экстракцией ДНК и хранением полученного препарата. В этом случае 
в качестве носителя применяют марлевые салфетки, зонд-тампоны, волокнистые 
щеточки или хлопковые тампоны на палочках. В литературных источниках отмечаются 
высокие потери ДНК при смыве потожирового вещества с использованием хлопко-
вой ткани (стерильный бинт) по сравнению с применением ватных тампонов [2].  

Для сбора и хранения ДНК-содержащего материала в сухом виде в зарубеж-
ной экспертной практике широко применяют бумажные носители: FTA, FITZCO 
(Whatman Technology), Nucleic-card (Copan), (аналог отечественных ДНК-карт компа-
ний Алкор Био и БИОХРАН). Потожировые следы рук, обнаруженные на месте пре-
ступления, собирают с использованием подложки FTA-карты, которая представлена 
фильтровальной бумагой, пропитанной ДНК-стабилизирующими растворами. Ряд 
авторов отмечает положительный опыт применения FTA-карт при сборе ПЖС и по-
следующем хранении генетического материала [3; 4]. 

С точки зрения сохранности генетического материала хранение биологических 
следов в замороженном виде является наиболее эффективным. Однако данный ме-
тод не всегда доступен, а процесс резкого размораживания может сопровождаться 
повреждением молекул ДНК, что сделает объекты непригодными для дальнейших 
молекулярно-генетических исследований.  

При выполнении смыва потожирового вещества чаще всего используют сте-
рильную дистиллированную (деионизованную) воду, что обусловлено отсутствием 
в ней компонентов, которые могут отрицательно воздействовать на биологический 
образец или последующее лабораторное исследование, например ингибировать ре-
акцию амплификации. Однако хранение выполненных смывов потожирового веще-
ства в условиях отсутствия стабилизирующих ДНК факторов при комнатной темпе-
ратуре даже без воздействия солнечного света, высокой температуры и влажности 
воздуха не может предотвратить естественный процесс гидролиза фосфодиэфир-
ных связей в молекулах ДНК.  

Для получения смывов потожирового вещества иногда используют 0,9 % рас-
твор хлорида натрия (физиологический раствор) [3]. Более высокие концентрации 
хлорида натрия способны оказывать ингибирующее воздействие на реакцию ам-
плификации. Оценка эффективности применения 0,9 % раствора хлорида натрия 
для смывов потожирового вещества показывает отсутствие различий в количестве 
ДНК даже спустя два месяца их хранения при комнатной температуре [4; 5]. 

В лабораторных условиях смывы потожирового вещества с объектов могут 
осуществляться с использованием растворов, содержащих детергенты, вызываю-
щие разрушение клеточных мембран и структурных компонентов клетки: лизирую-
щие буферы, растворы, содержащие изопропанол и др. Применение данных раство-
ров в качестве жидких сред для смывов потожирового вещества подразумевает обя-
зательное и незамедлительное выполнение экстракции ДНК [1; 5; 6; 7]. 
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Вопрос проведения смывов потожировых следов рук остается актуальным. 
Существуют различные приемы выполнения двойных смывов влажным и сухим спо-
собом, применения метода замачивания при исследовании гильз, мелких фрагмен-
тов пластика, бумаги, однако данные способы сбора потожирового вещества полно-
стью не изучены, отсутствует анализ потерь биологического материала (клеток эпи-
телия) при их применении.  

Вопрос использования «эффективных» жидкостей для осуществления смывов 
также остается актуальным. Применение жидкостей, представленных в зарубежных 
литературных источниках, требует практического подтверждения, кроме того отсут-
ствует достоверная информация состава компонентов раствора, а их применение 
может ингибировать ПЦР. 

Для повышения эффективности молекулярно-генетических исследований по-
тожирового вещества необходимо формирование детального методического подхо-
да, включающего способы сбора, хранения ДНК-содержащего биологического мате-
риала, а также разработку и апробацию стабилизирующих растворов, увеличиваю-
щих сроки хранения генетического материала и снижающих ингибирующее 
воздействие различных веществ на последующие этапы исследования ДНК, в част-
ности оружейная смазка при исследовании гильз, патронов, оружия, дактилоскопи-
ческих средств выявления, фиксации и изъятии следов рук при проведении ком-
плексных исследований загрязняющих веществ окружающей среды и прочее. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ДНК-ФЕНОТИПИРОВАНИЯ 
В УСТАНОВЛЕНИИ ПРИЗНАКОВ ВНЕШНОСТИ ПРЕСТУПНИКА 

 
Аннотация: статья посвящена одному из новых направлений ДНК-анализа 

в криминалистике – ДНК-фенотипированию. Данный метод используется для уста-
новления внешних признаков личности подозреваемого в тех случаях, когда на мес-
те происшествия обнаружены принадлежащие ему следы биологического происхож-
дения, а его генотип в ДНК-учете отсутствует. На конкретном примере показано, как 
метод определения фенотипических признаков, биогеографического происхождении 
и возраста повышает эффективность расследования преступлений. 

Ключевые слова: ДНК-анализ, генетическая экспертиза, ДНК-фенотипирование, 
биогеографическое происхождение человека, раскрытие и расследование престу-
плений. 

 
Развитие генотипической экспертизы поражает своими темпами. ДНК-анализ 

позволяет идентифицировать человека по следу биологического происхождения 
с образцом для генетической экспертизы, изъятым от его предполагаемого носите-
ля. Однако бывают ситуации, когда у следственных органов отсутствуют какие-либо 
версии о лице, оставившим след на месте происшествия. В таком случае требуется 
ответить на вопрос: «Как выглядит данный человек?» 

Одним из новейших методов раскрытия преступления в криминалистике явля-
ется ДНК-фенотипирование. Однако многие эксперты считают этот метод спорным. 
Это связано с тем, что можно узнать лишь приблизительный портрет преступника, 
потому что результат получен на основе анализа сочетания генов. Такие признаки 
внешности как борода, усы, окрашенные волосы не кодируются ДНК. Однако, не-
смотря на спорность вопроса о безупречном результате ДНК-фенотипирования, итог 
его применения удивляет. 

Приведем один из примеров успешного использования данного способа. 
В феврале 2012 г. в Северной Каролине в квартире девятнадцатилетней францу-
женки преступник убил родителей девушки, при этом оставил на лестнице пять ка-
пель крови, но анализ ДНК не смог установить его личность по имеющимся базам 
данных. Три года дело оставалось нераскрытым, пока в начале 2015 г. правоохрани-
тельные органы не связались с компанией Parabon NanoLabs, которая начала пред-
лагать инструмент для фенотипирования ДНК под названием «Snapshot» («Сни-
мок»). По ДНК крови компания сделала вывод: убийца европейского или латиноаме-
риканского происхождения со светлой кожей и темными волосами. Опираясь на эти 
подсказки, детективы более внимательно изучили окружение девушки и при провер-
ке установили, что кровь на месте преступления принадлежала ее жениху. Он был 
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арестован в июне 2015 г., менее чем через месяц после того, как женился на Уитли. 
Он признал себя виновным и теперь отбывает наказание. 

Однако, как и в случае Чезаре Ломброзо, некоторые ученые ставят вопрос 
о невозможности реализации проекта по построению портрета преступника по ДНК. 
Безусловно, генетическая информация, которая закодирована в ДНК, может повли-
ять на цвет глаз, волос, оттенок кожи и схожие характеристики, но не более того. 
Не учитываются такие факторы как влияние окружающей среды, образ жизни мате-
ри при беременности, заболевания и т. д., которые оказывают большее влияние 
на черты лица человека, нежели чем гены. 

Некоторые специфические ДНК-маркеры могут использоваться для определе-
ния биогеографического происхождения человека. Биогеографическое происхожде-
ние человека никоим образом не соответствует его этническому происхождению. 
Этническая принадлежность формируются множеством факторов, которые не явля-
ются генетическими. По этой же причине биогеографическое происхождение не мо-
жет быть приравнено к языку, религии или другим проявлениям культуры и традици-
ям. Оно касается исключительно географических регионов, из которых произошли 
биологические предки человека [1]. 

Вывод о биогеографическом происхождении человека основан на генетиче-
ских особенностях, которые человек унаследовал от своих биологических предков. 
Чем дальше были друг от друга географические области происхождения двух лю-
дей, тем больше будут генетические различия между ними. Такие различия опреде-
ляются мутациями, миграциями, локальным отбором, генетической изоляцией, на-
следственностью и другими факторами. Вот почему существуют ДНК-маркеры, кото-
рые видны только в группах населения из определенных географических регионов 
или которые очень распространены в одном географическом регионе и редко встре-
чаются в другом [2]. 

Информативные ДНК-маркеры могут передаваться от одного поколения к дру-
гому тремя способами. Это означает, что они отображают биогеографическую родо-
словную тремя различными способами. Маркеры, расположенные на аутосомах, на-
следуются от обоих родителей и таким образом отражают географическое происхо-
ждение обоих. Маркеры, расположенные на Y-хромосоме, передаются только 
от отца к сыну и отражают географическое происхождение по отцовской линии. Ми-
тохондриальные ДНК-маркеры (далее – мтДНК) передаются от матери к ребенку 
и отражают географическое происхождение человека (мужского или женского пола) 
по материнской линии [1]. При мейозе аутосомная ДНК реассортируется, в результа-
те чего только половина общей родительской аутосомной ДНК, а, следовательно, 
только половина маркеров аутосомной ДНК будут присутствовать в каждом потомст-
ве. Напротив, Y-хромосомные и митохондриальные ДНК-маркеры передаются прак-
тически без изменений в течение многих поколений. Таким образом, основанный на 
ДНК вывод о биогеографическом происхождении должен включать информативные 
ДНК-маркеры всех трех типов: аутосомные, Y-хромосомные (в случае мужчин) и ми-
тохондриальные. Сегодня можно достоверно определить принадлежность к основ-
ным континентальным группам: Африканской, Западно-Евразийской, Восточно- 
и Южно-Азиатской и Коренной Американской. Если все биологические предки чело-
века происходили из одного и того же географического региона, то в идеальном слу-
чае все три вида информативных ДНК-маркеров приведут к одному и тому же выво-
ду относительно биогеографического происхождения этого человека [1]. Для челове-



Судебная экспертиза: российский и международный опыт 
 

 246 

ка, чьи биологические предки происходили из разных регионов, маркеры аутосомной 
ДНК могут быть использованы для количественного вывода о его смешанном био-
географическом происхождении, а маркеры Y- и мтДНК будут отражать его биогра-
фическое происхождение по отцу и матери соответственно. Тем не менее имеющие-
ся криминалистические ДНК-тесты, в основном, позволяют сделать лишь ограничен-
ный вывод о смешении предков из разных географических регионов, если такое 
смешение имело место много поколений назад, поскольку миграции внутри конти-
нентов заметно снижают информативность ДНК-маркеров предков [1]. Увеличение 
количества наследственных информативных ДНК-маркеров для определения суб-
континентальной родословной, а также некоторых маркеров Y или мтДНК возможно 
с помощью метода массивно-параллельного секвенирования (MPS) [3]. Достовер-
ность вывода о биогеографическом происхождении человека на основе ДНК зависит 
не только от географической информативности используемых ДНК-маркеров, но и в зна-
чительной степени от генетических данных популяции, используемых в качестве 
справочных [1]. 

Таким образом, использование информативных ДНК-маркеров биогеографи-
ческого происхождения позволяет сделать вывод о происхождении человека. Одна-
ко информация о происхождении не может использоваться исключительно как кри-
терий для определения внешности человека. Нужно понимать разницу между родо-
словной и ошибочной концепцией расы: процент наследственного вклада человека 
не обязательно будет отражать их внешний вид. Это особенно заметно в смешанных 
выборках населения, которые демонстрируют отсутствие прямой корреляции между 
внешностью (этнической принадлежностью) и наследственным биогеографическим 
происхождением. 

Сейчас с помощью генетического исследования с высокой степенью досто-
верности можно определить расовый тип человека, т. е. цвет его кожи, вплоть до от-
тенка. Цвет глаз можно установить также с приемлемой точностью – 98 %. Цвет во-
лос определяется менее точно: светлый цвет волос – с достоверностью 70 %, а тем-
ный – 87 %. Пока не удается установить такие признаки внешности как волнистость 
или кудрявость волос, а также наличие лысины или седины. Если человеку 20–
60 лет, его возраст можно определить с достоверностью до пяти лет, но для этого 
необходимо достаточно большое количество биологического материала, следовые 
количества не пригодны [4; 5]. 

Совместное использование методов определения фенотипических признаков, 
биогеографического происхождения и возраста повышает эффективность расследо-
вания преступлений. Однако только криминалистическое STR-типирование может 
дать категорический идентификационный вывод (исключение: однояйцевые близне-
цы), обеспечивая тем самым доказательную базу. Следует учитывать, что ДНК-
фенотипирование целесообразно использовать только для следов с мест преступ-
лений, полученных от одного лица. Смешанные следы, полученные от двух или бо-
лее лиц, не позволяют однозначно идентифицировать фенотипические признаки. 

 
СПИСОК БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ССЫЛОК 

1. Wang Z., Zhang J., Luo H. et al. Screening and confirmation of microRNA mark-
ers for forensic body fluid identification // Forensic Sci. Int. Genet. 2013. Vol. 7, № 1. 
P. 116–123. 



Сборник научных  трудо в.  Выпу ск 7  
 

 247 

2. Schneider P. M, Prainsack B, Kayser M. The use of forensic DNA phenotyping 
in predicting appearance and biogeographic ancestry // Dtsch Arztebl Int. 2019. Vol. 116, 
№ 51–52. P. 873–880. 

3. Wang Z., Zhang J., Luo H. et al. Screening and confirmation of microRNA 
markers for forensic body fluid identification // Forensic Sci. Int. Genet. 2013. Vol. 7, № 1. 
P. 116–123. 

4. Гераськин М. Ю., Харченко И. В. Проблема использования традиционных 
методов судебной медицины при определении возраста субъекта // Криминалисти-
ческая техника: сб. науч. тр. Волгоград, 2021. Вып. 4. С. 43–48. 

5. Шеков А. А., Земляков А. А., Харченко И. В., Гераськин М. Ю. Возможности 
современных методов судебной медицины и ДНК-анализа при определении возрас-
та субъекта // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2023. № 1 (25). С. 237–246. 

 
© Харченко И. В., 2024 

 
∽ ♦ ∽ 



Судебная экспертиза: российский и международный опыт 
 

 248 

Харченко Ирина Владимировна 
Волгоградская академия МВД России, 

доцент кафедры криминалистической техники 
учебно-научного комплекса 

экспертно-криминалистической деятельности 
кандидат биологических наук, доцент 

irina_kharchenko_irina@mail.ru 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПОЗНАНИЙ 
СУДЕБНОГО МЕДИЦИНСКОГО ЭКСПЕРТА 

В РАСКРЫТИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ 
 

Аннотация: статья посвящена возможностям использования специальных по-
знаний судебного медицинского эксперта при осуществлении осмотра места проис-
шествия, связанного с тяжкими и особо тяжкими преступлениями против личности 
(убийства, изнасилования и т. п.), в целях определения криминалистически значимой 
информации (факт наступления смерти, ее давность и т. д.). 

Ключевые слова: раскрытие и расследование преступлений, изнасилование, 
убийство, осмотр места происшествия, судебно-медицинское исследование. 

 
Современные статистические показатели свидетельствуют, что особо тяжкие 

преступления против личности с каждым годом становятся все более жестокими, 
стабильно высокий удельный вес имеют убийства, отмечается массовое проявление 
насилия со стороны молодежи [1, с. 40]. 

Рассматривая конкретно тяжкие и особо тяжкие преступления, направленные 
против личности, можно убедиться, что при их расследовании очень часто требуют-
ся знания специалистов, обладающих познаниями в сфере судебной медицины, так 
как их деятельность и помощь позволяет увеличивать эффективность раскрытия та-
ких деяний в несколько раз. 

Большой пласт работ судебных медицинских экспертов приходится на допро-
цессуальное исследования объектов с целью выявления скрытых преступлений. На-
пример при исследовании трупов лиц, умерших быстро в условиях неочевидности 
и без внешних признаков насильственной смерти. Главным в таких случаях будет 
являться установление вида, категории и рода смерти, так как данная информация 
будет существенно влиять на дальнейший ход развития действий всей остальной 
следственно-оперативной группы.  

Довольно часто судебным медикам приходится работать с живыми людьми. 
Существует много оснований для проведения таких исследований: 

1. Определение состояния здоровья (степень вреда в результате воздействия 
извне, процент утраты общей и профессиональной трудоспособности, выявление 
симуляций и диссимуляций, членовредительства и т. д.). 

2. Обследование половых состояний (определение половой неприкосновенно-
сти, беременности, истинного или ложного гермафродитизма, самопроизвольного и 
криминального абортов, преждевременных родов, способности к репродуктивности). 

3. Экспертиза при половых преступлениях (выявление насильственного поло-
вого сношения и развратных действий, определение заражения венерической бо-
лезнью). 
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Например при осмотре по факту изнасилования специалисту необходимо 
в ближайшем акушерско-гинекологическом учреждении в течение трех суток взять 
стерильным тампоном влагалищное содержимое потерпевшей. Для того чтобы дока-
зать свершившийся половой акт, нужно обнаружить сперматозоиды в половых путях, 
заднем проходе или во рту женщины. При положительном результате выявленная 
сперма отправляется на исследование в лаборатории бюро судебно-медицинской 
экспертизы на предмет установления конкретного лица, которому она может при-
надлежать. Во время осмотра потерпевшей важно обращать внимания на различ-
ные повреждения, так как в дальнейшем они могут стать косвенными подтвержде-
ниями факта изнасилования, а также помогут восстановить картину событий. Любые 
выявленные биологические следы на теле, одежде и ближайших предметах неза-
медлительно изымаются и направляются на судебно-медицинскую экспертизу. 

При обнаружении тела человека на месте происшествия важно определить 
точно ли наступила смерть, если да, то сколько примерно прошло времени с момен-
та убийства. Ответы на эти значимые вопросы дадут люди, обладающие навыками и 
знаниями в сфере судебной медицины. Определить факт смерти помогает инфор-
мация, связанная с посмертными изменениями, развивающимися на трупе, которые 
делятся на три большие группы: 

1. Ранние трупные явления (аутолиз, трупные пятна, трупное высыхание, 
трупное охлаждение, трупное окоченение).  

2. Переживаемость тканей (реакции умирающих тканей на раздражители 
(электрические, механические и химические): чем меньше времени проходит, тем 
более они проявлены).  

3. Поздние трупные явления (гниение, торфяное дубление, мумификация, жи-
ровоск, скелетирование). 

Важно не просто различать такие изменения, но и уметь сочетать их с внеш-
ними и внутренними факторами, которые влияют на их появление и развитие. 
К внутренним факторам мы можем отнести возраст, полноту, наличие острых хрони-
ческих заболеваний, наличие алкоголя в крови и др. Под внешними понимаются 
температура вокруг, влажность, наличие или отсутствие флоры и фауны, характер 
одежды. Часто используется методика давления на трупное пятно, которая заключа-
ется в том, что на межлопаточные или поясничные области давят специальным ап-
паратом – динамометром, при его отсутствии – ногтевой фалангой указательного 
пальца, отступая при этом 2–3 см от средней линии. Сила давления 2 кг на 1 см2, 
а продолжительность приблизительно 3 секунды. После этого, используя секундо-
мер, засекается время восстановления окраски пятна, притом труп должен оста-
ваться в своем первоначальном положении. Цвет может стать свидетельством при-
чины наступления смерти. Например при значительных кровопотерях трупные пятна 
будут мало выражены, при отравлении угарным газом – яркие и т. д. О том, как дав-
но наступила смерть еще возможно идентифицировать по изменению температуры 
тела. 

Все основные судебно-медицинские методики определения давности наступ-
ления смерти (по трупным пятнам, охлаждению, трупному окоченению и т. д.) дос-
тупны для неспециалистов или криминалистов и на практике эффективно использу-
ются в тех случаях, когда присутствие врача невозможно или затруднено. Специаль-
ное техническое оборудование должно быть у специалиста при себе. 
Первоначально по прибытии на место обнаружения трупа судебный медицинский 



Судебная экспертиза: российский и международный опыт 
 

 250 

эксперт убеждается в том, что помочь потерпевшему не представляется возможным 
и констатирует факт наступления смерти, изучив указывающие на это признаки. 
Практические данные показывают, что раньше приезжает следственная группа, по-
этому такими знаниями должен обладать каждый ее член, однако чаще всего этим 
занимается специалист-криминалист. Осматривая пострадавшего, сначала прове-
ряют наличие сердцебиения, дыхания и признака Белоглазова. Имеется ввиду фе-
номен «кошачьего глаза», который является сигнификатором необратимых процес-
сов центральной нервной системы: глазное яблоко с двух сторон сдавливается, у 
мертвого человека зрачок изменяет свою форму на щелевидную. Затем проверяется 
роговичный и конъюнктивальный рефлексы путем касания к роговице глаза краем 
листа или кусочком ткани, при этом у живого присутствует выработанная реакция 
смыкания, а у мертвого ее нет. Дальше проверяется реакция зрачков на свет (лучше 
использовать фонарик): при жизни имеется сужение, при отсутствии – зрачок никак 
не реагирует. В случае обнаружения людей в состоянии переохлаждения использу-
ют метод определения температуры в прямой кишке. Достоверный признак смерти – 
снижение температуры ниже +20°С. Перед осмотром специалист-криминалист при 
участии судебного медицинского эксперта (если он присутствует) фотографирует 
тело. Бывает так, что по краям раны или на ее стенках остаются следы металлиза-
ции, которые можно выявить с помощью медико-криминалистических методов. Ино-
гда это дает возможность определить, какое орудие оставило повреждение. Для 
этих целей применяют метод цветных отпечатков, лучи Букки, бумажную хромато-
графию, необходимые спектральные исследования и др. Частицы металлов при тес-
ном контакте с адсорбентом под влиянием электролита-растворителя переходят 
в ионический адсорбент, где можно их обнаружить при помощи органических реак-
тивов [2, с. 44]. 

В некоторых случаях объект обрабатывают последовательно несколькими ре-
активами, для того чтобы определить различные металлы. Сущность спектрального 
анализа заключается в том, что он может определять дистанцию выстрела, конкрет-
ный снаряд по составу, а также его вид. Очень часто его используют при расследо-
вании преступлений, связанных с убийством. Бумажная хроматография, воздействуя 
растворителем на металлы, позволяет отделить их с объекта на хроматографиче-
скую бумагу в виде ионов. Следует упомянуть и о гистологических исследованиях, 
которые всегда проводят при экспертизе любых механических повреждений. 
Их главная задача состоит в определении прижизненности травмы. В некоторых 
случаях без такого обследования невозможно достоверно выявить причину наступ-
ления смерти [3, с. 340–343]. 

Иногда при расследовании особенно запутанных преступных деяний судеб-
ным медицинским экспертам приходится использовать электронную или растровую 
микроскопию, компьютерную и магнитно-резонансную томографии для решения за-
дач следствия и выяснения обстоятельств смерти. Нужное оборудование находится 
в специализированных лечебных и научно-исследовательских медицинских учреж-
дениях, которые при необходимости должны оказать помощь для проведения су-
дебно-медицинских исследований. 

Практическая деятельность очень разнообразна, и случается так, когда ос-
мотр места происшествия проводят без трупа. Например возникла ситуация, когда 
человека обнаружили при смерти и направили в медицинское учреждение, но по до-
роге он скончался. В таких случаях важно уделить внимание поиску следов биологи-
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ческого происхождения, а также последовательно совместно со следствием, крими-
налистами и оперативными сотрудниками на базе своих знаний и опыта определить 
конкретное место действия и последовательность совершения преступления. Наи-
большее значение чаще всего имеют маловидимые и латентные следы, так как пре-
ступник их не видит и поэтому не может полностью уничтожить. Это микроследы 
в малых количествах, следы неконтрастным веществом на шероховатых поверхно-
стях (слюна на бумаге) и др. Их нахождение напрямую зависит от профессиональ-
ной подготовки специалистов. В большинстве случаев объекты с невидимыми сле-
дами изымаются целиком для более детального исследования. В первую очередь 
при осмотре проверяют их наличие на объектах, поглощающих жир и пот (картон, 
кожа, бумага и т. д.). 
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ЭКСПЕРТНО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Аннотация: в статье излагаются результаты анализа и оценки современного 

состояния судебно-экспертной и экспертно-криминалистической видов деятельности 
как важнейших элементов системы научно-технического обеспечения уголовного су-
допроизводства, отмечается их рациональная и перспективная организация в След-
ственном комитете России, сформулирован комплекс принципов, которым должна 
отвечать указанная система.  

Ключевые слова: специалист-криминалист, исследование специалиста, судеб-
ная экспертиза, криминалистическая деятельность, цифровизация, электронное судо-
производство. 

 
Начало формирования экспертно-криминалистической деятельности в ее сис-

темно организованном виде было положено введением в Российской империи уго-
ловных регистраций: антропологической – 1890 г., дактилоскопической – 1906 г. Для 
ее осуществления были созданы регистрационные бюро, в обязанность которых 
входило производство по внешнему облику и следам рук сравнительных исследова-
ний вновь поступающих на регистрацию объектов с теми, что уже имелись в базе 
данных. Фактически проводились экспертные исследования [1]. 

В 1908 г. уголовная регистрация передается в ведение органов полиции, в гу-
бернских управлениях которой были созданы те же регистрационные бюро, в обязан-
ность их сотрудников входило участие в осмотрах мест происшествий и производстве 
иных следственных действий по вызову представителей полиции, проведение иссле-
дований изымаемых с их участием следов преступлений и иных объектов [2]. 

Так было положено начало формированию в нашей стране экспертно-
криминалистической деятельности (далее – ЭКД) и развитию осуществляющих ее 
экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних дел (далее – 
ЭКП ОВД). 

Сегодня система научно-технического обеспечения уголовного судопроизвод-
ства в нашей стране в своей основе представлена в виде двух организационно обо-
собленных, взаимно не согласованных разноведомственных видов деятельности: 
судебно-экспертной и экспертно-криминалистической. Первая из них после отделе-
ния от криминалистики была обособлена, а затем и абсолютизирована в этой систе-
ме в ущерб второй, причем, что представляется парадоксальным, даже в ЭКП ОВД 
системы МВД России.  

Об этом весьма убедительно свидетельствует Наставление по организации 
экспертно-криминалистической деятельности в системе МВД России, объявленное 
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приказом этого министерства № 7 от 28.11.2019 г. Это была первая попытка спустя 
восемь лет на ведомственном уровне разобраться в понятии и содержании этой 
деятельности. Однако удивляет не только запоздалая реакция на подписание упо-
мянутого закона, но и положения Наставления, определяющие сущность и порядок 
осуществления ЭКД, с явно выраженным акцентом на государственную судебно-
экспертную деятельность. В Наставлении не дается определение, не раскрываются 
задачи экспертно-криминалистической (поисково-познавательной) деятельности 
специалиста-криминалиста, осуществляемой им, начиная от участия в осмотре мес-
та происшествия.  

Вне должного внимания авторов Наставления остались вопросы, касающиеся 
экспрессных и предварительных исследований, а также современных информаци-
онных технологий. Криминалистические учеты в нем представлены в виде системы 
информационного обеспечения деятельности ЭКП ОВД, а не как одна из задач по 
научно-техническому обеспечению раскрытия и расследования преступлений [3]. 
Назывными остались в Наставлении проблемы экспертно-криминалистической дея-
тельности при расследовании высокотехнологичных преступлений в сфере элек-
тронных средств связи и компьютерной информации, которые доминируют в общей 
структуре преступности, обусловливая существенное снижение количества традици-
онных предварительных исследований и экспертиз, проводимых в ЭКП органов 
внутренних дел (ОВД). 

Фактически ЭКП ОВД оказались не готовы к такому развитию ситуации. При 
довольно значительной общей штатной численности (около 18 тысяч человек) экс-
перты-криминалисты на постоянной основе есть только в одном из трех территори-
альных ОВД, а высокотехнологичные преступления совершаются фактически по-
всеместно. Следовательно, традиционно сложившаяся система экстенсивного раз-
вития этих подразделений (их сеть расширилась по территории, увеличились штаты) 
в этих условиях и в таких объемах просто не срабатывает. Необходима принципи-
ально иная под стать уровню развития техники организация и правовая регламента-
ция экспертно-криминалистической деятельности. Невозможно успешно использо-
вать в борьбе с преступностью XXI в. современные достижения науки и техники в ор-
ганизационно-правовых формах XIX в. При этом следует учитывать, что речь идет 
об освоении криминалистикой не отдельных достижений физики, химии, биологии 
и других наук, а результатов их интеграции в виде цифровизации. Это социально-
технологическое явление, сложнейший по своему содержанию процесс, познание 
которого и обеспечение реализации его результатов в уголовном судопроизводстве 
(в том числе электронном) требует соответствующих организационных и правовых 
решений.  

В поиске таких решений необходимо обратить внимание как на отечествен-
ный, так и зарубежный опыт, причем в историческом аспекте и непременно с пози-
ции общего государственного, а не узковедомственного подхода. В этом отношении, 
как нам представляется, пример прогрессивного, а как следствие, и перспективного 
решения проблем научно-технического (технико-криминалистического) обеспечения 
уголовного судопроизводства показывает Следственный комитет Российской Феде-
рации, где традиционно и довольно успешно действует криминалистическая служба, 
основу которой составляют следователи-криминалисты [4]. 

Созданная при этом ведомстве система судебно-экспертных учреждений (ФЗ 
№ 224-ФЗ от 20.07.2019) организационно обособлена от криминалистической служ-
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бы. Казалось бы, пример достойный подражания в МВД России и других правоохра-
нительных министерствах и ведомствах страны. Однако несложно предположить, что 
со временем каждое из них будет стремиться создать свою систему судебно-
экспертных учреждений, расширяя их сеть в регионах, по территории, значит, будет 
расточительное рассредоточение дорогой, в основном импортной исследовательской 
техники и соответствующих специалистов, как следствие, – прогнозируемая крайне 
низкая эффективность их деятельности и используемой ими техники. 

Кстати, соображения экономичности системы судебно-экспертных учреждений 
во многом предопределили особенности их реформирования в Республике Бела-
русь, где в 2011 г. создан Государственный комитет судебных экспертиз [5], и в Ка-
захстане, где фактически в то же время все судебно-экспертные учреждения, в том 
числе системы МВД, переданы в ведение Министерства юстиции. Аналогичные 
предложения обсуждались в нашей стране, но возобладало понимание ее террито-
риальных, демографических, экономических и т. п. особенностей, исключающих 
формальное копирование такого опыта. 

Однако оставлять без изменений сложившуюся более века назад организа-
ционно-правовую систему использования современных достижений науки и техники 
в уголовном судопроизводстве уже невозможно. Необходимость таких изменений 
наглядно актуализировалась в условиях всеобщей цифровизации общественных 
и экономико-правовых отношений с учетом программно обозначенной задачи фор-
мирования электронного судопроизводства. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
ФАЛЬСИФИЦИРОВАННОЙ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 

 
Аннотация: в статье рассмотрены проблемы контрафактной алкогольной 

продукции, причины, которые приводят к продаже и распространению фальсифици-
рованной алкогольной продукции, признаки фальсифицированной алкогольной про-
дукции, которые выявляются на первоначальной стадии исследования, что в даль-
нейшем может помочь сотрудникам экспертно-криминалистических подразделений 
МВД России отличить фальсификат от официальной продукции. 

Ключевые слова: фальсифицированная алкогольная продукция, контрафакт 
ликероводочных изделий, незаконный оборот алкоголя. 

 
Сейчас особо остро стоит вопрос как о нелегальной, так и о фальсифициро-

ванной алкогольной продукции. По статистике за последние годы в значительной 
степени расширилась продажа фальсифицированной алкогольной продукции, при-
чем как крепких (водка, виски, ром и т. д.), так и слабоалкогольных напитков (пиво, 
вино и т. д.). 

Контрафактная алкогольная продукция представляет серьезную угрозу обще-
ству и государству. 

Во-первых, она несет риск для здоровья потребителей, поскольку качество 
и состав таких напитков часто находятся вне контроля. Алкоголь низкого качества 
может содержать вредные добавки, приводящие к отравлениям и серьезным заболе-
ваниям. В частности поддельный алкоголь может содержать метанол, употребление 
которого может привести к слепоте и даже летальному исходу. 

Во-вторых, поддельный алкоголь становится источником значительных фи-
нансовых потерь для государства. Согласно данным МВД, Федеральной службы по 
контролю за алкогольным и табачным рынками и Федеральной таможенной службы 
до 90 % проверенных организаций в сфере оборота алкогольной продукции допус-
кают нарушения, а из 100 тысяч проверенных организаций около 40 % занимаются 
незаконным оборотом алкоголя. 

В-третьих, поддельный алкоголь, кроме непосредственной угрозы здоровью 
потребителей и экономическим потерям для государства, наносит значительный 
ущерб официальным производителям алкогольной продукции. Подражание извест-
ным брендам не только снижает доверие к этим маркам, но и ущемляет честную 
конкуренцию на рынке. Легитимные компании, инвестирующие в качество и соответ-
ствие стандартам, сталкиваются с ростом числа фальсификаций, что может отра-
зиться на их репутации и финансовых показателях. 
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Продажа фальсифицированной продукции ведется не только через северо-
кавказские регионы, но и на рынке оптовых онлайн-продаж алкоголя с доставкой, где 
доля фальсификата составляет 95 %.  

При этом объем оптовых продаж алкоголя в Интернете оценивается в 13 млрд 
рублей при рыночной оценке оригинальной продукции в более чем 30 млрд рублей. 

Проведенным исследованием установлено, что оптовые продажи осуществ-
ляются как через сайты, так и через Telegram-каналы, при этом у самого крупного 
канала более 26 тысяч подписчиков. Минимальный размер заказа алкоголя оптом 
составляет 5–10 ящиков по 12–15 бутылок в каждом. Средний чек на закупку оптом у 
нелегальных продавцов составляет не менее 72 тысяч рублей. При этом стоимость 
такой продукции в среднем в 2,5 раза ниже рыночной стоимости оригинальной. Та-
ким образом, более 90 % алкоголя в оптовых онлайн-каналах – фальсификат. 

В большинстве случаев алкоголь приобретается для дальнейшей перепрода-
жи: контрафакт и фальсификат, опасный для здоровья, попадает на прилавки не-
больших региональных магазинов и распространяется через розничную торговлю в 
Интернете. 

Все это актуализирует криминалистическое исследование фальсифицирован-
ной алкогольной продукции. При исследовании алкогольной продукции, поступаю-
щей в экспертно-криминалистические подразделения МВД России, и в дальнейшем 
решении о ее фальсификации следует обращать внимание не только на подделку 
акцизной марки, но и на укупорку, этикеровку и саму бутылку. 

Исследование фальсифицированной продукции можно разделить на несколь-
ко этапов. На первичном визуально и в сравнении с образцами официального завода-
изготовителя выявляются внешние признаки фальсификации непосредственно на 
этикетке, бутылке и укупорке, а также признаки, возникающие от производственных 
механизмов при технологическом процессе заводской линии производства алко-
гольной продукции [1]. 

На первичном этапе можно выявить следующие признаки контрафактной про-
дукции: 

1) некачественная укупорка тары: надрывы, деформации или нарушение це-
лостности укупорки, прокрутка колпачка с винтовой резьбой или протечка жидкости 
из укупоренной бутылки; 

2) наличие рассекателя в бутылке; 
3) целостность термоусадочной пленки, равномерность ее распределения 

по пробке; 
4) целостность этикетки, симметричность расположения ее на бутылке, высту-

пание клея за края этикетки; 
5) отличительные от производителя надписи на этикетках; 
6) отсутствие рельефных надписей на бутылке, рекомендованных производи-

телем; 
7) изготовление согласно стандартам: пробка должна строго соответствовать 

установленным законодателем стандартам; 
8) безупречность рисунков: согласно ГОСТам все изображения на полимерных 

крышках должны иметь четкий рисунок без дефектов; 
9) идеальная гладкость: укупорочные системы из полимеров должны быть аб-

солютно гладкими, лишенными заусенцев, сколов и деформаций. 
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Таким образом, тема исследования фальсифицированной алкогольной про-
дукции является актуальной, требует от эксперта-криминалиста специального под-
хода и методов исследования данных объектов, знания признаков, позволяющих от-
нести представленные объекты исследования к фальсифицированной продукции. 
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АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕНИЯ  
СТАДИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  

В ТРАСОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ ЗАМКОВ 
 

Аннотация: одними из объектов исследования, которые поступают сотрудни-
кам экспертно-криминалистических подразделений МВД России, являются замки 
различных конструкций. У экспертов-криминалистов на первоначальной стадии мо-
гут возникнуть вопросы, такие как выявление признаков, правильность ответа на по-
ставленные вопросы, последовательность исследования данного вида объектов. 
Это может затруднить ход экспертизы. В статье рассмотрены алгоритмы исследова-
ния, обозначены признаки, характеризующие воздействие постороннего предмета. 

Ключевые слова: трасологическая экспертиза, исследование замков, предва-
рительное исследование. 

 
Вид криминалистической экспертизы, занимающейся исследованием замков, 

называется трасологической экспертизой. Объектом изучения выступают не сами 
замки, а те изменения, которые были внесены в конструкцию запирающего механиз-
ма или корпуса замка в результате взлома, отпирания или любого другого воздейст-
вия посторонним предметом. На стадии предварительного исследования у эксперта-
криминалиста могут возникнуть некоторые вопросы при производстве данной экс-
пертизы в описании объектов исследования, уяснения вопросов поставленных пе-
ред экспертом и т. д. 

Признаки, характеризующие воздействие постороннего предмета, а именно 
подборного ключа, ключа-аналога, предмета, схожего с ключом, отмычкой и т. д., 
подразделяются на несколько групп: 

1) следы-отображения – следы, возникшие в результате контакта рабочей по-
верхности постороннего предмета с корпусом замка снаружи, а также с деталями 
механизма замка, расположенными внутри корпуса замка; 

2) следы-повреждения – следы, оставленные от рабочей поверхности посто-
ронних предметов, а именно деформации, поломки, несоответствующее положение 
деталей и частей запирающего механизма; 

3) предметы и вещества. Данная категория следов не свойственна самому 
замку, однако имеют место быть в случаях, когда в замочной скважине или в корпусе 
замка оставлены фрагменты или части отмычки, других случайных предметов, час-
тицы слепочных масс. 

Трасологическое исследование представляет собой определенный порядок 
действий, закрепленный в соответствующей методике, и состоит из следующих эта-
пов и стадий: 
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1) изучение и ознакомление с материалами дела, представленными на экс-
пертизу, с объектами, представленными на исследование, а также уяснение вопро-
сов, поставленных перед экспертом; 

2) визуальное исследование внешних поверхностей корпуса замка и ключей, 
представленных на экспертизу; 

3) разборка замка; 
4) визуальное и микроскопическое исследование внутренних частей замка, за-

пирающего механизма и его деталей; 
5) проведение экспертного эксперимента путем оставления аналогичных сле-

дов на аналогичном замке; 
6) оценка результатов исследования, формулирование выводов и составле-

ние заключения эксперта. 
Вышеперечисленная последовательность проведения экспертного исследо-

вания является обязательной, это главное условие полноценного и объективного 
исследования замков [1, с. 178]. Согласно экспертной практике в отношении замков 
задаются три основных вопроса: установление технической исправности замка; ус-
тановление факта отпирания замка посторонним предметом (посторонним предме-
том называется каждый предмет, не являющийся штатным ключом); установление 
факта взлома замка. Рассмотрим последовательность действий эксперта-трасолога 
на каждой стадии при конкретно заданном вопросе. 

На первой стадии действия эксперта всегда одинаковы и не зависят от задан-
ного вопроса. Первостепенной целью данного этапа является установление возмож-
ности проведения экспертного исследования на основе тех материалов, которые 
были представлены органами следствия или дознания для проведения экспертизы. 

Знакомясь с материалами дела, важно уделить особое внимание обстоятель-
ствам, при которых проходил осмотр места происшествия, в результате которого 
был изъят замок, представленный на экспертизу. Однако, как показывает практика, 
в обстоятельствах дела не всегда указывается полноценная информация. В таком 
случае необходимо узнать у органа, назначившего производство экспертизы, всю 
интересующую информацию. 

Далее важно убедиться в правильной и однозначной трактовке вопросов, по-
ставленных перед экспертом, в их вхождении в компетенцию эксперта. В случае ес-
ли вопрос сформулирован недостаточно грамотно, эксперт имеет право скорректи-
ровать вопрос в своей редакции, не нарушая его последовательности, не внося зна-
чимые изменения, не меняя его логической конструкции. Если эксперт в своем 
заключении использует другую формулировку вопроса, то желательно предупредить 
об этом орган, назначивший экспертизу. Тогда эксперт указывает сначала формули-
ровку, которую изложил следователь, прописывая фразу «Вопросы изложены со-
гласно постановлению о назначении экспертизы». 3атем указывает следующую 
фразу: «В соответствии с п. 30 «Инструкции по организации производства судебных 
экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел 
Российской Федерации» (утв. Приказом МВД РФ от 29 июня 2005 г. № 511) и по уст-
ному согласию с лицом, назначившим экспертизу, вопросы были отредактированы 
экспертом без изменения смыслового содержания и объема задания и изложены 
в следующей редакции: …», после которой указывает собственную редакцию вопро-
сов [2]. 
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3ачастую органы следствия и дознания путаются в понятиях исправности зам-
ка, факта его отпирания посторонним предметом и возможности использования зам-
ка в будущем по его техническому назначению. 

Особое внимание следует обратить на два, на первый взгляд, схожих понятия: 
«исправность замка» и «возможность его эксплуатации по назначению». Второе по-
нятие понимается как возможность использования замка в дальнейшем согласно его 
назначению, однако замирающий механизм может находиться как в технически ис-
правном состоянии, так и в технически неисправном. Примером может послужить 
сувальдный замок в случае, когда в его запирающем механизме отсутствует одна из 
сувальд, или цилиндровый замок, в случае отсутствия какого-либо штифта механиз-
ма. Так, от осведомленности и эрудированности органов следствия и дознания на-
прямую зависит составление вопросов, задаваемых эксперту. Еще одним из специ-
фических понятий является отпирание замка. Под отпиранием понимается окончен-
ное действие, доведенное до своего логического конца, направленное 
на перемещение замка в отпертое положение. Корректной формулировкой вопроса 
в отношении отпирания замка будет следующая: «Был ли отперт замок посторонним 
предметом?» Любая другая будет вызывать сомнения и неточности восприятия. 

Особое внимание эксперту следует обратить на разрешение органом, назна-
чившим экспертизу, полного или частичного изменения объекта, так как согласно 
методике неотъемлемым этапом проведения исследования является разборка кор-
пуса и деталей запирающего механизма. Если данной пометки в постановлении 
о назначении экспертизы не присутствует, эксперт имеет право только описать 
внешнее состояние замка и его корпуса путем визуального исследования, тем са-
мым исследование будет незаконченным, что не позволит сформулировать полные 
выводы на поставленный вопрос. 

На первой стадии параллельно изучению самого постановления важно обра-
тить внимание на упаковку объекта, представленного на экспертизу, на ее состоя-
ние, а также соответствие описанию в постановлении. Объекты должны быть упако-
ваны и опечатаны органами следствия или дознания так, чтобы доступ к объектам 
был невозможен без разрыва бирки, опечатываемой упаковку, так как этот момент 
необходимо прописать в заключении эксперта, указав следующую фразу: «Визуаль-
ным осмотром нарушения целостности упаковки возможности доступа к объекту без 
нарушения упаковки не выявлено». Вместе с этим нужно осмотреть и изучить внеш-
ний вид замка и ключей, представленных на экспертизу, о чем также делается по-
метка в заключении: «Представленный объект соответствуют информационным 
данным, указанным в постановлении о назначении экспертизы, и достаточен для 
решения поставленного вопроса». 

Таким образом, правильность алгоритма исследования замков на стадии 
предварительного исследования экспертом-криминалистом в дальнейшем положит 
основу для полноценного проведения трасологической экспертизы и обоснованности 
выводов эксперта. 
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
СЛЕДОВ БЛИЗКОГО ВЫСТРЕЛА  

ПРИ СТРЕЛЬБЕ ПАТРОНАМИ 9×18 ММ 9×17 ММ 
 
Аннотация: пистолетный патрон 9×18 мм применяется в широкой номенкла-

туре огнестрельного оружия: пистолетах ПМ и АПС, пистолетах-пулеметах ПП-19 
«Бизон-2», ПП-9 «Клин», «Кипарис» и др. С середины 1990-х гг. в России начал изго-
тавливаться патрон 9×17 мм, предназначенный для служебного оружия, и в частно-
сти для пистолета ИЖ-71 (МР-71), сделанного на базе пистолета ПМ. В статье приво-
дится сравнительная характеристика следов на преградах, образуемых при стрельбе 
указанными патронами. 

Ключевые слова: патрон, огнестрельное оружие, следы на преградах. 
 
Патрон 9×17 мм, внешне похожий на патрон 9×18 мм, имеет различия, заклю-

чающиеся в его размерных характеристиках и метательном заряде, что обуславли-
вает некоторые отличия в морфологии огнестрельных повреждений при стрельбе 
данными патронами на одинаковых дистанциях. 

В целях определения различий и дифференциации огнестрельных поврежде-
ний при стрельбе патронами 9×18 мм и 9×17 мм на одинаковых дистанциях было 
проведено экспериментальное исследование. 

Экспериментальная стрельба производилась из трех пистолетов ПМ патрона-
ми 9×18 мм и трех пистолетов ИЖ-71 патронами 9×17 мм производства АО «Барна-
ульский патронный завод» в мишени из белой бязи. Стрельба осуществлялась на 
дистанциях до 270 см при температуре окружающей среды 18–20°С.  

Для выявления металлизации на пораженных мишенях применялся диффуз-
но-контактный метод (ДКМ) [1, с. 7]. 

Морфологические характеристики следов дополнительных факторов выстрела 
при стрельбе из данных пистолетов приведены в табл. 1–3. 

 
Таблица 1 

 

Особенности отложения копоти выстрела 
 

Дистанция, 
см Пистолет ПМ Пистолет ИЖ-71 

0 Центральная зона диаметром 
20–25 мм, периферийная –  
30–35 мм.  
Наблюдается четко выражен-
ное кольцо  

Центральная зона диаметром 
15–22 мм. Периферийная зона 
островкового характера, внешние 
границы размыты, наблюдается 
незамкнутое кольцо  
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Дистанция, 
см Пистолет ПМ Пистолет ИЖ-71 

1 Центральная зона диаметром 
50–55 мм, периферийная – 
100–110 мм  

Центральная зона диаметром 
40–50 мм, периферийная –  
110–125 мм  

3 Центральная зона диаметром 
80–90 мм, периферийная – 
120–130 мм.  
Наблюдаются радиальные лучи 
и кольцо 

Центральная зона диаметром 
50–70 мм, периферийная –  
110–130 мм.  
Наблюдаются радиальные лучи  
и отдельные дуги 

5 Центральная зона диаметром 
80–90 мм, периферийная – 
120–140 мм.  
Наблюдаются радиальные лучи 
и два–три кольца 

Центральная зона диаметром 
80–90 мм, периферийная –  
120–130 мм.  
Наблюдаются радиальные лучи и 
два–три кольца 

7 Центральная зона диаметром 
70–90 мм, периферийная – 
130–150 мм. 
Наблюдается кольцо 

Центральная зона диаметром 
80–90 мм, периферийная –  
125–140 мм.  
Наблюдается отложение в форме 
кольца или овала 

10 Центральная зона диаметром 
70–85 мм, периферийная – 
140–165 мм. 
Наблюдается кольцо с четырьмя 
дугообразными участками 

Центральная зона диаметром 
70–90 мм, периферийная –  
130–150 мм.  
Наблюдается отложение в форме 
кольца и отдельных дуг 

15 Центральная зона диаметром 
50–65 мм, периферийная – 
150–175 мм. 
Наблюдается кольцо и четыре 
слабо выраженных дугообразных 
участков 

Зоны не разделены. 
Отложение облачного и остров-
кового характера. 
Наблюдается кольцо 

20 Центральная зона диаметром 
55–65 мм, периферийная – 
120–130 мм.  
Наблюдается кольцо 

Зоны не разделены. 
Отложение облачного и остров-
кового характера. 
Наблюдаются слабовыраженное 
кольцо и отдельные дуги 

25 Зоны не разделены. Отложение 
диаметром 115–125 мм слабой 
интенсивности  

Отложение слабой интенсивности. 
Наблюдаются отдельные дуги 

30 Отложение диаметром  
120–140 мм 

Отложение крайне слабой интен-
сивности 

35 Отложение слабой интенсивности Отсутствуют 
40 Отложение крайне слабой  

интенсивности 
Отсутствуют 

45 Отсутствуют Отсутствуют 
50 Отсутствуют Отсутствуют 
60 Отсутствуют Отсутствуют 



Судебная экспертиза: российский и международный опыт 
 

 264 

Таблица 2 
 

Особенности отложения зерен пороха 
 

Дистанция, 
см Пистолет ПМ Пистолет ИЖ-71 

0 Незначительное количество Единичные  
1–3 Незначительное количество Единичные 

5 Незначительное количество Умеренное количество 
7 Основная масса – осыпь  

диаметром 40–45 мм 
Основная масса – осыпь диамет-
ром 40–50 мм 

10 Основная масса – осыпь  
диаметром 50–55 мм 

Основная масса – осыпь диамет-
ром 40–60 мм  

15 Основная масса – осыпь  
диаметром 55–70 мм 

Основная масса – осыпь диамет-
ром 50–70 мм 

20 Основная масса – осыпь  
диаметром 70–85 мм 

Основная масса – осыпь диамет-
ром 70–80 мм 

25 Основная масса – осыпь  
диаметром 70–95 мм 

Основная масса – разреженная 
осыпь диаметром 90–110 мм 

30 Основная масса – осыпь  
диаметром 85–100 мм 

Основная масса – разреженная 
осыпь диаметром 100––125 мм  

35 Основная масса – осыпь  
диаметром 90–110 мм 

Основная масса – разреженная 
осыпь диаметром 120–130 мм 

40 Основная масса – осыпь  
диаметром 100–120 мм 

Основная масса – разреженная 
осыпь диаметром 120–125 мм 

45 Основная масса – осыпь  
диаметром 110–120 мм 

Незначительное количество 

50 Основная масса – осыпь  
диаметром 130–150 мм 

Единичные 

55–60 Основная масса – осыпь  
диаметром 140–170 мм 

Единичные 

70 Умеренное количество, распре-
деление относительно равно-
мерное 

Единичные 

80 Умеренное количество, распре-
деление относительно равно-
мерное 

Отсутствуют 

100–130 Количество незначительное, 
распределение относительно 
равномерное 

Отсутствуют 

140–180 Единичные Отсутствуют 
190–200 Единичные в отдельных случаях  Отсутствуют 

210 Отсутствуют Отсутствуют 
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Таблица 3 
 

Особенности отложения металла оболочки пули 
 

Дистанция, 
см Пистолет ПМ Пистолет ИЖ-71 

0 Гомогенное отложение (далее – 
ГО) в центральной зоне диамет-
ром 30–35 мм, в периферийной – 
55–65 мм.  
Точечные и мелкоочаговые отло-
жения (далее – Т и М отложения) 
в незначительном количестве 

ГО диаметром 30–35 мм. Т и М 
отложения в незначительном 
количестве 

1 ГО в диаметром 55–60 мм,  
в периферийной – 120–130 мм.   
Т и М отложения в незначи-
тельном количестве 

ГО в центральной зоне диамет-
ром 50–60 мм. Т и М отложения  
в умеренном количестве 

3 ГО в центральной зоне диамет-
ром 80–90 мм. Просматриваются 
четыре радиальных луча. Пери-
ферийная зона слабой интенсив-
ности. 
Основная масса Т и М отложе-
ний – осыпь диаметром  
30–40 мм 

ГО в центральной зоне диаметром 
85–90 мм. Периферийная зона 
слабой интенсивности. 
Т и М отложения в умеренном 
количестве 

5 ГО в центральной зоне диамет-
ром 90–100 мм. Края зоны выра-
жены в виде кольца. Просматри-
ваются  четыре радиальных луча. 
В периферийной зоне ГО слабой 
интенсивности. 
Основная масса Т и М отложе-
ний – осыпь диаметром  
40–50 мм   

ГО в центральной зоне диамет-
ром 90–100 мм. Периферийная 
зона слабой интенсивности. 
Основная масса Т и М отложе-
ний – осыпь диаметром  
30–35 мм 

7 ГО в центральной зоне диамет-
ром 95–105 мм, в периферийной – 
слабой интенсивности, облачного 
характера. 
Основная масса Т и М отложе-
ний – осыпь  диаметром  
55–60 мм  

ГО в центральной зоне диамет-
ром 90–105 мм. 
Основная масса Т и М отложе-
ний – плотная осыпь диаметром 
30–35 мм 

10 ГО в центральной зоне диамет-
ром 100–110 мм. 
Внешние границы периферийной 
зоны размыты. 
Основная масса Т и М отложений 
осыпь – диаметром 70–80 мм 

ГО в центральной зоне диамет-
ром 100–110 мм. 
Основная масса Т и М отложе-
ний – плотная осыпь диаметром 
50–65 мм 
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Дистанция, 
см Пистолет ПМ Пистолет ИЖ-71 

15 Центральная зона диаметром 
110–115 мм, периферийная  
облачного характера, границы 
не просматриваются. 
Основная масса Т и М отложений 
осыпь – диаметром 75–85 мм 

Зоны ГО не разделены. 
Основная масса Т и М отложе-
ний – плотная осыпь диаметром 
70–90 мм   

20 Зоны ГО не разделены, перифе-
рийная зона облачного характера. 
Основная масса Т и М отложе-
ний – осыпь  диаметром  
75–90 мм 

ГО слабой интенсивности облач-
ного характера. 
Основная масса Т и М отложе-
ний – плотная осыпь диаметром 
90–110 мм 

25 Зоны не разделены. ГО слабой 
интенсивности диаметром  
90–100 мм. 
Основная масса Т и М отложе-
ний – осыпь диаметром  
85–95 мм 

ГО слабой интенсивности. 
Основная масса Т и М отложе-
ний – осыпь диаметром  
120–130 мм 

30 ГО слабой интенсивности. 
Основная масса Т и М отложе-
ний – осыпь диаметром  
85–100 мм 

ГО крайне слабой интенсивности. 
Основная масса Т и М отложе-
ний – разреженная осыпь диа-
метром 125–135 мм 

35 ГО крайне слабой интенсивности.  
Основная масса Т и М отложе-
ний – осыпь диаметром  
95–105 мм  

ГО крайне слабой интенсивности.  
Основная масса Т и М отложе-
ний – разреженная осыпь диа-
метром 130–140 мм 

40 Основная масса Т и М отложе-
ний – осыпь диаметром  
110– 135 мм 

Основная масса Т и М отложе-
ний – разреженная осыпь 

45 Основная масса Т и М отложе-
ний – осыпь диаметром  
140–150 мм 

Основная масса Т и М отложе-
ний – разреженная осыпь 

50–60 Т и М отложения в значительном 
количестве 

Т и М отложения в значительном 
количестве 

70–80 Т и М отложения в умеренном 
количестве 

Т и М отложения в значительном 
количестве 

100–160 Т и М отложения в незначитель-
ном количестве 

Т и М отложения в незначитель-
ном количестве 

170–210 Т и М отложения в незначитель-
ном количестве 

Единичные 

210–240 Т и М отложения в незначитель-
ном количестве 

Отсутствуют 

260 Единичные Отсутствуют 
270 Отсутствуют Отсутствуют 
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Проведенное экспериментальное исследование позволяет составить опреде-
ленное представление об особенностях следов близкого выстрела при стрельбе па-
тронами 9×18 ìì è 9×17 мм: 

1. Особенности морфологических характеристик следов близкого выстрела 
при комплексном анализе всех признаков позволяют дифференцировать огне-
стрельные повреждения, образованные при стрельбе с близких дистанций. 

2. Морфологические особенности отложений копоти выстрела, зерен пороха 
и металла оболочки пули на некоторых дистанциях имеют свои особенности, кото-
рые могут способствовать не только дифференциации выстрела, но и с определен-
ной степенью достоверности указывать на использованный патрон. 

Таким образом, результаты проведенного экспериментального исследования 
будут способствовать более точному определению интервала дистанций близкого 
выстрела патронами 9×18 мм и 9×17 мм и повышению эффективности подготовки 
и проведения экспертных экспериментов при определении дистанции выстрела дан-
ными патронами. 

 
СПИСОК БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ССЫЛОК 

1. Афанасьев И. Б., Юдина Т. Ю. Диффузноконтактный метод при исследова-
нии следов продуктов выстрела: метод. рекомендации. М.: ЭКЦ МВД России, 2015. 
 

© Чулков И. А., 2024 
 

∽ ♦ ∽ 



Судебная экспертиза: российский и международный опыт 
 

 268 

Шведова Наталья Николаевна 
Волгоградская академия МВД России, 

профессор кафедры основ экспертно-криминалистической деятельности 
учебно-научного комплекса 

экспертно-криминалистической деятельности 
кандидат юридических наук, доцент 

nshvedova@yandex.ru 
 

СУДЕБНЫЙ ЭКСПЕРТ: СЕКРЕТЫ МАСТЕРСТВА 
 

Аннотация: цифровизация всех сфер общественных отношений ведет к изме-
нению условий применения специальных знаний в судопроизводстве и появлению но-
вых требований к их носителям – судебным экспертам. Автор выделяет следующие 
слагаемые профессионального судебно-экспертного мастерства: четкое представле-
ние о пределах своей компетенции, способность к эвристической деятельности в ус-
ловиях соблюдения имеющихся методических правил, способность к объективной 
интерпретации результатов исследования объектов, в том числе имеющих цифро-
вую природу.  

Ключевые слова: судебный эксперт, специальные знания, компетентность 
эксперта, оценочная деятельность эксперта. 

 
Особая миссия лиц, сведущих в области науки, техники, искусства и ремес-

ла при расследовании преступлений, не вызывает сомнений у ученых и практиков. 
Носители специальных знаний уже не первое столетие оказывают содействие субъ-
ектам доказывания в поиске и собирании следов преступлений, установлении фак-
тов и обстоятельств, подлежащих доказыванию посредством разрешения вопросов, 
требующих их применения. В самом начале формирования института специальных 
знаний в судопроизводстве судебный эксперт имел статус научного судьи «того ма-
териала, который им добыт путем исследования или подвергнут его рассмотре-
нию» [1], а его мнение приравнивалось к приговору в отношении специальных вопро-
сов в деле [2]. 

Динамичное развитие и совершенствование научно-технических разработок 
с их последующим проникновением в сферу судопроизводства сопровождалось не-
прерывным развитием компетенций и навыков лиц, привлекаемых в качестве судеб-
ных экспертов [3]. Данная тенденция остается актуальной и в наши дни, о чем сви-
детельствуют обширный перечень родов (видов) судебных экспертиз, выполняемых 
в государственных и негосударственных судебно-экспертных учреждениях, а также 
основательно продуманные основные и дополнительные образовательные про-
граммы, реализуемые в системе высшего образования страны. Такая ситуация 
неизбежно привела к многообразию методик решения экспертных задач и разно-
гласиям в условиях их применения и интерпретации результатов в судебно-
экспертных учреждениях различных ведомств, что послужило толчком для процесса 
стандартизации и унификации методического обеспечения судебно-экспертной дея-
тельности.  

Другой характерной особенностью современного состояния сферы примене-
ния специальных знаний в судопроизводстве является цифровизация судебно-
экспертной деятельности. Согласимся с мнением Е. Р. Россинской, что следствием 
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такой цифровизации «явились новые объекты экспертного исследования, что было 
связано с процессами замены традиционных аналоговых способов отображения 
объектов судебных экспертиз (следов, фотоснимков, звукозаписей и пр.) электрон-
ными, представленными в цифровом виде – цифровыми следами» [4]. 

Складывающаяся ситуация свидетельствует о необходимости формирова-
ния особых профессиональных качеств судебного эксперта, среди которых можно 
выделить следующие:  

– четкое представление о пределах своей компетенции, что вытекает из глу-
боких знаний предмета конкретного вида судебной экспертизы в рамках соответст-
вующей экспертной специальности или комплекса таковых; 

– способность к эвристической деятельности в условиях соблюдения имею-
щихся методических правил;  

– способность к объективной интерпретации результатов исследования объ-
ектов, в том числе имеющих цифровую природу. 

Первое из названных качеств судебного эксперта является основополагаю-
щим и на первый взгляд кажется очевидным, но, как показывает практика, выход 
эксперта за пределы своей компетенции встречается достаточно часто. Обычно это 
связано с недостаточной теоретической подготовкой начинающих экспертов-
практиков, решающих, к примеру, вопросы подлинности или поддельности докумен-
та или его реквизита, однако такие погрешности случаются и у опытных специали-
стов при исследовании других объектов [5]. Очевидно, что невольное игнорирование 
научных и теоретических основ судебной экспертизы как результат следования вре-
менным служебным интересам противоречит главному профессиональному качест-
ву судебного эксперта – его компетентности. 

Второе из слагаемых профессионализма современного судебного эксперта 
тесно связано с первым и заключается в единстве двух противоположностей: спо-
собности к творческому мышлению в условиях жестких ограничений действующих 
сертифицированных методик. Тенденция последних десятилетий такова, что госу-
дарственные судебные эксперты в подавляющем большинстве случаев выполняют 
рутинные исследования по утвержденным и опубликованным типовым экспертным 
методикам, предписывающим выполнение стандартного набора действий и методов, 
а сами заключения экспертов оформляются путем редактирования более ранних 
текстовых файлов. Подобная организация производства экспертиз решает многие 
проблемы, связанные с высокой нагрузкой в экспертных организациях (подразделе-
ниях), но в свою очередь порождает «шаблонное мышление эксперта», когда при 
исследовании нестандартных объектов или решении нестандартных задач эксперт 
не всегда способен самостоятельно установить значимые для дела факты и обстоя-
тельства. Не умаляя значимости стандартизации и сертификации методического 
обеспечения для судебно-экспертной деятельности, подчеркнем, что эвристический 
характер мышления является неотъемлемым качеством судебного эксперта и привес-
ти слова Т. В. Аверьяновой: «Лишь разумное сочетание субъективного и объективного 
в исследовании представленных на экспертизу объектов и оценке результатов этого 
исследования в подходе к решению вопросов, поставленных перед экспертом, в вы-
боре методик исследования, в полноте анализа и формулировки заключения обес-
печат творческий подход и инициативу, самоконтроль и требовательность к себе 
как в процессе производства экспертизы, так и в стадии формирования убеждения 
и его оценочной роли» [6]. 
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Эта цитата очень точно отражает еще одно профессионально значимое 
качество судебного эксперта – способность к оценочной деятельности, что выража-
ется через категорию внутреннего убеждения. На формирование внутреннего убеж-
дения эксперта при оценке результатов собственного исследования влияют как объ-
ективные, так и субъективные факторы, но в случае преобладания последних внут-
реннее убеждение эксперта нередко становится причиной экспертных ошибок [7]. 
Одним из препятствий к релевантной оценке выявляемых признаков является отсут-
ствие глубоких познаний сущности исследуемого объекта. В полной мере это отно-
сится к объектам, имеющим цифровую природу, но исследуемым традиционными 
криминалистическими методами визуального осмотра и оптической микроскопии. 
Считаем необходимым еще раз подчеркнуть, что для получения научно обоснован-
ных выводов судебный эксперт должен четко представлять соответствие предмета 
и объекта конкретной экспертизы методологическим основам определенного вида 
экспертиз [8]. 

В последнее время одной из популярных тем научных дискуссий в данной 
области стала возможность использования искусственного интеллекта в судебно-
экспертной деятельности, появились даже оптимистичные прогнозы о возможности 
проведения идентификационных исследований без предоставления потенциальных 
следообразующих объектов [9]. Однако о преждевременности таких прогнозов сви-
детельствует тот факт, что в соответствии с действующим законодательством субъ-
ектами правоотношений могут являться физические, юридические лица и государст-
во (государственные органы и должностные лица) и в обозримом будущем перечень 
субъектов права за счет включения интеллектуальных систем вряд ли изменится. 
Представляется единственно верным мнение А. В. Кокина и Ю. Д. Денисова: «Тех-
нологии искусственного интеллекта, которые применяются или будут использоваться 
при решении задач, не следует бездумно наделять правами самостоятельного субъ-
екта экспертно-криминалистической или судебно-экспертной деятельности» [10]. 

Тем самым еще раз подтверждается значимость личностных качеств судеб-
ного эксперта, образующих каркас его профессиональных компетенций: беспристра-
стность как способность противостоять давлению внешних обстоятельств, умение 
логически мыслить, способность к критическому анализу собственной деятельности, 
высокий уровень владения письменной речью (лингвистическая компетентность), го-
товность к обучению и постоянному самообразованию и др. Многолетнее общение 
автора с представителями экспертной профессии, проходящими обучение по про-
граммам повышения квалификации в Волгоградской академии МВД России, позво-
ляет считать эти качества важнейшими слагаемыми профессионального мастерства 
судебного эксперта. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА  
СОТРУДНИКОВ ЭКСПЕРТНО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ  

К ВЫПОЛНЕНИЮ СЛУЖЕБНЫХ ЗАДАЧ  
С ПРИМЕНЕНИЕМ БЕСПИЛОТНЫХ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ 

 
Аннотация: в статье рассматривается вопрос целесообразности разработки 

и реализации дополнительной профессиональной программы повышения квали-
фикации сотрудников экспертно-криминалистических подразделений МВД России, 
выполняющих оперативно-служебные задачи с применением беспилотных воздуш-
ных судов мультикоптерного типа. 

Ключевые слова: экспертно-криминалистические подразделения, осмотр места 
происшествия, беспилотное воздушное судно, программа повышения квалификации. 

 
В последнее время в кругах ученых-криминалистов ведется активная дискус-

сия о возможностях использования беспилотных воздушных судов (далее – БВС) 
мультикоптерного типа в качестве технико-криминалистического средства получения 
цифровых геопространственных данных (фото, видео) при помощи тепловизионных, 
лидарных и других видов камер на местах происшествий. 

Эффективность беспилотных воздушных судов нельзя отрицать, во-первых, 
это способ фиксации обстановки места происшествия с нового, недоступного при 
традиционной фотосъемке ракурса – с воздуха. Аэросъемка позволяет охватить 
в одном кадре большие по площади пространства, при этом на снимках складывает-
ся более понятная пространственная картина расположения и взаиморасположения 
объектов. Во-вторых, возможности квадрокоптера позволяют провести фиксацию 
места происшествия в труднодоступных или потенциально опасных для жизни 
и здоровья следователя и специалиста объектов и территорий (места крупных пожа-
ров, взрывов, техногенных и природных катастроф, зданий и сооружений с риском 
обрушения). В-третьих, при использовании специальных возможностей полезной на-
грузки БВС, мультиспектральных камер, лазерных сканеров и компьютерного зрения 
возможно значительно упростить обнаружение криминалистически значимой следо-
вой информации, а также сбора доказательств по делу [1]. 

Деятельность органов внутренних дел, связанная с применением БВС, требу-
ет специальной подготовки, поскольку оперативно-служебные задачи обязывают 
внешнего пилота (оператора) выполнять полеты даже в неблагоприятных метеоро-
логических, навигационных условиях и иных осложняющих факторах. Отсутствие 
специальной подготовки по управлению БВС у внешнего пилота (оператора) может 
привести к утрате и уничтожению как важной доказательственной информации, со-
держащейся на месте происшествия, так и самого БВС. 

Сейчас обучение сотрудников органов внутренних дел к выполнению опера-
тивно-служебных задач с применением БВС коптерного типа осуществляется на ба-
зе ФКУ НПО «СТиС» МВД России [2]. Основную категорию обучающихся представ-
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ляют сотрудники отделов (отделений, групп) применения и эксплуатации РТК и БВС 
(робототехнических комплексов и беспилотных воздушных судов) территориальных 
подразделений ИТСиЗИ МВД России, преподаватели вузов МВД России, а также 
иные подразделения, выполняющие служебные задачи с использованием БВС. Од-
нако специфика данной программы повышения квалификации направлена на подго-
товку личного состава к применению БВС в особых условиях и не может в полной 
мере соответствовать целям и задачам, выполняемым сотрудниками экспертно-
криминалистических подразделений. 

С целью дальнейшего совершенствования практики применения БВС в экс-
пертно-криминалистической деятельности считаем необходимым разработку и реа-
лизацию дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 
сотрудников экспертно-криминалистических подразделений МВД России, выпол-
няющих оперативно-служебные задачи с применением БВС мультикоптерного типа. 

Программу целесообразно разделить на три этапа обучения: теоретическая 
часть, тренажерная подготовка и практическая часть. 

В содержание теоретического этапа будет включено изучение теории полета 
(аэродинамика, принцип полета, управление полетом); основ авиационного законо-
дательства; порядка использования воздушного пространства; обеспечения авиаци-
онной безопасности; классификации, устройства и эксплуатации БВС; правил теку-
щего и предполетного обслуживания БВС, порядка ведения полетной документации; 
тактики выполнения полетов БВС (порядок запуска, взлета, захода на посадку, под-
бор площадки, установление зоны, маршрута и высоты полета, особенности выпол-
нения полетного задания, визуальная осмотрительность, применение целевых на-
грузок).  

Этап отработки навыков пилотирования БВС на тренажерах позволит обу-
чающемуся получить первичный опыт управления БВС с максимальным эффектом 
погружения в моделируемую ситуацию и исключить утерю или поломку БВС [3]. 
В 2023 г. в Московском университете МВД России им. В. Я. Кикотя был разработан 
тренажер для подготовки операторов БВС, изначально предназначавшийся для обу-
чения экспертов-криминалистов съемке мест происшествий с помощью беспилотных 
летательных аппаратов [4], считаем, что данная разработка является перспективной 
и требует внедрения в процесс подготовки внешних пилотов БВС. После успешной 
сдачи зачета по определению уровня приобретенных навыков пилотирования 
на тренажере обучающийся допускается до производства практических полетов 
на БВС. 

Практический этап состоит из наземной и летной подготовки. Наземная подго-
товка включает в себя отработку практических навыков по обслуживанию БВС, под-
готовке к полету, заполнению авиационной документации. Летная подготовка состо-
ит из летной практики на изучаемом типе БВС. Полеты должны осуществляться как 
днем, так и ночью с выполнением упражнений на открытой местности и в зданиях 
(сооружениях) с использованием криминалистических полигонов, моделирующих 
места происшествий. 

Отдельное внимание необходимо уделить отработке практических навыков по 
проведению фотограмметрической съемки, использованию программного обеспече-
ния для составления полетного задания и изготовлению ортофотопланов. 

Особые требования должны выдвигаться к личности обучающегося по про-
грамме повышения квалификации: он должен обладать необходимыми профессио-
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нальными качествами, соответствовать медицинским требованиям, иметь должный 
уровень психологического состояния для эффективного выполнения задач [5]. 

После успешного прохождения курса повышения квалификации и сдачи итого-
вого экзамена слушатель получает допуск к исполнению обязанностей внешнего пило-
та (оператора) БВС. Дальнейшая подготовка сотрудников экспертно-криминалисти-
ческих подразделений, привлекаемых к выполнению оперативно-служебных задач 
с применением БВС должна осуществляться в соответствии с Курсом поддержания 
летной натренированности авиационного персонала МВД России на БВС. 
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В СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ 
 
Аннотация: в работе исследуются понятия и виды искусственного интеллекта. 

Рассматриваются основные направления использования искусственного интеллекта 
в судебно-экспертной деятельности. Анализируются отдельные проблемы эксплуа-
тации искусственного интеллекта. На основании изучения мнения ученых и право-
применительной практики формулируются предложения по совершенствованию при-
менения технологии искусственного интеллекта в судебной экспертизе. 

Ключевые слова: информационное обеспечение, нейросеть, машинное 
обучение, программа, Big Data. 

 
Цифровая трансформация общества и государства влечет внедрение передо-

вых инновационных технологий, в том числе и искусственного интеллекта, во все 
сферы жизни человека. Только в 2023 г. в нашей стране разработано порядка 100 
программных проектов в рамках цифровой трансформации таких сфер как образо-
вание, банковское дело, финансы, таможня, сельское хозяйство, геология, кадастро-
вая система. Было создано более 500 новых IT-компаний [1]. 

Сегодня искусственный интеллект представляет собой сложную компьютерно-
программную систему, предназначенную для решения определенных задач, моде-
лирующую и корригирующую алгоритмы, воспроизводящие когнитивные функции на 
уровне человеческого интеллекта. 

В данном аспекте правоохранительные органы должны своевременно реагиро-
вать на имеющиеся вызовы и угрозы, внедрять инновационные средства и методы про-
тиводействия преступности, в частности искусственный интеллект и другие высокотехно-
логичные средства.  

А. Курпатов подразделяет искусственный интеллект на следующие виды 
«слабый», «сильный» и «сверхсильный» [2]. Слабый искусственный интеллект – это 
программа, предназначенная для решения какой-либо конкретной задачи. Сильный 
искусственный интеллект представляет собой искусственный интеллект, который 
способен осуществлять любое интеллектуальное действие на уровне, присущем че-
ловеку. Сверхсильный искусственный интеллект – это интеллект, превышающий 
уровень интеллекта человека практически в любой сфере. 

Внедрение искусственного интеллекта в судебно-экспертную сферу является 
одним из важных направлений реформирования деятельности. В частности в Кон-
цепции по развитию судебно-экспертной деятельности в Республике Узбекистан на 
2021–2025 гг., утвержденной Указом Президента Республики Узбекистан № УП-6256 
«О мерах по совершенствованию судебно-экспертной системы в Республике Узбе-



Судебная экспертиза: российский и международный опыт 
 

 276 

кистан» от 5 июля 2021 г. определено, что одной из приоритетных задач является 
внедрение в судебно-экспертную сферу современных информационных технологий 
и инноваций. 

Вопросы цифровизации судебной экспертизы в своих работах исследуют  
А. И. Хмыз [3], Е. В. Чеснокова, А. И. Усов, Г. Г. Омельянюк, М. В. Никулина [4],  
Н. С. Неретина [5], В. Ю. Владимиров, И. Ю. Макаров, И. А. Данилов [6] и др. 

Н. С. Неретина в качестве одного из наиболее перспективных направлений 
использования инновационных технологий определяет  применение искусственных 
нейронных сетей, искусственного интеллекта [5]. 

При осуществлении судебно-экспертной деятельности эксперт должен обра-
щаться к информационным ресурсам, программам, системам для получения соот-
ветствующей информации. Использование искусственного интеллекта помогает су-
дебному эксперту обрабатывать значительный объем информации.  

Анализ мнений ученых и правоприменительной практики показывает, что на 
данный момент определены следующие направления применения искусственного 
интеллекта в судебно-экспертной деятельности: 

1) формирование и использование судебно-экспертных информационных сис-
тем (дактилоскопических, баллистических, габитоскопических, геномных и др.); 

2) использование технологии распознавания лиц; 
3) выявление следов наркотических веществ; 
4) определение вредоносного программного обеспечения; 
5) обработка больших объемов текстовых данных; 
6) решение диагностических задач при производстве судебной экспертизы; 
7) анализ электронных сообщений, расшифровка чатов и т. д. [4]. 
Искусственный интеллект позволяет интегрировать различные базы данных 

и использовать их при проведении исследований. Вместе с тем ученые отмечают, 
что в любой сфере имеется риск подмены решения (вывода), полученного челове-
ком, в данном случае – решения (вывода), полученного искусственным интеллектом. 
Как итог – искусственный интеллект всегда должен быть вспомогательным средст-
вом на пути к получению достоверного и обоснованного решения (вывода) [3]. Воз-
никает закономерный вопрос правосубъектности искусственного интеллекта в су-
дебной экспертизе. 

Кроме того, искусственный интеллект в судебно-экспертной деятельности мо-
жет решать не только идентификационные, но и диагностические задачи, а также 
заниматься планированием, прогнозированием, проектированием, обучением и дру-
гими функциями. Искусственный интеллект в современных условиях развития обще-
ства и государства на основе анализа имеющихся данных, современных судебно-
экспертных методик, машинного обучения имеет огромный потенциал. В связи с чем 
возникает ряд вопросов о внедрении и применении искусственного интеллекта в су-
дебной экспертизе: 

1. Определение границ ответственности эксперта, применении искусственного 
интеллекта и задач. Статус искусственного интеллекта (инструмент или основной 
субъект) при производстве судебно-экспертных исследований [7]. 

2. Признание искусственного интеллекта в качестве самостоятельного субъек-
та права [8]. 

3. Объективность принятия решений искусственным интеллектом: вызывают 
ли доверие решения, принятые искусственным интеллектом. 
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4. Достоверность выводов эксперта, полученных с использованием искусст-
венного интеллекта. Достоверность выводов эксперта является основополагающей 
категорией судебной экспертизы, которая характеризует базовые свойства вывода 
судебного эксперта, сформулированного в заключении. 

Исходя из вышеуказанного, сделаем следующие выводы по применению 
искусственного интеллекта в судебной экспертизе: 

– роль искусственного интеллекта должна сводиться к инструменту судебного 
эксперта, позволяющему ускорить процессы обработки данных, т. е. искусственный 
интеллект должен использоваться на уровне слабого искусственного интеллекта; 

– определяющее решение в ходе экспертного исследования принадлежит 
судебному эксперту; 

– необходимо разработать принципы использования искусственного интеллекта. 
Сейчас нет отдельного закона, регламентирующего основные принципы и этические 
аспекты использования искусственного интеллекта; 

– использование искусственного интеллекта в судебно-экспертной деятельности 
должно быть прозрачным, подконтрольным и подотчетным. 

Использование технологии искусственного интеллекта позволяет эффективно 
интегрировать необходимую судебно-экспертную информацию, охватывающую 
специализированные криминалистические учеты, судебно-экспертные методики, 
информационные базы данных, что существенно повышает эффективность 
судебных экспертов, исключает человеческий фактор, минимизирует экспертные 
ошибки и нарушения судебных методик. Вместе с тем необходимо определить 
и урегулировать вопросы этического характера, контроля, границ ответственности 
искусственного интеллекта в ходе проведения судебной экспертизы.  
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  
ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ  

И ЭКСПЕРТНО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА МВД РОССИИ  
ПО ВОПРОСАМ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ  

ЭКСПЕРТНО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ  
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Аннотация: в статье рассмотрены основные направления взаимодействия 

Восточно-Сибирского института МВД России и экспертно-криминалистического цен-
тра МВД России. Приведены итоги сотрудничества экспертно-криминалистических 
подразделений и института за 2023 г.; предложен комплекс мероприятий по совер-
шенствованию деятельности института, направленный на повышение эффективно-
сти образовательного процесса. 

Ключевые слова: взаимодействие подразделений, судебная экспертиза, под-
готовка кадров, образовательная деятельность, профиль подготовки, перспективные 
направления подготовки. 

 
Взаимодействие образовательных учреждений системы МВД России с практи-

ческими работниками органов внутренних дел имеет большое значение для обога-
щения образовательного процесса, повышения качественных характеристик про-
фессионального экспертного потенциала. Единство научно-познавательного, прак-
тического и ретрансляционно-педагогического аспектов позволяет существенным 
образом повышать качество обучения по специальности 40.05.03 «Судебная экспер-
тиза». 

На основе тесного и непротиворечивого сочетания эмпирического, теоретиче-
ского, индуктивного и дедуктивного, содержательного и формализованного методов 
получают свое развитие особенности и закономерности теории, повышающие обще-
научный уровень преподавания будущим экспертам.  

В соответствии с приказом МВД России от 29.08.2012 № 820 «О профилиза-
ции образовательных учреждений МВД России» образовательные организации 
высшего образования и организации дополнительного профессионального образо-
вания МВД России наделены функциями учебно-научных центров по реализации 
приоритетных профилей подготовки для разработки соответствующей учебно-
программной документации, учебно-методических материалов и их использования в 
учебном процессе, научного обеспечения деятельности органов внутренних дел 
Российской Федерации и осуществления взаимодействия с подразделениями цен-
трального аппарата МВД России, экспертно-криминалистического центра МВД Рос-
сии (далее – ЭКЦ МВД России), территориальными органами МВД России, а также 
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другими образовательными организациями МВД России по вопросам подготовки 
кадров. 

На данный момент значение профессионального кадрового потенциала как 
никогда велико, это обстоятельство требует повышенного внимания к качеству под-
готовки специалистов в области судебной экспертизы. Отметим, что положительная 
динамика в этом направлении обусловлена тесным взаимодействием с ЭКЦ МВД 
России, а также экспертно-криминалистическими подразделениями (далее – ЭКП) 
органов внутренних дел Российской Федерации. 

С учетом имеющегося опыта подготовки кадров для органов внутренних дел 
Российской Федерации Восточно-Сибирский институт МВД России наделен функ-
циями учебно-научного центра по реализации приоритетного профиля подготовки 
«Деятельность экспертно-криминалистических подразделений по производству ав-
тотехнической и пожарно-технической экспертиз». 

Подготовка кадров для ЭКП МВД России институтом осуществляется в тесном 
сотрудничестве с ЭКЦ Главного управления МВД России по Иркутской области (да-
лее – ЭКЦ ГУ МВД России по Иркутской области), ЭКЦ Восточно-Сибирского Линей-
ного управления МВД России на транспорте (далее – ЭКЦ ВС ЛУ МВД России на 
транспорте) и непосредственно ЭКЦ МВД России. Взаимодействие осуществляется 
по направлениям учебной, учебно-методической, научной работы, а также по на-
правлению деятельности, связанной с повышением квалификации профессорско-
преподавательского состава. 

По направлению учебной работы для проведения учебных занятий, рецензи-
рования контрольных экспертиз привлекаются сотрудники ЭКЦ ГУ МВД России по 
Иркутской области. 

В 2023 г. к образовательной деятельности привлекались сотрудники ЭКЦ ГУ 
МВД России по Иркутской области, сотрудники ЭКЦ ВС ЛУ МВД России на транспор-
те, а также сотрудники Федерального государственного бюджетного учреждения Су-
дебно-экспертное учреждение Федеральной противопожарной службы «Испыта-
тельная пожарная лаборатория по Иркутской области». 

В работе экспертно-квалификационной комиссии института принимают уча-
стие два сотрудника ЭКЦ ГУ МВД России по Иркутской области и два сотрудника 
ЭКЦ ВС ЛУ МВД России на транспорте. 

Сейчас кафедрой судебно-экспертной деятельности реализуются дополни-
тельные профессиональные программы «Повышение квалификации экспертов по 
производству трасологических экспертиз» и «Повышение квалификации экспертов 
по производству дактилоскопических экспертиз и экспертиз холодного и метательно-
го оружия» с последующей аттестацией экспертов ЭКП территориальных органов 
МВД России на право самостоятельного производства судебных экспертиз. Кроме 
того, кафедрой успешно реализуются дополнительные профессиональные програм-
мы повышения квалификации экспертов ЭКП территориальных органов МВД России, 
имеющих право самостоятельного производства судебных экспертиз по экспертным 
специальностям «Дактилоскопическая экспертиза» и «Трасологическая экспертиза». 

Обучение данной категории слушателей, как правило, позволяет педагогиче-
ским работникам института в режиме реального времени ознакомиться с практиче-
ским опытом экспертов, а также определить проблемные вопросы их деятельности, 
что дает возможность осознанного, целесообразного планирования научно-
исследовательской деятельности в этом направлении, объединяя творческие усилия 
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профессорско-преподавательского состава вокруг достаточно значимой реальной 
перспективной цели.  

31 июля 2023 г. в Восточно-Сибирском институте МВД России состоялось рабо-
чее совещание начальника ЭКЦ МВД России генерал-лейтенанта полиции В. В. Казь-
мина с личным составом института. 

В ходе совещания были озвучены перспективы и проблемные вопросы подго-
товки экспертных кадров в образовательных организациях МВД России, в том числе 
в Восточно-Сибирском институте МВД России, обозначены приоритетные пути даль-
нейшего взаимодействия с экспертными подразделениями органов внутренних дел. 

Итогом встречи стало подписание Соглашения о сотрудничестве по вопросам 
подготовки кадров для ЭКП МВД России с учетом приоритетного профиля подготов-
ки Восточно-Сибирского института МВД России «Деятельность экспертно-
криминалистических подразделений по производству автотехнической и пожарно-
технической экспертиз», в котором содержатся направления и перспективы развития 
организационно-методического взаимодействия субъектов Соглашения. 

В соответствии с Перечнем мероприятий, направленных на развитие взаимо-
действия ЭКЦ МВД России с Восточно-Сибирским институтом МВД России в 2023–
2024 учебном году, в режиме видео-конференц-связи сотрудниками ЭКЦ МВД Рос-
сии были проведены занятия с курсантами факультета подготовки следователей 
и судебных экспертов по темам «Осмотр места происшествия, связанного с пожа-
ром» по дисциплине «Судебная пожарно-техническая экспертиза» и «Цели и задачи 
автотехнической экспертизы» по дисциплине «Экспертиза исследования техническо-
го состояния деталей и узлов транспортных средств». 

По направлению учебно-методической работы ежегодно сотрудниками ЭКЦ ГУ 
МВД России по Иркутской области осуществляется рецензирование рабочих про-
грамм дисциплин. В ЭКЦ МВД России для каждого года набора проходит согласова-
ние образовательная программа высшего образования – программа специалитета 
по специальности 40.05.03 «Судебная экспертиза» (специализация – инженерно-
технические экспертизы, профиль образовательной программы – судебная автотех-
ническая экспертиза, судебная пожарно-техническая экспертиза). 

К первоочередным задачам института как учебно-научного центра относятся 
осуществление научного обеспечения и методической поддержки служебной дея-
тельности органов внутренних дел, участие преподавательского состава кафедр 
в экспертизе научной продукции, разработанной для профильных подразделений 
органов внутренних дел и ее апробации. 

Для решения перечисленных задач в институте осуществляется деятельность, 
направленная на разработку научной продукции в виде отчетов о проведении науч-
но-исследовательских работ; подготовка учебных изданий по итогам проведения на-
учно-исследовательских работ; внедрение научной продукции в оперативно-
служебную деятельность ЭКП МВД России и образовательную деятельность инсти-
тута; организация и проведение научно-представительских мероприятий; подготовка 
научных статей и материалов для участия в конференциях различного уровня. 

Большое внимание уделяется научно-исследовательской деятельности. Те-
матика научных исследований соответствует профилю образовательной организа-
ции. Вся разработанная научная и учебно-методическая продукция публикуется 
в научных и периодических изданиях или внедряется в практическую экспертную 
деятельность и учебный процесс образовательного учреждения. 
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По актуальным вопросам судебной пожарно-технической экспертизы и судеб-
ной автотехнической экспертизы в 2023 г. проведено три научно-исследовательских 
работы, одна их которых выполнена по заявке ЭКЦ МВД России по теме «Исследо-
вание информации систем пожарной сигнализации и автоматических установок по-
жаротушения при производстве пожарно-технической экспертизы». 

По результатам научно-исследовательских работ кафедрой судебно-
экспертной деятельности подготовлено и издано в 2023 г. два учебно-практических 
пособия «Экспертное исследование дорожно-транспортных происшествий, произо-
шедших вследствие потери устойчивости автотранспортных средств» и «Исследо-
вание следов моторных масел методом оптической микроскопии». 

В 2023 г. профессорско-преподавательским составом кафедры в соавторстве 
с сотрудниками ЭКП МВД России опубликована научная статья и принято совмест-
ное участие в научно-практической конференции. Кроме того, в 2023 г. опубликовано 
шесть научных статей в соавторстве с сотрудниками ЭКЦ МВД России, а также под-
готовлен один доклад с последующим выступлением на международной научно-
практической конференции. 

Сотрудники ЭКП принимают участие в научно-представительских мероприя-
тиях, организуемых и проводимых Восточно-Сибирским институтом МВД России. 
Материалы конференций размещаются в библиографической базе данных научного 
цитирования (РИНЦ). 

Таким образом активно реализуется задача института, связанная с осуществле-
нием научного обеспечения и методической поддержки экспертно-криминалистической 
деятельности, в том числе в результате взаимодействия с ЭКЦ МВД России и ЭКП 
субъектов Российской Федерации. Возникающие вопросы, как правило, решаются 
в рабочем порядке. 

Вместе с тем необходимо отметить наличие не до конца разрешенных вопро-
сов в деятельности института. Актуальным вопросом остается стажировка профес-
сорско-преподавательского состава кафедры судебно-экспертной деятельности. 
Педагогические работники института в 2023 г. не проходили стажировку в ЭКЦ МВД 
России, стажировка в ЭКП не осуществлялась. Прохождение стажировки педагоги-
ческими работниками в подразделениях ЭКЦ МВД России позволит получить новые 
компетенции в области судебной автотехнической экспертизы и судебной пожарно-
технической экспертизы, обменяться опытом и, соответственно, увеличить эффек-
тивность взаимодействия при решении проблемных вопросов в образовательной, 
методической и научной деятельности. 

Взаимодействие Восточно-Сибирского института МВД России с ЭКЦ МВД Рос-
сии и ЭКП территориальных органов МВД России осуществляется на постоянной ос-
нове. Представляется целесообразным в целях повышения эффективности взаимо-
действия осуществление следующих мероприятий: 

– организация прохождения стажировки педагогических работников Восточно-
Сибирского института МВД России в отделе взрыво- и пожарно-технических экспер-
тиз и отделе автотехнических экспертиз управления инженерно-технических экспер-
тиз ЭКЦ МВД России; 

– организация на базе Восточно-Сибирского института МВД России реализа-
ции дополнительных образовательных программ повышения квалификации экспер-
тов ЭКП территориальных органов МВД России, имеющих право самостоятельного 
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производства судебных экспертиз по экспертным специальностям «Пожарно-
техническая экспертиза» и «Автотехническая экспертиза». 

Таким образом, практическим результатом взаимодействия образовательных 
организаций, осуществляющих подготовку экспертных кадров с подразделениями 
ЭКЦ МВД России, является обоснование и развитие концепции совершенствования 
образовательной деятельности соответствующего направления. Сегодня заинтере-
сованными специалистами уделяется пристальное внимание развитию содержа-
щейся в концепции предложений о совокупности развития и дополнения учебных 
дисциплин, их примерном содержании, последовательности преподавания, методах 
обучения, а также организационном, информационном, техническом обеспечении, 
направленном на формирование необходимых компетенций в области судебной 
экспертизы у обучающихся. Системное сотрудничество Восточно-Сибирского инсти-
тута МВД России и ЭКЦ МВД России способствует повышению научного и профес-
сионального уровня всех его участников. 
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