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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ  
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ  
ОТ ОРГАНИЗАТОРОВ ЕЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
 
С учетом изменившегося законодательства в сфере связи, информационных 

технологий, информации и ее защиты, а также на основе положений Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации в статье исследуются теорети-
ческие и прикладные проблемы, связанные с использованием комплекса специ-
альных знаний, обеспечивающих получение доказательственной компьютерной 
информации от организаторов ее распространения в сети Интернет; предлага-
ются возможные пути их решения. 

Криминалистически значимую компьютерную информацию авторы класси-
фицируют по юридически определяемым действующим законодательством 
формам ее представления на следующие виды: сетевой адрес, доменное имя, 
файл, электронная подпись, электронное сообщение, электронный документ, 
программа для ЭВМ, база данных, информационная система, сайт в сети Ин-
тернет, страница сайта в сети Интернет, электронный журнал, электронные де-
нежные средства. 

На основе анализа действующего отечественного законодательства приво-
дится развернутый перечень электронных данных, которые должны определен-
ное время хранить и предоставлять уполномоченным сотрудникам правоохра-
нительных органов операторы связи — юридические лица или индивидуальные 
предприниматели, оказывающие услуги связи на основании соответствующей 
лицензии, а также организаторы распространения информации в сети Интернет — 
лица, которые обеспечивают функционирование информационных систем и (или) 
программ для ЭВМ, предназначенных и (или) используемых для приема, пере-
дачи, доставки и (или) обработки электронных сообщений пользователей сети 
Интернет. 

С учетом современных новелл, расширяющих процессуальный инструмента-
рий и возможности сотрудников органов предварительного расследования по 
работе с доказательственной компьютерной информацией, циркулирующей в се-
тях электросвязи и Интернет, авторы раскрывают особенности использования 
специальных знаний при производстве осмотра и выемки электронных сообще-
ний, порядок производства которых регламентируется ст. 185 «Наложение ареста 
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на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка» Уголовно-процес-
суального кодекса Российской Федерации. 

Также ими предлагаются пути повышения эффективности производства та-
кого следственного действия, как «Получение информации о соединениях меж-
ду абонентами и (или) абонентскими устройствами» (ст. 186.1 УПК РФ). Оно со-
стоит в получении сведений о дате, времени, продолжительности соединений 
между абонентами и (или) абонентскими устройствами (пользовательским обо-
рудованием), номерах абонентов, других данных, позволяющих идентифициро-
вать абонентов, а также сведений о номерах и месте расположения приемопе-
редающих базовых станций (п. 24.1 ст. 5 УПК РФ). 

 
Ключевые слова: электронные доказательства, доказательственная компью-

терная информация, специальные знания, процессуальное получение компью-
терной информации. 
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USING SPECIAL KNOWLEDGE TO OBTAIN EVIDENCE  
OF COMPUTER INFORMATION FROM THE ORGANIZERS  
OF ITS DISTRIBUTION ON THE INTERNET 
 
The article do represent theoretical and practical problems of using of a complex 

of special knowledge to get a computer information as an evidence from internet dis-
tributors of such information. The authors do suggest the ways of solving those prob-
lems. The article do consider the changings of the legislation in the sphere of Tele-
com, information technologies and information security, the changings of criminal 
procedure of Russian Federation. 

To make classification of computer information that have forensic meaning the au-
thors suggest to use such legislative determined forms of its representation: network 
address, domain name, file, digital signature, digital message, digital document, soft-
ware, database, information system, internet site, web-page, digital currency. 

The authors describes the list of digital data that distributors of information and 
Telecom providers should to collect, store and provide to law enforcement officials 
based on home country legislation. 

The authors did a research of latest legislative rules that allows increasing the 
quantity of procedure instruments of law enforcement to work with internet based 
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computer information as an evidence. Based on that research the article describes 
special knowledge should be used for correct search and seizure of digital messages 
execution. Basic rule for it is 185 article of criminal procedure code of Russian Fed-
eration. 

Moreover, the authors do explore the ways to increase effectiveness of execution 
of criminal procedure named Obtaining information about connections between sub-
scribers and (or) subscriber devices (regulated by article 186.1 of criminal procedure 
code of Russian Federation). This criminal procedure is consist of obtaining data 
about date, time, duration of subscribers` or subscriber devices` connections, their ID 
and other information that allows determine the identity of subscribers likewise a data 
about identification number and location of base stations (describes by article para-
graph 24,1 article 5 of criminal procedure code of Russian Federation). 

 
Key words: electronic evidence, computer evidence information, special knowl-

edge, legal obtaining computer information. 
 

* * *  
 
Согласно части 1 ст. 74 Уголовно-процессуального кодекса Российской Фе-

дерации (далее — УПК РФ) доказательствами по уголовному делу являются 
любые сведения, на основе которых суд, прокурор, следователь, дознаватель  
в определенном данным кодексом порядке устанавливает наличие или отсутст-
вие обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. Сведения могут 
быть зафиксированы на электронном носителе человеком с помощью соответ-
ствующих технических устройств и автоматом — быть результатом работы ал-
горитма программы для электронных вычислительных машин (далее — ЭВМ) 
[1, с. 158]. При этом на основании прим. 1 к ст. 272 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации (далее — УК РФ) они являются компьютерной информацией, 
имеющей юридически определяемые действующим законодательством формы 
представления: сетевой адрес, доменное имя, файл, электронная подпись, 
электронное сообщение, электронный документ, программа для ЭВМ, база дан-
ных, информационная система, сайт в сети Интернет, страница сайта в сети 
Интернет, электронный журнал, электронные денежные средства [2, с. 14, 15]. 

Известно, что в последнее время компьютерная информация все чаще стала 
выступать в качестве доказательств по уголовным делам о преступлениях раз-
личных видов. Это связано с массовым использованием во всех сферах дея-
тельности общества информационно-телекоммуникационных технологий, бази-
рующихся на технологических системах для передачи по линиям связи 
информации, доступ к которой осуществляется с использованием средств вы-
числительной техники. Перечисленное обусловило внесение ряда изменений  
в отечественное уголовно-процессуальное законодательство, о чем мы писали 
ранее [3]. 

Продолжая исследование выделенной проблематики, отметим следующие 
современные новеллы, расширяющие процессуальный инструментарий и воз-
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можности сотрудников органов предварительного расследования по работе  
с доказательственной компьютерной информацией. 

Федеральным законом от 6 июля 2016 г. № 375-ФЗ «О внесении изменений  
в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации в части установления дополнительных мер противодей-
ствия терроризму и обеспечения общественной безопасности» ст. 185 «Нало-
жение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка» 
УПК РФ была дополнена п. 7 следующего содержания: «При наличии достаточ-
ных оснований полагать, что сведения, имеющие значение для уголовного де-
ла, могут содержаться в электронных сообщениях или иных передаваемых по 
сетям электросвязи сообщениях, следователем по решению суда могут быть 
проведены их осмотр и выемка» (п. 9 ст. 2 указанного федерального закона). 

В соответствии с изменениями, внесенными в ст. 64 Федерального закона 
от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи» [4, п. 2 ст. 13], операторы связи — юри-
дические лица или индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги 
связи на основании соответствующей лицензии, — обязаны хранить на терри-
тории Российской Федерации и предоставлять в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством: 

1) информацию о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки 
голосовой информации, текстовых сообщений, изображений, звуков, видео- или 
иных сообщений пользователей услугами связи, а именно [5, п. 14]: 

— о дате, времени, продолжительности соединений между конкретными 
абонентами; 

— месте (местах) жительства и реквизитах основного документа, удостове-
ряющего их личность; 

— наименовании юридического лица, месте его нахождения, списке лиц, ис-
пользующих конкретное оконечное оборудование, в котором указаны их фами-
лии, имена, отчества, места жительства и реквизиты основного документа, удо-
стоверяющего личность; 

— видах услуг связи, оказываемых конкретным абонентам, и особенностях 
их оказания (тарифном плане, особенностях оплаты услуг связи, наличии и зоне 
действия роуминга и др.); 

— дате, времени, продолжительности соединений между конкретными або-
нентскими устройствами — оконечным оборудованием или адресах, по которым 
они установлены; 

— месте расположения терминала или пункта приема платежа, которым вос-
пользовался абонент для оплаты предоставленной услуги связи, интересующей 
следствие; 

— номерах и месте расположения приемопередающих базовых станций, 
через которые осуществлялось оказание услуг связи; 

— об абонентских номерах и (или) уникальных кодах идентификации або-
нентского устройства, используемых конкретными абонентами; 

— о других данных, позволяющих идентифицировать конкретных абонентов, 
а также используемые ими абонентские устройства); 
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2) текстовые сообщения пользователей услугами связи, голосовую инфор-
мацию, изображения, звуки, видео-, иные сообщения пользователей услугами 
связи. 

Согласно нормам, которыми была дополнена ст. 10.1 Федерального закона 
от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях  
и о защите информации» [4, ст. 15], организаторы распространения информа-
ции в сети Интернет — лица, осуществляющие деятельность по обеспечению 
функционирования информационных систем и (или) программ для ЭВМ, кото-
рые предназначены и (или) используются для приема, передачи, доставки  
и (или) обработки электронных сообщений пользователей сети Интернет, — 
обязаны хранить на территории России и предоставлять в установленном по-
рядке для целей уголовного судопроизводства следующие данные: 

1. Информацию о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки го-
лосовой информации, письменного текста, изображений, звуков, видео- или иных 
электронных сообщений пользователей и информацию о них, а именно [6, п. 3]: 

а) сведения о пользователе, в том числе идентификатор пользователя в комму-
никационном интернет-сервисе (далее — «сервис»); 

б) сведения о регистрационных данных: 
— информацию о сетевом адресе, с которого осуществлена регистрация 

пользователя, с указанием точного времени регистрации; 
— информацию, внесенную в сервис пользователем или организатором рас-

пространения информации в сети Интернет (далее — «организатор») при реги-
страции пользователя; 

— информацию, автоматически передаваемую в ходе регистрации сервису 
в силу используемых сетевых протоколов с помощью установленных на устрой-
стве пользователя программ для ЭВМ; 

— информацию, фактически фиксируемую сервисом при регистрации поль-
зователя с использованием иных сервисов; 

в) сведения о фактах авторизации, включающие информацию: 
— о фактах авторизации пользователя с указанием его идентификатора в сер-

висе, точного времени и сетевых адресов, с которых осуществлялась авто-
ризация; 

— фактически фиксируемую сервисом при авторизации пользователя с исполь-
зованием авторизации в иных сервисах; 

— автоматически передаваемую в ходе авторизации сервису в силу исполь-
зуемых сетевых протоколов с помощью установленных на устройстве пользова-
теля программ для ЭВМ; 

г) информацию об изменениях либо о дополнении пользователем информа-
ции о номере телефона или адресе электронной почты, а также иных сведений, 
указанных им при регистрации; 

д) сведения об оказанных организатором платных услугах пользователю  
с указанием: 

— точного времени их оказания; 
— организации, оказывающей платежную услугу; 
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— фактически фиксируемой сервисом информации об оплате таких услуг 
(валюта, сумма, номер транзакции, использованная платежная система и иден-
тификаторы платежной системы); 

е) информацию о факте прекращения регистрации в сервисе с указанием: 
— идентификатора пользователя в сервисе; 
— точного времени и сетевых адресов, с которых осуществлялось прекра-

щение регистрации; 
ж) фактически фиксируемую сервисом информацию о пользователях в слу-

чае, если этот сервис предоставляет возможность приема, передачи и (или) об-
работки голосовой информации, письменного текста, изображений, звуков или 
иных электронных сообщений пользователям без регистрации и авторизации; 

з) сведения о фактах приема, передачи и (или) обработки голосовой инфор-
мации, письменного текста, изображений, звуков или иных электронных сооб-
щений пользователей (точном времени приема, передачи, доставки и (или) об-
работки электронных сообщений с указанием информации об адресатах этих 
сообщений, в том числе информации для неопределенного круга пользователей); 

и) фактически фиксируемую сервисом информацию об организации приема, 
передачи, доставки и (или) обработки электронных сообщений, осуществляе-
мых с использованием технологий электронных платежных систем, в том числе 
информацию: 

— о произведенных денежных операциях с указанием сведений о коррес-
понденте — идентификаторе платежной системы, валюты, суммы, оплачивае-
мой услуги или товаров (при наличии); 

— об иных данных, указанных при проведении денежной операции; 
— осуществленных транзакциях с указанием идентификатора платежной 

системы («электронного кошелька»), суммы прихода либо расхода, иных дан-
ных, указанных при осуществлении транзакции). 

2. Текстовые сообщения, голосовую информацию, изображения, звуки, видео-  
и иные электронные сообщения пользователей. 

3. Информацию, необходимую для декодирования принимаемых, переда-
ваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых электронных сообщений поль-
зователей. 

Организаторы должны хранить и предоставлять по решению суда уполномо-
ченным органам и лицам информацию о следующих пользователях: 

1) о зарегистрировавшихся с использованием сетевых адресов, определяе-
мых в сети Интернет как используемые на территории России; 

2) об авторизовавшихся с использованием сетевых адресов, определяемых 
в сети Интернет как используемые на территории России; 

3) указавших при регистрации или при использовании функций сервиса до-
кумент, удостоверяющий личность, выданный органом государственной власти 
Российской Федерации (основной документ или иной документ, удостоверяю-
щий личность); 

4) использующих для доступа к сервису устройства и (или) программы для 
ЭВМ, передающие коммуникационному интернет-сервису географические дан-
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ные (метаданные), указывающие на нахождение (в том числе временное) поль-
зователя на территории России; 

5) указавших при регистрации или при использовании функций сервиса в ка-
честве контактной информации телефонные номера, выделенные российскими 
операторами связи при заключении с абонентом договора об оказании услуг 
связи. 

Вышеуказанная информация, за исключением данных, вносимых пользова-
телем самостоятельно в сервис, хранится и предоставляется в процессуальном 
порядке на русском или английском языке. 

Сведения о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки голосовой 
информации, письменного текста, изображений, звуков, видео- или иных элек-
тронных сообщений пользователей и данные о них организаторы должны хра-
нить в течение одного года с момента окончания осуществления таких дейст-
вий, а сами текстовые сообщения, голосовую информацию, изображения, звуки, 
видео-, иные электронные сообщения пользователей — в течение шести меся-
цев с момента окончания их приема, передачи, доставки и (или) обработки. 

Полагаем, что получить перечисленную доказательственную информацию 
следователь может путем производства следственного действия, регламенти-
рованного ст. 186.1 УПК РФ, которое называется «Получение информации  
о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами». Оно 
состоит в получении сведений о дате, времени, продолжительности соединений 
между абонентами и (или) абонентскими устройствами (пользовательским обо-
рудованием), номерах абонентов, других данных, позволяющих идентифициро-
вать абонентов, а также сведений о номерах и месте расположения приемопе-
редающих базовых станций (п. 24.1 ст. 5 УПК РФ). 

Рассматриваемое действие производится исключительно на основании судеб-
ного решения. Для его получения необходимо вынести постановление о возбу-
ждении перед судом ходатайства о производстве получения информации о со-
единениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, о чем подробно 
мы писали ранее [7]. 

В случае принятия судом положительного решения о производстве данного 
процессуального действия его копия направляется уполномоченным лицом 
оператору связи или организатору распространения информации в сети Интер-
нет, которые обязаны предоставить указанные сведения, зафиксированные 
на любом материальном носителе, в опечатанном виде с сопроводительным 
письмом. 

Данное процессуальное действие может быть установлено на срок до шести 
месяцев, в течение которого оператор связи обязан предоставлять указанную 
информацию по мере ее поступления, но не реже одного раза в неделю. 

При этом представленные документы осматриваются с участием понятых  
и специалиста, о чем составляется протокол осмотра предметов (документов),  
в котором должна быть указана та часть информации, которая, по мнению сле-
дователя, имеет отношение к уголовному делу. Сами документы приобщаются 
к материалам уголовного дела в полном объеме как вещественное доказательство 
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и хранятся в опечатанном виде в условиях, исключающих возможность ознакомле-
ния с ними посторонних лиц и обеспечивающих их сохранность. 
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ДОПРОС И ПОЛУЧЕНИЕ ОБЪЯСНЕНИЯ ОТ ЭКСПЕРТА  
НА ДОСУДЕБНЫХ СТАДИЯХ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА  
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: ПРОБЕЛЫ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ  
И ПУТИ ИХ УСТРАНЕНИЯ 
 
В статье на основе анализа уголовно-процессуального законодательства  

и правоприменительной практики выявляются пробелы в правовом регулирова-
нии допроса и получения объяснения от эксперта на досудебных стадиях уго-
ловного процесса в Республике Беларусь.  

В целях их устранения предлагается: 1) включить показания эксперта в пе-
речень источников доказательств и дополнить Уголовно-процессуальный кодекс 
Республики Беларусь статьей 94-1 «Показания эксперта»; 2) предоставить лицу, 
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производящему дознание, право осуществлять допрос и получать объяснение 
от эксперта; 3) разрешить допрос эксперта и получение от него объяснения для 
разъяснения сообщения о невозможности дачи заключения; 4) предусмотреть 
возможность допроса и получения объяснения от эксперта с использованием 
систем видео-конференц-связи; 5) дополнить Уголовно-процессуальный кодекс 
Республики Беларусь нормами, определяющими порядок вызова эксперта для 
допроса (получения объяснения), а также детализирующими процедуру про-
ведения этих процессуальных действий и правила составления протоколов 
по их результатам. 

 
Ключевые слова: судебная экспертиза, эксперт, источники доказательств, 

показания эксперта, заключение эксперта, сообщение о невозможности дачи 
заключения, допрос эксперта, допрос с использованием систем видео-
конференц-связи, получение объяснения от эксперта. 
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INTERROGATION AND GETTING OF AN EXPLANATION  
FROM THE EXPERT AT THE PRE-TRIAL STAGES  
OF THE CRIMINAL PROCESS IN THE REPUBLIC OF BELARUS:  
DEFICIENCIES IN LEGISLATION AND WAYS TO ELIMINATE THEM 
 
The article reveals deficiencies in the legal regulation of interrogation and getting 

explanations from the expert at the pre-trial stages of the criminal process of the Re-
public of Belarus on the basis of an analysis of the criminal procedural legislation and 
law enforcement practice.  

In order to eliminate them, it is proposed to: 1) include the expert's testimony in the 
list of sources of evidence and supplement the Criminal Procedure Code of the Re-
public of Belarus with Article 94-1, «Testimony of the expert»; 2) to provide the per-
son conducting the inquiry with the right to interrogate and get an explanation from 
the expert; 3) to allow the expert to be interrogated and getting explanations from him 
for clarifying the report on the impossibility of giving an opinion; 4) to provide for the 
possibility of interrogation and getting explanations from an expert using videoconfer-
encing systems; 5) to complement the Criminal Procedure Code of the Republic of 
Belarus with the rules that determine the procedure for calling an expert for interroga-
tion (getting an explanation), as well as with the rules that detailing the procedure for 
carrying out these procedural actions and the rules for drawing up protocols based on 
their results. 

 
Key words: forensic examination, expert, sources of evidence, expert testimony, 

expert report, report on impossibility of giving an opinion, interrogation of an expert, 
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interrogation with the use of videoconferencing systems, getting explanations 
from an expert. 

 
* * *  

 
Истинность утверждения о важности результатов экспертиз для доказывания 

по значительной части уголовных дел не вызывает сомнений. Изложенные  
в заключении эксперта фактические данные в силу положений ч. 1 ст. 105 Уго-
ловно-процессуального кодекса (далее — УПК) Республики Беларусь подлежат 
оценке с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а в совокуп-
ности со всеми иными собранными по делу доказательствами — с точки зрения 
достаточности. Заключение эксперта не является обязательным для органов 
уголовного преследования, однако несогласие с ним должно быть мотивирова-
но (ч. 2 ст. 95 УПК Республики Беларусь). 

Выполнение приведенных положений уголовно-процессуального закона не-
возможно без уяснения смысла заключения эксперта, что иногда вызывает за-
труднение у должностных лиц органов уголовного преследования. Так, прове-
денный нами пилотный опрос 59 следователей и 26 сотрудников органов 
внутренних дел (осуществляющих в соответствии со своими должностными 
обязанностями досудебное производство) показал, что 40 из них прибегали  
к допросу эксперта или получению от него объяснения [прил. 1—2] (по су-
дебно-медицинским, экономическим и иным экспертизам [прил. 1, табл. 3; 
прил. 2, табл. 1])*.  

Данные о распространенности рассматриваемых процессуальных действий 
свидетельствуют об их важности для достижения целей расследования, и, ка-
залось бы, можно ожидать интереса к ним исследователей в области уголовно-
го процесса. Однако нам не удалось отыскать подготовленных на основе зако-
нодательства Беларуси публикаций ученых или практиков, освещающих 
уголовно-процессуальные проблемы допроса эксперта или получения от него 
объяснений на досудебных стадиях уголовного процесса (хотя они, как будет 
показано ниже, имеют место)**. В связи с этим в настоящей работе изложим 
некоторые собственные суждения по данному поводу, которые могли бы стать 
основой для развития дискуссии в рассматриваемом направлении. 

Прежде всего обсудим цель допроса эксперта. В досудебном производстве 
она определена как разъяснение экспертом данного им заключения (ч. 1 ст. 237 
УПК Республики Беларусь), а в суде — разъяснение или уточнение заключения 
(ч. 1 ст. 335 УПК Республики Беларусь). В кодексе значение этих терминов (как 
и многих других) не раскрывается.  

Слово «разъяснить» означает сделать ясным, понятным, растолковав, объ-
яснив что-либо [6, с. 636]. В соответствии с абз. 2 п. 14 постановления Пленума 
Верховного Суда Республики Беларусь от 29 марта 2001 г. № 1 «О судебной 
экспертизе по уголовным делам» под разъяснением следует понимать доведе-
ние экспертом до участников судебного разбирательства смысла как отдельных 
положений, так и всего заключения в целом [7]. С таким толкованием термина 
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судом можно согласиться и использовать его применительно к досудебным ста-
диям уголовного процесса. 

Слово «уточнить» означает сделать более точным, придать большую точ-
ность чему-либо [6, с. 535]. В названном выше постановлении Пленума Верхов-
ного Суда Республики Беларусь отмечается, что под уточнениями заключения 
принято считать вытекающие из проведенных исследований выводы по обстоя-
тельствам, не нашедшие отражения в самом заключении, а также отдельные 
обоснования выводов эксперта (абз. 3 п. 14) [7]. Если вторая часть предложен-
ного судом толкования возражений не вызывает, то с первой, на наш взгляд, 
согласиться нельзя. Так, если эксперт провел некоторые исследования, но  
в заключении выводы по ним, которые можно было сделать, не отразил (не важ-
но, по каким причинам, например, этот вопрос не был поставлен органом, 
ведущим уголовный процесс), то это является основанием для назначения 
повторной экспертизы в соответствии с ч. 1 ст. 239 УПК Республики Беларусь 
(т. е. вследствие неполноты заключения или возникновения новых вопросов  
в отношении ранее исследованных обстоятельств). По меньшей мере поднятый 
вопрос требует серьезного обсуждения специалистами. 

Правильное понимание значения рассмотренных понятий важно, поскольку 
необходимость допроса эксперта и в суде, и в досудебном производстве вызы-
вается одними и теми же причинами, а значит, они в равной степени должны 
быть учтены и в ст. 237, и в ст. 335 УПК Республики Беларусь и обозначены од-
ними и теми же терминами, чего на сегодняшний день, к сожалению, нет. 

Далее обратимся к тексту уголовно-процессуального закона. В ч. 1 ст. 237 
УПК Республики Беларусь указано, что следователь вправе получить объясне-
ние от эксперта в случае проведения экспертизы до возбуждения уголовного 
дела или допросить эксперта для разъяснения данного им заключения. Данная 
норма, на наш взгляд, нуждается в корректировке как минимум по двум при-
чинам: 

1. Материал или уголовное дело может находиться в производстве не только 
следователя (или прокурора, пользующегося при этом полномочиями следова-
теля в соответствии с ч. 4 ст. 34 УПК Республики Беларусь), но и лица, произ-
водящего дознание. В связи с этим последний также должен быть наделен пра-
вом допроса или получения объяснения от эксперта. 

2. После проведения исследования с учетом его результатов экспертом со-
ставляется один из двух документов: заключение эксперта либо сообщение  
о невозможности дачи заключения (ст. 236 УПК Республики Беларусь). 

Заключение эксперта — это процессуальный документ, удостоверяющий 
факт и ход исследования экспертом материалов, представленных органом, ве-
дущим уголовный процесс, и содержащий выводы по поставленным перед экс-
пертом вопросам, основанные на специальных знаниях эксперта в области 
науки, техники, искусства, ремесла и иных сферах деятельности (ч. 1 ст. 95 
УПК Республики Беларусь).  

Сообщение о невозможности дачи заключения составляется в случаях, если 
эксперт убеждается, что: 
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— поставленные вопросы выходят за пределы его специальных знаний; 
— предоставленные материалы непригодны или недостаточны для дачи заклю-

чения и не могут быть восполнены; 
— состояние науки и экспертной практики не позволяет ответить на постав-

ленные вопросы (ч. 3 ст. 236 УПК Республики Беларусь). 
После получения такого сообщения у органа уголовного преследования 

может возникнуть необходимость получить разъяснения эксперта о причинах 
невозможности дачи заключения (например, как указывает исследовавший эту 
проблему А. С. Рубис, для их устранения [2, с. 68])***. Однако в ч. 1 ст. 237 
УПК Республики Беларусь предусмотрена возможность допроса (получения 
объяснений) лишь по поводу заключения эксперта. Данный пробел в законода-
тельстве, на наш взгляд, следует устранить. 

Среди иных недостатков УПК Республики Беларусь в части рассматривае-
мых процессуальных действий следует отметить: 

1) неопределенность правовой природы сведений, сообщаемых экспертом 
на допросе и при получении от него объяснений (в тексте уголовно-
процессуального закона законодатель использует для их обозначения термин 
«ответы» — ч. 1 ст. 237 УПК Республики Беларусь). На наш взгляд, было бы 
логичным применять термин «показания» как родовое понятие для обозначения 
сведений, сообщаемых в ходе допроса и при производстве иных следственных 
действий не только подозреваемым (ст. 91 УПК Республики Беларусь), обви-
няемым (ст. 92 УПК Республики Беларусь), потерпевшим (ст. 93 УПК Республи-
ки Беларусь), свидетелем (ст. 94 УПК Республики Беларусь), но и иными участ-
никами уголовного процесса); 

2) отсутствие установленного процессуального порядка допроса и получения 
объяснения от эксперта (вся регламентация этих действий сводится к указанию 
в ч. 1 ст. 237 УПК Республики Беларусь на право эксперта собственноручно из-
ложить свои ответы, а также на необходимость при составлении протокола до-
проса соблюдать требования статей 193 «Протокол следственного действия»  
и 194 «Удостоверение факта отказа от подписания или невозможности подпи-
сания протокола следственного действия» УПК Республики Беларусь). 

При обращении к проблеме неопределенности правовой природы сведений, 
сообщаемых экспертом на допросе (при получении от него объяснений), следу-
ет задаться вопросом: являются ли изложенные в них фактические данные до-
казательствами? Ответ на него, по-видимому, должен быть утвердительным. 
Так, сообщенные экспертом сведения отвечают требованиям к доказательст-
вам, определенным в ч. 1 ст. 88 УПК Республики Беларусь. Но при этом нельзя 
не отметить отсутствие в уголовно-процессуальном законе соответствующего 
источника доказательств. Поэтому считаем необходимым включить «показания 
эксперта» в их перечень, приведенный в ч. 2 ст. 88 УПК Республики Беларусь,  
а также дополнить кодекс статьей 94-1 следующего содержания: 

«Статья 94-1. Показания эксперта 
1. Показания эксперта — это сведения, сообщенные экспертом в устной 

или письменной форме при получении от него объяснения или на допросе, 
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проведенном на предварительном следствии, дознании или в судебном заседа-
нии в порядке, предусмотренном статьями 237, 335 настоящего Кодекса.». 

Требуют разработки и включения в УПК Республики Беларусь порядок вызо-
ва эксперта для допроса (получения объяснения), общие правила проведения 
этих процессуальных действий и составления протокола по их результатам. 

С 2016 г. УПК Республики Беларусь предусматривает возможность произ-
водства допроса потерпевшего и свидетеля с использованием систем видео-
конференц-связи (ст. 224-1). Полагаем, что аналогичный механизм, направлен-
ный на сокращение временных, трудовых и прочих затрат, влекущих финансо-
вые расходы на ведение уголовного процесса, можно использовать при допросе 
эксперта. При этом отметим, что закрепленный сегодня в статье 224-1 УПК Рес-
публики Беларусь порядок проведения допроса с использованием систем 
видео-конференц-связи, на наш взгляд, необоснованно сложный, поскольку 
требует: 

1) направления поручения об оказании содействия в проведении следствен-
ного действия; 

2) привлечения двух сотрудников органов уголовного преследования (следо-
вателя и должностного лица, исполняющего поручение об оказании содействия 
в проведении следственного действия); 

3) двойной фиксации хода следственного действия (во-первых, используе-
мыми техническими средствами, во-вторых, одновременной видеозаписью 
должностным лицом, исполняющим поручение об оказании содействия в про-
ведении следственного действия); 

4) пересылки протокола следственного действия и электронного носителя 
информации с видеозаписью следственного действия для приобщения к мате-
риалам уголовного дела. 

Возникает вопрос: какие преимущества дает проведение следственного дей-
ствия с использованием видео-конференц-связи перед направлением поруче-
ния о производстве следственных действий? По-видимому, только одно — лич-
ное участие в нем следователя, расследующего уголовное дело. 

Представляется, что наилучшим способом организации таких допросов 
было бы использование помещений, специально оборудованных программными 
и аппаратными средствами идентификации участников уголовного процесса 
и проведения следственных действий в режиме видео-конференц-связи с одно-
временной записью происходящего, а также составление протокола непосред-
ственно следователем, расследующим уголовное дело (подписание протокола 
допрошенными участниками следственного действия нам не кажется обяза-
тельным, так как в деле будет иметься видеозапись допроса). 

Основываясь на изложенных выше соображениях, считаем целесообразным 
в целях устранения пробелов в правовом регулировании допроса и получения 
объяснений от эксперта на досудебных стадиях уголовного процесса: 

1) включить показания эксперта в перечень источников доказательств, при-
веденный в ч. 2 ст. 88 УПК Республики Беларусь, а также дополнить кодекс 
статьей 94-1 «Показания эксперта»; 
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2) внести в ст. 237 УПК Республики Беларусь следующие изменения и до-
полнения: 

предоставить лицу, производящему дознание, право осуществлять допрос 
и получать объяснение от эксперта; 

разрешить допрос эксперта и получение от него объяснения для разъясне-
ния сообщения о невозможности дачи заключения; 

предусмотреть возможность допроса эксперта и получения от него объясне-
ния с использованием систем видео-конференц-связи. 

Для реализации обозначенных предложений ст. 237 УПК Республики Бела-
русь целесообразно изложить в следующей редакции: 

«Статья 237. Получение объяснения и допрос эксперта 
1. Следователь, лицо, производящее дознание, вправе получить объяснение 

от эксперта в случае проведения экспертизы до возбуждения уголовного дела 
или допросить эксперта для разъяснения данного им заключения или сообще-
ния о невозможности дачи заключения. Эксперт может изложить свои ответы 
собственноручно. Протокол допроса эксперта составляется с соблюдением 
требований статей 193 и 194 настоящего Кодекса. 

2. Получение объяснения и допрос эксперта могут быть произведены с ис-
пользованием систем видео-конференц-связи с соблюдением требований час-
тей 2—11 ст. 224-1 настоящего Кодекса. 

3. Получение объяснения либо допрос эксперта до представления им заклю-
чения не допускаются.»; 

3) дополнить УПК Республики Беларусь нормами: 
определяющими порядок вызова эксперта для производства с его участием 

процессуальных действий; 
детализирующими процедуру допроса (получения объяснения) эксперта и пра-

вила составления протоколов по их результатам. 
 

_______________________________ 

  * О существовании сложности оценки заключения эксперта свидетельству-
ют также результаты изучения вопросов допроса экспертов в судах, проводив-
шегося в 2011—2012 гг. [1]. Исследований в данном направлении применитель-
но именно к досудебным стадиям уголовного процесса в Беларуси мы не 
нашли. 

  ** Имеющиеся работы касаются вопросов тактики проведения этих процес-
суальных действий [2; 3; 4; 5].  
  *** Один из опрошенных нами следователей [прил. 1, табл. 4] и один сотруд-

ник органов внутренних дел [прил. 2, табл. 4] указали, что получали разъясне-
ния экспертов по поводу подготовки последними сообщений о невозможности 
дачи заключения. 
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Приложение 1 
Результаты пилотного опроса следователей Следственного комитета 

Республики Беларусь по вопросам распространенности практики допроса 
и получения объяснений от эксперта  

на досудебных стадиях уголовного процесса 
 
Опрос проведен в ноябре 2017 г. — январе 2018 г. В нем приняли участие  

59 следователей Следственного комитета Республики Беларусь.  
Из числа опрошенных респондентов 33 в своей служебной деятельности 

прибегали к допросу или получению объяснения от эксперта. Сообщенные ими 
сведения представлены в табл. 1—4. 

Таблица 1 
Приходилось ли Вам допрашивать экспертов по уголовным делам? 

Варианты ответов Количество 

Да 26 
Нет 7 

 
Таблица 2 

Приходилось ли Вам получать объяснения от экспертов по материалам? 
Варианты ответов Количество 

Да 15 
Нет 18 

 
Таблица 3 

Если Вам приходилось допрашивать или получать объяснения  
от эксперта, то в связи с назначением экспертизы какого вида? 

Варианты ответов Количество 

Судебно-медицинской экспертизы  
физического лица или трупа 25 

Экономической 4 
Экспертизы наркотических средств, психотропных 
веществ, их аналогов и прекурсоров 

2 

Генетической 2 
Дактилоскопической 1 
Портретной 1 
Пожарно-технической 1 
Товароведческой 1 
Автотехнической 1 
Психиатрической 1 
Психолого-психиатрической 1 
Трасологической 1 
Технической экспертизы документов 1 
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Таблица 4 
Если Вам приходилось допрашивать или получать объяснения  

от эксперта, то это делалось для разъяснения содержания заключения  
или сообщения о невозможности дачи заключения? 

Варианты ответов Количество 

Заключения эксперта 33 
Сообщения о невозможности да-
чи заключения 

1 

 
Приложение 2 

 
Результаты пилотного опроса лиц, производивших дознание,  

из числа сотрудников органов внутренних дел Республики Беларусь  
по вопросам распространенности практики допроса и получения  

объяснений от эксперта на досудебных стадиях уголовного процесса 
 
Опрос проведен в январе 2018 г. В нем приняли участие 26 сотрудников ор-

ганов внутренних дел Республики Беларусь.  
Из числа опрошенных респондентов 7 в своей служебной деятельности при-

бегали к получению объяснения от эксперта, к допросу — никто. Сообщенные 
ими сведения представлены в табл. 1—2. 

Таблица 1 
Если Вам приходилось допрашивать или получать объяснения  
от эксперта, то в связи с назначением экспертизы какого вида? 

Варианты ответов Количество 
Судебно-медицинской эксперти-
зы физического лица или трупа 

6 

Генетической 1 
 

Таблица 2 
Если Вам приходилось допрашивать или получать объяснения  

от эксперта, то это делалось для разъяснения содержания заключения  
или сообщения о невозможности дачи заключения? 

Варианты ответов Количество 

Заключения эксперта 6 
Сообщения о невозможности 
дачи заключения 1 
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МОДЕЛЬ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ  
И РЕШАЕМЫХ С ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗАДАЧ  
ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ НЕЗАКОННОГО ПОЛУЧЕНИЯ КРЕДИТА 
 
В статье предлагается определение модели специальных экономических 

знаний, используемых при расследовании незаконного получения кредита, 
ответственность за которые предусмотрена чч. 1, 2 ст. 176, ст. 159.1, ст. 201 
Уголовного кодекса Российской Федерации. Данное определение сформулиро-
вано автором с учетом особенностей характера функционирования кредитных 
организаций, ограниченности доступа к их внутренним нормативным докумен-
там, дифференциации в квалификации преступлений, связанных с незаконным 
получением кредита, а также особенностей реализации задач следствия по-
средством использования специальных экономических знаний. Автором рас-
сматриваются перечень и содержание организационно-тактических задач, ре-
шаемых с их помощью. К их числу отнесены: установление вида незаконно 
полученного кредита, выяснение особенностей действующего процесса креди-
тования в кредитной организации, установление совокупности внутренних доку-
ментов кредитной организации по регламентации процедуры кредитования кон-
кретной группы заемщиков, выяснение порядка и особенностей предоставления 
кредита конкретной категории заемщиков, определение дифференцированного 
перечня документов, потенциально содержащих следы преступлений, оказание 
помощи следователю в проведении выемки документов, их осмотре, предвари-
тельном исследовании, установление сведений, подлежащих выяснению при 
проведении допросов представителей кредитной организации, установление 
размера нанесенного материального ущерба и др. 
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MODEL OF THE SPECIAL ECONOMICAL KNOWLEDGE’S  
AND TASKS, WHICH CAN BE SOLVED WITH THEIR HELD  
DURING CRIME INVESTIGATION RELATED TO RECEIVING OF THE LOAN 
 
The article states the model of the special economical knowledge, to be used dur-

ing crime investigation related to receiving of the loan, the responsibility for which  
is provided for in Part 1, Part 2 of Article 176 of the Criminal Code of the Russian 
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Federation, Article 159 of the Criminal Code of the Russian Federation, Article 201  
of the Criminal Code of the Russian Federation. This definition of the model was for-
mulated by the author taking into account the peculiarities of credit organizations, the 
limited access to their internal regulatory documents, the differentiation in the classifi-
cation of crimes on illegal loan obtaining, as well as the specifics of the implementa-
tion of the investigation tasks by means of using special economic knowledge. In the 
same article the author considers the list and content of organizational tactical tasks 
solved with their help. These include such tasks as setting the kind of illegally ob-
tained credit, identify the characteristics of the current lending process in the credit 
institution, establishment of sets of internal documents of the credit organization on 
the regulation of the procedure for lending to a specific group of borrowers, clarifying 
the order and characteristics of granting a loan to a specific category of borrowers, 
identifying a differentiated list of documents, potentially containing traces of the crime, 
helping the investigator to conduct the seizure of documents, in their examination, 
preliminary study, the establishment of the information to be clarified during the inter-
rogation of representatives of the credit institution, determining the amount of material 
damage and others. 

 
Key words: illegal receiving of a lawn, special economical knowledge, expert-

economist, borrower, credit, lawn, forensic evidence, specialist advice, material damage. 
 

* * *  
 
Сильная зависимость формирования доказательств преступлений, связан-

ных с незаконным получением кредита (чч. 1, 2 ст. 176, ст. 159.1, ст. 201 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации (далее — УК РФ)), от результатов при-
влечения специалистов и (или) экспертов-экономистов предопределена 
способами совершения таких преступлений и отражением следов этих преступ-
лений в документах, содержащих сведения о хозяйственном положении либо 
финансовом состоянии заемщика или подготовленных представителем кредит-
ной организации в процессе принятия решения о выдаче кредита заемщику  
и заключения с ним соответствующего кредитного договора [1]. 

Вопросы использования специальных экономических знаний в расследова-
нии названных преступлений приобрели особую актуальность в связи с ратифи-
кацией Протокола о присоединении Российской Федерации к Марракешскому 
соглашению об учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 г., 
предопределившего последующие изменения в организации работы кредитных 
организаций в соответствии с мировыми нормами банковского законодательст-
ва; введением в действие международных стандартов финансовой отчетности 
на территории Российской Федерации; принятием Федерального закона от 6 де-
кабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», в большей мере соответст-
вующего требованиям международных стандартов финансовой отчетности,  
и ряда иных законов и подзаконных актов. Все это отразилось на содержании 
форм бухгалтерских документов и финансовой отчетности хозяйствующих 
субъектов (заемщиков кредита), выступающих основными носителями сведений 
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об их хозяйственном положении либо финансовом состоянии. При этом уголов-
ная ответственность наступает в случае причинения преступным деянием круп-
ного ущерба, который применительно к ст. 176 УК РФ «Незаконное получение 
кредита» составляет сумму, превышающую 2 250 тыс. рублей, к ст. 159.1 УК РФ 
«Мошенничество в сфере кредитования» — 1 500 тыс. рублей. В противном 
случае незаконное получение кредита рассматривается как административное 
правонарушение, ответственность за которое предусмотрена в положениях 
ст. 14.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях (далее — КоАП РФ) «Незаконное получение кредита или займа» [2]. 

Применительно к решению задач следствия при расследовании незаконного 
получения кредита, реализуемых в результате использования специальных 
экономических знаний, представляется целесообразным ввести понятие моде-
ли специальных экономических знаний. 

Модель специальных экономических знаний в расследовании указанных 
преступлений — это система данных, позволяющая получить ответы на вопро-
сы о хозяйственном положении либо финансовом состоянии заемщика (индиви-
дуального предпринимателя или организации) или об условиях получения и на-
правлениях использования заемщиком (физическим лицом) государственного 
целевого кредита, или иные вопросы сквозь призму отношений, возникающих 
между заемщиком кредита и кредитной организацией при оформлении, получе-
нии, использовании кредита либо льготных условий кредитования. Данная мо-
дель состоит: 

1) из алгоритма, имитирующего мысленное выстраивание процесса кредито-
вания конкретного заемщика (индивидуального предпринимателя или организа-
ции, физического лица) в кредитной организации в соответствии с порядком, 
установленным кредитной организацией по состоянию на определенную дату;  

2) результатов анализа возможности перенесения алгоритма исследования, 
примененного кредитной организацией в отношении конкретного заемщика (ин-
дивидуального предпринимателя или организации, физического лица), в грани-
цы предмета исследования финансово-кредитной и (или) бухгалтерской, фи-
нансово-экономической экспертиз; 

3) обоснования наиболее эффективного из альтернативных подходов к ме-
тодике и способу проведения исследований документов заемщика (индивиду-
ального предпринимателя или организации, физического лица) и кредитной 
организации, зависящих от наличия и полноты информации, содержащейся в ма-
териалах уголовного дела, а также методов исследования (систематизации  
и сопоставления документов, формальной и арифметической проверки доку-
ментов, сравнительного анализа, расчета финансовых коэффициентов, фак-
торного анализа, моделирования, математических расчетов и др.); 

4) результатов исследований, производимых специалистами и (или) экспер-
тами-экономистами, по вопросам условий кредитования конкретного заемщика, 
хозяйственного положения либо финансового состояния заемщика (индивиду-
ального предпринимателя или организации), получения и (или) направления 
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использования заемщиком (физическим лицом) государственного целевого кре-
дита либо иным вопросам движения денежных средств заемщика. 

Данная характеристика модели рассматривается с учетом особенностей ха-
рактера функционирования кредитных организаций, ограниченности доступа  
к их внутренним нормативным документам, установлении различий в квалифи-
кации преступлений, связанных с незаконным получением кредита, а также осо-
бенностей реализации задач следствия посредством использования специаль-
ных экономических знаний. 

Изучение экспертной и следственной практики расследования таких престу-
плений позволило выделить ряд организационно-тактических задач, решаемых 
с помощью специалистов и (или) экспертов-экономистов: 

1. Установление вида кредита (негосударственный, государственный целе-
вой кредит) или содержания льготных условий кредитования конкретного заем-
щика (индивидуального предпринимателя или руководителя организации, фи-
зического лица), либо содержания целей государственного целевого кредита. 

2. Выяснение общих особенностей процесса кредитования, действующего  
в кредитной организации, в том числе связанного с дифференцированным подхо-
дом к заключению кредитных договоров с определенной категорией заемщиков.  

3. Установление совокупности нормативных правовых документов кредитной 
организации, регламентирующих порядок предоставления кредита конкретной 
категории заемщиков; уточнение особенностей их действия при кредитовании 
конкретного заемщика.  

Предоставление кредита регламентируется целым рядом внутренних норма-
тивных документов кредитной организации. Изучение нами материалов уголов-
ных дел, возбужденных по фактам незаконного получения кредита, мошенничества 
в сфере кредитования, злоупотребления полномочиями показало, что к таковым 
относятся положения, регламенты, инструкции, письма, порядки и т. д. Указан-
ные документы, раскрывающие и дополняющие различные параметры, особен-
ности процедуры кредитования, часто находятся в тесной взаимосвязи. Поэто-
му представляется целесообразным получить соответствующую информацию 
от руководителя или сотрудника конкретной кредитной организации, касающую-
ся полного перечня и содержания отдельных положений документов, на осно-
вании которых осуществлялось проведение кредитной организацией оценки, 
анализа конкретного заемщика. 

4. Выяснение порядка и особенностей предоставления кредита конкретной 
категории заемщиков, к числу которых относится недобросовестный заемщик. 

5. Предварительный обзорный анализ документов, представленных недоб-
росовестным заемщиком в кредитную организацию, выдвижение версии об их 
полной или частичной подделке.  

К предварительному обзорному анализу предоставленных заемщиком в кре-
дитную организацию документов целесообразно привлекать специалистов из 
числа сотрудников кредитной организации. Результаты проведенного нами ис-
следования показали, что в 91 % изученных случаев совершения преступлений 
искажались выборочные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
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(выручка от реализации работ (услуг), дебиторская задолженность, чистая при-
быль и др.), а в 9 % — подделывались (фабриковались) полностью, что под-
тверждалось, в том числе, ответами на соответствующие запросы из налоговых 
органов. 

6. Установление факта существования (отсутствия) подлинных (неложных) 
документов финансово-хозяйственной деятельности заемщика.  

Не менее сложной задачей лиц, ведущих расследование, является установ-
ление существования подлинных документов недобросовестных заемщиков. 
В этих целях проверке подлежит наличие (отсутствие) факта государственной 
регистрации, постановки на учет и др.  

7. Установление вида предпринимательской деятельности хозяйствующего 
субъекта (заемщика), применяемого режима налогообложения, перечня и форм 
используемых первичных и отчетных документов.  

Для индивидуальных предпринимателей и организаций на законодательном 
уровне предусмотрено 5 режимов налогообложения — общая система налого-
обложения, система налогообложения для сельскохозяйственных производите-
лей, упрощенная система налогообложения в виде единого налога на вменен-
ный доход для отдельных видов деятельности, система налогообложения при 
выполнении соглашений о разделе продукции, патентная система налогообло-
жения и соответствующего каждому режиму перечня документов (первичных 
учетных документов, регистров, бухгалтерских балансов, отчетов о финансовых 
результатах, разного рода деклараций и т. д.). 

8. Определение дифференцированного перечня документов недобросовест-
ного заемщика и кредитной организации, потенциально содержащих следы пре-
ступлений, подлежащих квалификации согласно положениям чч. 1, 2 ст. 176, 
ст. 159.1, ст. 201 УК РФ. 

9. Оказание помощи следователю в проведении выемки документов, их ос-
мотре, предварительном исследовании.  

В проведении полной или частичной выемки документов важен такой фактор, 
как своевременность. Следы рассматриваемых преступлений отражаются в до-
кументах, находящихся в кредитных организациях, налоговых органах, непо-
средственно у самих заемщиков. Так, например, в кредитной организации вы-
емке подлежат ее внутренние нормативные документы, раскрывающие полный 
процесс кредитования конкретной группы заемщиков, куда относится недобро-
совестный заемщик и в отношении действий которого проводится расследова-
ние; кредитное дело недобросовестного заемщика, выписки по расчетным сче-
там и т. д.; в налоговых органах — свидетельства о постановке на учет, 
сведения о регистрации, информация о применяемом режиме налогообложе-
ния, отчетные документы заемщика; у самого заемщика (хозяйствующего субъ-
екта) — приказы об учетной политике, иные соответствующие приказы, положе-
ние о документообороте, рабочий план счетов, регистры учета, отчетные 
документы и др. 

10. Установление сведений, подлежащих выяснению при проведении допро-
сов представителей кредитной организации.  
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Эффективные допросы специалистов, руководителей кредитных организа-
ций важны не только для следователей, но и специалистов и (или) экспертов-
экономистов при проведении соответствующих исследований. Получить качест-
венные и содержательные показания — задача непростая. Одной из стадий 
подготовки к таким следственным действиям, как допросы, целесообразно вы-
делить консультацию (предварительную беседу) специалиста. На наш взгляд, 
более результативно проводить допросы указанных выше лиц с предъявлением 
методических и иных документов кредитной организации. 

11. Определение судебных экспертиз, подлежащих назначению, выбор экс-
перта или экспертной организации.  

В данном случае речь идет о знании предмета исследования судебных экс-
пертиз. Важно в корректной форме сформулировать содержание вопроса экс-
перту, соответствующего особенностям способа совершения преступления, 
верно обозначить период исследования и т. д. Выбор следователями эксперт-
ных учреждений при назначении судебных экономических экспертиз в рассле-
довании рассматриваемых преступлений также имеет существенное значение 
вследствие разнящихся классификаций судебно-экономических экспертиз в экс-
пертно-криминалистических подразделениях системы МВД России и в эксперт-
ных учреждениях Минюста России [3; 4]. 

12. Проведение оценки заключения эксперта-экономиста. 
В связи с альтернативной свободой в принятии решений специалистами, 

экспертами-экономистами о применении способов проведения оценки заемщика 
при проведении соответствующих исследований, со сложностями перенесения 
методов и приемов оценки заемщика, применяемых кредитной организацией, 
в исследовательский процесс, производимый специалистами, экспертами-эко-
номистами, а также вследствие имеющейся разницы в содержаниях некоторых 
экономических категорий (например кредитоспособность, кредитный риск, рей-
тинг балансовых характеристик, хозяйственное положение либо финансовое 
состояние) не всегда просты и ясны в толковании полученные исследователь-
ским путем ответы на поставленные вопросы. При этом некоторые вопросы уст-
раняются в ходе проведения соответствующих допросов эксперта по данному 
им заключению. 

13.  Установление размера нанесенного материального ущерба, в соответствии 
с которым квалифицируется действие недобросовестного заемщика (ст. 176, 
159.1, 201 УК РФ, 14.11 КоАП РФ).  

Установление размера материального ущерба — важная составляющая как 
при квалификации незаконно полученного кредита заемщиком, так и в ходе рас-
смотрения вопросов об освобождении от уголовной ответственности заемщика 
в связи с деятельным раскаянием [6]. Вместе с тем следует отметить, что по-
следовательность и содержание действий по установлению размера матери-
ального ущерба в настоящее время в нормативных документах не раскрыты.  

Сформулированные в статье авторские предложения к определению мо-
дели специальных экономических знаний, используемых при расследовании 
незаконного получения кредита, ответственность за которые предусмотрена 
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чч. 1, 2 ст. 176, ст. 159.1, ст. 201 УК РФ, а также перечень и содержание органи-
зационно-тактических задач, решаемых с их помощью, позволят повысить уро-
вень взаимодействия между следователем, сотрудниками оперативных аппара-
тов, специалистами, экспертами-экономистами и эффективность использования 
специальных экономических знаний, выступающих основными факторами ус-
пешности расследования названных преступлений. 
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  
СУДЕБНО-ПОЧЕРКОВЕДЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
В статье освещаются современное состояние и тенденции развития судебно-

почерковедческой экспертизы в Российской Федерации. Рассматриваются ос-
новные положения этой области криминалистики и судебной экспертизы и дан-
ные статистики. 

Авторы определяют идентификационные задачи, связанные с установлени-
ем конкретного исполнителя рукописи либо факта выполнения множества руко-
писей (их фрагментов) одним лицом или разными лицами. Высказывается мне-
ние о системе диагностических задач, связанных с установлением личностных 
характеристик исполнителя рукописи, внутренних или внешних условий ее вы-
полнения. 

Большое внимание уделяется тенденциям развития судебно-почерковед-
ческой экспертизы в Российской Федерации. Определяются основные и допол-
нительные приоритетные направления ее развития, повышения эффективности 
и организации производства. К основным направлениям развития судебного 
почерковедения авторы относят теоретическое, экспериментальное, методиче-
ское, организационно-тактическое. Раскрывается  содержание каждого направ-
ления. Делается вывод о том, что комплексное решение проблем судебного по-
черковедения будет способствовать повышению эффективности правоохрани-
тельной деятельности в Российской Федерации. 

 
Ключевые слова: почерк, судебно-почерковедческая экспертиза, идентифи-

кационные задачи, диагностические задачи, тенденции развития, направления, 
эффективность. 
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THE MAIN TRENDS OF DEVELOPMENT  
OF FORENSIC HANDWRITING EXAMINATION  
IN THE RUSSIAN FEDERATION 
 
The article focuses on the current state and main trends of development of foren-

sic handwriting examination in the Russian Federation. The authors analyze statistical 
data as well as major provisions of this sphere of forensics and forensic examination. 

The authors determine identification problems related to establishing a particular 
implementer of a manuscript or the fact of implementing a plenty of manuscripts (their 
fragments) by the same individual or different individuals. The article represents an 
opinion concerning the system of diagnostic problems related to determining personal 
characteristics of the manuscript’s implementer and internal or external conditions 
of its implementation. 

Significant attention is paid to the trends of development of forensic handwriting 
examination in the Russian Federation. The authors determine the main and addi-
tional priority directions of its development and improvement of effectiveness and or-
ganization of its conduct. Among the main directions of forensic handwriting devel-
opment there are theoretical, experimental, methodological, and organizational 
tactical ones. The content of each direction is interpreted. The authors come to the 
conclusion that a comprehensive solution of forensic handwriting problems will facili-
tate the increase of effectiveness of human rights activity in the Russian Federation. 

 
Key words: handwriting, forensic handwriting examination, identification problems, 

diagnostic problems, development trends, directions, effectiveness. 
 

* * *  
 
Судебное почерковедение является традиционным разделом криминалистики 

и науки о судебной экспертизе («теория судебной экспертизы» — по Т. В. Аверья-
новой, «экспертология» — по Е. Р. Россинской), который представляет собой 
систему знаний о закономерностях почерка и процесса его исследования, где 
представлены правовые, теоретические, методические, организационно-
тактические основы судебно-почерковедческой экспертизы и других форм 
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использования специальных почерковедческих знаний в правоохранительной 
деятельности. Имеются в виду оперативно-разыскные, справочно-консультацион-
ные, профилактические и другие функции эксперта (специалиста) почерковеда. 

Однако прежде всего судебное почерковедение — наука о судебно-почерко-
ведческой экспертизе, которая относится к числу наиболее распространенных  
и сложных криминалистических исследований в работе судебно-экспертных уч-
реждений России. Это связано с тем, что объекты судебно-почерковедческой 
экспертизы — рукописные тексты, краткие записи, особенно подписи — выпол-
няют обширные социальные функции и поэтому имеют большое значение в судо-
производстве и иной правоохранительной деятельности. 

Данные статистики показывают, что в постсоветской России наблюдается 
тенденция к росту производства судебно-почерковедческих экспертиз и иссле-
дований. С 2000 г. в официальных отчетах Экспертно-криминалистического 
центра МВД России и Российского центра судебной экспертизы при Минюсте 
России зафиксировано устойчивое увеличение количества материалов почер-
коведения, что главным образом связано с повышением документооборота в стра-
не (на 10—15 % в год) и высоким уровнем его вовлечения в криминальную сфе-
ру общественной жизни. 

Достижения судебного почерковедения широко представлены в специальной 
литературе. Они формировались с периода греко-римской цивилизации и полу-
чили интенсивное развитие в середине 50-х гг. XX в. Именно в это время полу-
чили научное обоснование категорические идентификационные выводы об ис-
полнителе рукописи, что позволило более уверенно использовать эти суждения 
в экспертной практике. Дальнейшие исследования способствовали преодоле-
нию сомнений в потенциале судебного почерковедения и росту его авторитета  
в России и за рубежом. При этом большое значение имеют труды В. Ф. Орло-
вой, А. И. Винберга, С. И. Тихенко, Д. Д. Хмырова и других ученых.  

В настоящее время судебное почерковедение представляет собой высоко-
развитую область знаний, позволяющих решать широкий круг задач идентифи-
кационного и диагностического характера. 

Идентификационные задачи связаны с установлением конкретного исполни-
теля рукописи либо факта выполнения множества рукописей (отдельных фраг-
ментов) одним лицом или разными лицами. 

В судебно-экспертной практике они являются преобладающими по отноше-
нию к иным задачам в общем массиве производства. При этом к числу наибо-
лее распространенных объектов идентификационного исследования почерка 
относятся подписи (65 %) и краткие записи (30 %). 

Диагностические задачи связаны с установлением личностных характеристик 
(качеств, свойств) исполнителя рукописи, внутренних или внешних условий ее вы-
полнения. В настоящее время эти задачи делятся на следующие категории: 

1) общие; 
2) собственные; 
3) классификационные; 
4) ситуационные; 
5) временные [1]. 
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Общие диагностические задачи имеют универсальный характер, так как 
решаются в ходе любого судебно-экспертного исследования почерка. Они свя-
заны с установлением наиболее общих условий выполнения рукописи в виде 
основной или промежуточной цели криминалистической идентификации и диаг-
ностики и включают: 

— установление факта выполнения рукописи в обычных (нормальных) или 
необычных условиях письма; 

— определение характера необычности выполнения рукописи — воздейст-
вия на процесс письма временных или постоянно действующих сбивающих 
факторов; 

— отнесение временного сбивающего фактора к группе естественных, не свя-
занных с намеренным изменением почерка, или группе искусственных, обу-
словленных умышленным искажением признаков почерка; 

— выяснение принадлежности естественного сбивающего фактора к под-
группе внутренних (функциональных) либо внешних (обстановочных) воздей-
ствий. 

Собственно-диагностические задачи относятся к числу первых в историче-
ском развитии судебно-почерковедческой диагностики. Они связаны с установ-
лением внутренних сбивающих факторов в виде: 

1) необычного функционального состояния исполнителя рукописи — психо-
физиологического (стресс, аффект, возбуждение, торможение и т. д.); патологи-
ческого — психического, соматического; 

2) способа намеренного изменения почерка — перемены привычно пишущей 
руки, использования букв печатной формы, подражания почерку другого лица 
и школьным прописям, автоподлога рукописи, скорописной маскировки, письма 
с необычным удержанием пишущего прибора (на непривычном расстоянии  
от острия пера и т. д.), компетентного изменения и др. 

Классификационно-диагностические (атрибутивные) задачи направлены 
на установление групповой принадлежности исполнителя рукописи к опреде-
ленному классу по социально-демографическим, психологическим, иным харак-
теристикам, таким как пол, возраст, характер, тип темперамента, сходство по-
черков разных лиц и др. 

Ситуационно-диагностические задачи связаны с определением в виде кон-
кретных сбивающих факторов специфики внешней обстановки письма при вы-
полнении рукописи. К ним относятся непривычная поза исполнителя, необыч-
ные материалы и орудия письма, ограничение зрительного контроля, темнота, 
письмо без очков (в отношении слабовидящих), письмо в движущемся транс-
порте, письмо на холоде и т. д. 

Временные диагностические задачи направлены на установление по призна-
кам почерка абсолютной и относительной (хронологической) давности рукопи-
сей, выполнения фрагментов текста в одно или разное время, выявление допи-
сок и пр. 



ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ И ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

 СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА № 1 (53) 2018  
 

37 

Анализ научных публикаций и практики судебно-экспертной деятельности 
позволяет установить следующие основные направления дальнейшего разви-
тия судебного почерковедения: 

1) теоретическое; 
2) экспериментальное; 
3) методическое; 
4) организационно-тактическое. 
Кроме того, выделяются дополнительные (факультативные) направления: 
— правовое и материально-техническое обеспечение; 
— организационно-управленческая деятельность; 
— профессиональное обучение и повышение квалификации; 
— международное сотрудничество. 
Теоретическое развитие судебного почерковедения имеет стратегическое 

значение. Оно определяет структуру и содержание данной области знаний, его 
сущность и даже название. 

Известно, что термины «Судебное почерковедение» и «Судебно-почерковед-
ческая экспертиза» сформировались в 70—80-х гг. прошлого века в системе 
Минюста СССР и четко указывают на процессуальный характер научной и практи-
ческой деятельности в сфере судопроизводства. 

Очевидно, что за ее пределами находятся непроцессуальные формы использо-
вания специальных почерковедческих знаний. К ним относятся предваритель-
ные исследования почерка, независимая (альтернативная) экспертиза, несу-
дебная справочно-консультационная и оперативно-разыскная деятельность 
специалиста-почерковеда, которые получили широкое распространение в пра-
воохранительной деятельности. Все они имеют правовую и иную специфику, 
требующую всестороннего научного изучения и регламентации в рамках более 
широкой области знаний. Представляется, что ее наиболее точным и приемле-
мым названием является «Криминалистическое почерковедение». 

В целом дальнейшее развитие теории судебного или криминалистического 
почерковедения охватывает широкий круг научных исследований, связанных 
с определением: 

1) названия, предмета и системы дисциплины; 
2) понятия специальных почерковедческих знаний, отдельных форм и субъ-

ектов их использования в правоохранительной деятельности; 
3) методологии и фундаментальной базы; 
4) закономерностей формирования, функционирования, изменения письмен-

ного и письменно-двигательного навыка; 
5) основных криминалистических свойств письма и почерка. 
Полагаем, что предмет криминалистического почерковедения составляют за-

кономерности письма и почерка, процесса их исследования, разработка мето-
дов (методик) реализации отдельных форм использования специальных почер-
коведческих знаний в правоохранительной деятельности. 
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Следовательно, система этой дисциплины включает дополнительно к тради-
ционным разделам методологию и организацию справочно-консультационной  
и разыскной деятельности специалиста-почерковеда. На основе этой системы 
определяются понятие и круг специальных почерковедческих знаний, определяю-
щих субъективную компетенцию эксперта и специалиста-почерковеда. В настоя-
щее время к их регламентации нет единого межведомственного подхода (прак-
тического и образовательного), установленного федеральным стандартом. 

Методологию и фундаментальную базу криминалистического почерковеде-
ния нужно дополнить за счет современных достижений в области физиологии 
движений и активности, психологии речевой деятельности, математики, инфор-
матики, кибернетики, права и других наук. 

Большое значение имеет развитие знаний о механизме письма в условиях 
нормы и влияния отдельных сбивающих факторов. Здесь уместно вспомнить 
Е. Ф. Буринского, автора термина «судебное почерковедение», который еще  
в 1905 г. писал: «Задачи почерковедения вполне определены: найти законы за-
висимости между деятельностью органов, производящих письмо, и результатом 
этой деятельности — почерком» [2].  

Эти знания выступают основой для изучения природы идентификационных 
и диагностических признаков и тесно связанных с ними криминалистических 
свойств письма и почерка — индивидуальности, динамической устойчивости, 
вариационности и разброса признаков, типологического своеобразия, избира-
тельной и временной изменчивости. 

Кроме того, теоретическое развитие судебного почерковедения требует оп-
ределения: 

1) общей системы идентификационных признаков письма (письменной речи 
и почерка) и частных систем признаков основных разновидностей почерка — 
буквенного, цифрового, подписного. Это актуально с учетом изменения совре-
менных норм прописи, тенденций по использованию в составе рукописей пикто-
графических символов и идеографических знаков; 

2) общей системы диагностических признаков письма, частных систем при-
знаков, информативных с точки зрения решения отдельных задач диагностиче-
ского исследования — общих, собственных, классификационных, ситуационных, 
временных; 

3) единой стандартизированной терминологии судебного и криминалистиче-
ского почерковедения. 

Экспериментальное развитие судебного почерковедения связано с даль-
нейшим совершенствованием знаний в области: 

— частоты встречаемости и идентификационной значимости признаков по-
черка в условиях использования современных норм прописи. В итоге необходи-
мо подготовить таблицы количественных данных и методические рекомендации 
по их использованию в решении задач, связанных с установлением исполните-
ля рукописи; 
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— корреляции типологии исполнителя, внутренних, внешних и временных 
условий выполнения рукописи с признаками письма. Эти данные составляют 
экспериментальную базу для развития методического потенциала криминали-
стической диагностики письма и почерка, разграничивают с псевдонаучными 
задачами графологии — криминологическими, политическими, религиозными и др. 

Развитие методических основ судебного почерковедения включает следую-
щие направления: 

1. Формирование общего учения о процессе криминалистического исследо-
вания письма и почерка. 

2. Совершенствование общей методики судебно-почерковедческой иденти-
фикации. 

3. Повышение эффективности ранее разработанных частных методик судеб-
но-почерковедческой идентификации. 

4. Разработку частных методик решения идентификационных задач, связан-
ных с исследованием иероглифических рукописей, подписей избирателей и подпи-
сей с современной транскрипцией, граффити и др. 

5. Разработку методов определения и повышения априорной информативно-
сти почерковых объектов с использованием достижений математики, естество-
знания, нанотехнологии (гибридные подписи) и т. д. 

6. Автоматизацию детального (раздельного и сравнительного) исследования 
общих и частных признаков почерка, оценки их качественных и количественных 
показателей. 

7. Повышение эффективности полуавтоматических кибернетических методов 
идентификации и диагностики почерка, создание алгоритмов полной автомати-
зации решения экспертных задач по установлению исполнителя рукописи и усло-
вий ее выполнения. 

8. Совершенствование общей методики судебно-почерковедческой диагностики. 
9. Повышение эффективности ранее разработанных частных методик реше-

ния общих, собственных, классификационных, ситуационных задач судебно-
почерковедческой диагностики с учетом изменения норм прописи. 

10. Разработку частных методов и методик судебно-почерковедческой клас-
сификации, связанных с исследованием рукописей, выполненных в необычных 
условиях письма. 

11. Создание частных методов и методик решения задач, связанных с уста-
новлением времени исполнения рукописей по признакам почерка. 

12. Совершенствование методики предварительного исследования почерко-
вых объектов. 

13. Разработку средств научно-технического обеспечения рабочего места 
эксперта-почерковеда. 

14. Сертификацию и стандартизацию методического обеспечения в сфере 
судебного почерковедения и др. 

Организационно-тактическое развитие судебного почерковедения связано 
с дальнейшим формированием знаний в сфере: 
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— тактики назначения и организации производства судебной и несудебной 
почерковедческой экспертизы, предварительного исследования почерка; 

— тактики назначения и организации производства справочно-консульта-
ционной, профилактической, оперативно-разыскной деятельности эксперта и спе-
циалиста-почерковеда; 

—  взаимодействия между субъектами правоохранительной деятельности 
в сфере использования специальных почерковедческих знаний; 

— оценки и использования результатов судебно-почерковедческой эксперти-
зы и иных форм использования специальных почерковедческих знаний в право-
охранительной деятельности. 

На современном этапе все указанные направления развития судебного по-
черковедения осуществляются в нашей стране и за рубежом. Они имеют тес-
ную связь с общей тенденцией дальнейшего развития криминалистики и судеб-
ной экспертизы. Полагаем, что комплексный подход в этой сфере обеспечивает 
повышение эффективности правоохранительной деятельности, позитивно 
влияет на законность и правопорядок в Российской Федерации. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОРРЕЛЯЦИОННОЙ ОБРАБОТКИ  
ЦИФРОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ  
В СУДЕБНОЙ БАЛЛИСТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ 
 
Измерение параметров объектов судебно-баллистических экспертиз являет-

ся неотъемлемым условием определения вида и конкретного экземпляра ручно-
го огнестрельного оружия. При этом анализ соответствующих методов и но-
менклатуры технических средств, применяемых при проведении судебно-
баллистических исследований, показывает, что в настоящее время существует 
ряд вопросов практического характера, нуждающихся в разрешении. 

Разработка и внедрение в практическую деятельность экспертных подразде-
лений современных методов исследования объектов судебных экспертиз спо-
собствуют повышению научного уровня заключений экспертов и их обоснован-
ности. Особое место среди данных методов занимают неразрушающие методы 
исследования, необходимость первоочередного применения которых подтвер-
ждается практической деятельностью правоохранительных органов и эксперт-
ных учреждений.  

В статье изложены теоретические основы и принципы компьютерной реали-
зации алгоритма проведения измерений следов ручного стрелкового огне-
стрельного оружия на пулях и гильзах с применением методов корреляционного 
анализа цифровых изображений.  

Отмечается, что создание новых программ обработки цифровых изображе-
ний объектов экспертного исследования позволит расширить перечень методов 
и средств измерений и тем самым повысить качество, достоверность и репре-
зентативность проводимых исследований. 

Обосновывается вывод, что использование возможностей современных ком-
пьютерных средств и специализированного программного обеспечения являет-
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ся перспективным направлением обеспечения производства судебно-баллисти-
ческих экспертиз. 

 
Ключевые слова: криминалистика, судебная баллистика, огнестрельное ору-

жие, следы оружия, размерные и угловые характеристики, средство измерения, 
корреляционная обработка, цифровое изображение, измерительная информация. 
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USING CORRELATIVE PROCESSING OF DIGITAL IMAGES  
IN FORENSIC BALLISTICS 
 
Measuring the parameters of forensic-ballistic expertise is an indispensable condi-

tion for determining the type and specific specimen of hand-held firearms. At the 
same time, an analysis of the relevant methods and nomenclature of technical means 
used in the conduct of forensic ballistic studies shows that at present there are  
a number of practical questions that need substantive resolution. 

The development and introduction into practice of expert departments of modern 
methods of research of forensic objects contribute to an increase in the scientific level 
of expert opinions and their validity. Non-destructive methods of research, the neces-
sity of priority application of which is confirmed by practical activities of law enforce-
ment bodies and expert institutions, occupy a special place among these methods. 

The theoretical principles and principles of the computer implementation of the al-
gorithm for measuring the traces of hand firearms on bullets and cartridges using 
methods of correlation analysis of digital images are presented in the article. 

It is noted that the development of new programs for processing digital images  
of objects of expert research will allow expanding the list of methods and instruments 
of measurement and thereby improve the quality, reliability and representativeness  
of the studies. 
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The conclusion is justified that the use of the capabilities of modern computer fa-
cilities and specialized software is a promising direction for ensuring the production  
of forensic ballistics. 

 
Key words: criminalistics, judicial ballistics, firearms, traces of weapons, dimen-

sional and angular characteristics, measuring instrument, correlative processing, digi-
tal image, measurement information. 

 
* * *  

 
Сущность любого вида судебной экспертизы, в том числе судебной балли-

стической экспертизы патронов (боеприпасов), используемых для стрельбы 
из ручного стрелкового огнестрельного оружия, заключается в применении раз-
личных методов научного познания, причем одним из основных является изме-
рение. Оно дополняет качественные методы точными количественными ха-
рактеристиками, в результате чего осуществляется переход от наблюдения  
к математическим абстракциям (моделям), выявляются реальные признаки и свой-
ства исследуемых объектов, познается их сущность.  

Экспертная практика свидетельствует о том, что решение задач в рамках 
экспертного исследования объектов судебных баллистических экспертиз невоз-
можно без применения соответствующих средств измерения. Это касается также 
решения всех видов задач в процессе экспертного исследования — идентифи-
кационных, диагностических, классификационных и ситуационных. Практиче-
ская потребность экспертных учреждений в процессе решения задач судебной 
баллистической экспертизы предполагает не только установление сходства или 
различий объектов исследования, но и определение числового выражения, что 
впоследствии позволяет соотнести рассматриваемые величины на основе их коли-
чественных показателей.  

Экспертными подразделениями часто решаются задачи, связанные с уста-
новлением модели ручного стрелкового огнестрельного оружия, а также его 
конкретного экземпляра, из которого была выстрелена изъятая в ходе осмотра 
места происшествия пуля или гильза.  

В следах на пулях и гильзах патронов (боеприпасов) отображаются особен-
ности, индивидуализирующие вид, модель и конкретный образец ручного 
стрелкового огнестрельного оружия. Данные особенности характеризуются ин-
дивидуальной совокупностью признаков и обусловлены технологическими осо-
бенностями процесса изготовления деталей соответствующего образца такого 
оружия, для стрельбы из которого использовался патрон (боеприпас).  

Исследователями рассматривался вопрос о возможности определения ис-
точника происхождения и способа изготовления с точки зрения установления 
характеристик следов канала ствола ручного стрелкового огнестрельного ору-
жия на стреляных пулях. Известно, что размерные характеристики ширины по-
лей нарезов определяются конструкторской документацией и составляют 
для пистолета Макарова (далее — ПМ) — 4,5+0,2, пистолета самозарядного 
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малогабаритного (далее — ПСМ) и пистолета ИЖ-75 — 2+0,1, пистолета Байкал-
442 — 3+0,2 мм. Важным параметром при определении модели ручного стрелко-
вого огнестрельного оружия является и угол наклона полей нарезов, характери-
зующийся их шагом в канале ствола. У пистолетов ПМ и Байкал-442 при угле 
наклона полей нарезов 6°23', шаг нарезов составляет 260 ±20 мм, у пистолетов 
ПСМ и ИЖ-75 — 3°28' и 290 ±20 мм. Указанные величины рассчитываются ис-
ходя из необходимых внешнебаллистических параметров для каждого вида па-
тронов (боеприпасов) заводского изготовления на стадии проектирования.  
С учетом данных обстоятельств А. В. Кокин указывает, что величина угла на-
клона следов полей нарезов на пулях, выстреленных из самодельных стволов, 
может существенно отличаться от заводских значений [1; 2, с. 63].  

Кроме того, в практике диагностических баллистических исследований сле-
дов ручного стрелкового оружия на пулях и гильзах патронов (боеприпасов) по-
ка остается невостребованным такой параметр, как высота неровностей профи-
ля. Вместе с тем, как указывает Е. И. Сташенко, высота и глубина трасс  
в следах на выстреленных пулях отражают качественное состояние поверхно-
сти полей и нарезов в канале ствола ручного стрелкового огнестрельного ору-
жия. Так, от следообразующих поверхностей малоизношенных стволов образу-
ются трассы в следах на поверхности пуль высотой и глубиной 3×10-4—8×10-3 
мм; у стволов средней изношенности высота профиля может достигать 11×10-3—
15×10-3 мм; при выстреле из ствола со значительным износом — 2×10-2 мм  
и более [3, с. 30, 31]. 

Измерять высоту неровностей профиля следов канала ствола на метаемом 
элементе (пуле) возможно лишь с помощью двойного микроскопа Линника 
(МИС-11) — сложного оптико-механического устройства, отсутствующего в боль-
шинстве экспертных подразделений, в результате чего использование данного 
параметра в практике производства судебных баллистических экспертиз было 
разработанным не в полной мере [4, с. 211, 212]. 

Кроме того, поскольку в результате измерений истинное значение физиче-
ской величины получить невозможно, актуальным представляется вопрос о до-
пустимом значении погрешности проводимых измерений, при котором отклоне-
ние действительного значения измеренной величины от истинного позволяет 
использовать полученный результат для решения поставленной экспертной 
задачи.  

В Государственном комитете судебных экспертиз Республики Беларусь се-
годня применяется автоматизированная идентификационная баллистическая 
система «ТАИС-040» производства ЗАО «ЛДИ — Русприбор» (г. Санкт-Петер-
бург, Российская Федерация). Несмотря на высокую эффективность примене-
ния, указанная система является дорогостоящей, а с учетом сравнительно редкой 
потребности в ее использовании приобретение ее для районных и областных 
экспертных подразделений как практически, так и экономически нецелесооб-
разно. 

По мнению исследователей, на данном этапе практически применимой явля-
ется частичная автоматизация экспертных исследований, которая в силу 
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большей доступности и гибкости способна существенно упростить процесс произ-
водства судебной баллистической экспертизы применением не специализиро-
ванных средств, а обычного оборудования и персонального компьютера [5]. 
Указанный подход был воплощен в разработанном средстве измерения, осно-
ванном на обработке цифровых стереоизображений следов ручного стрелково-
го огнестрельного оружия на пулях и гильзах с помощью специализированного 
программного средства (использующего корреляционный анализ и установлен-
ного на персональном компьютере) и применении соответствующей методики 
проведения измерений. Для реализации рассматриваемого направления со-
вершенствования производства судебных баллистических экспертиз и исследо-
ваний разработано специальное программное приложение, которое вошло в со-
став созданного программно-аппаратного комплекса (далее — ПАК) «БИЗАНЬ» 
(Баллистический ИЗмерительный АНализатор).  

Помимо персонального компьютера, на котором установлено необходимое 
приложение, в состав ПАК «БИЗАНЬ» входят стереоскопический микроскоп 
МСП-1 (состоит на вооружении экспертных подразделений Государственного 
комитета судебных экспертиз Республики Беларусь), координатный предметный 
стол с препаратодержателем (предназначен для базирования и перемещения 
объекта исследования при получении стереоизображения), индикатор ИЧ-10 
(для измерения величины перемещения объекта), цифровая фотовидеокамера 
и объект-микрометр (для осуществления предварительной калибровки прибора) 
(рис. 1).  

 
 

 
 

Рис. 1. Общий вид разработанного средства измерения 
 
Принцип действия разработанного программно-аппаратного комплекса изо-

бражен на функциональной схеме (рис. 2). В фотоприемной матрице фотокаме-
ры (5) через оптическую систему микроскопа (4) формируется первое цифровое 
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изображение объекта исследования (следа). Далее с помощью блока микропе-
ремещения (2) объект перемещается в горизонтальной плоскости на расстояние 
L, где ведется получение второго изображения. 

 
Рис. 2. Функциональная схема устройства измерения 

параметров следов: 1 — измеряемый объект, 2 — блок микроперемещения,  
3 — микроскоп, 4 — оптическая система микроскопа, 5 — фотоприемная матрица  

фотовидеокамеры, 6 — контроллер, 7 — процессор, 8 — блок индикации 
 
Полученные изображения (стереопара) поступают в процессор (7), где про-

изводятся их обработка и получение параметров высот неровностей профиля, 
линейных и угловых размерных характеристик по описанному ниже алгоритму.  

На первом изображении, отображаемом в блоке индикации (8), указывается 
точка исследуемого объекта, до которой необходимо произвести измерение 
расстояния. Окно сканирования с аналогичными координатами автоматиче-
ски формируется программным приложением и на втором снимке стереопары. 
В процессоре сканируется первое изображение относительно второго по гори-
зонтали и вертикали, при этом вычисляется значение двухмерной нормирован-
ной корреляционной функции в соответствии с формулами: 
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где I1 — сигнал окна сканирования первого изображения; I2 — сигнал окна 

сканирования второго изображения; xmax, ymax — размер сканирующего окна по 
горизонтали и вертикали соответственно; Δx, Δy — сдвиг по горизонтали и вер-

тикали соответственно; 1 2,I I  — средние значения сигнала в первом и втором 
окне сканирования соответственно; n = 1, 2 [6; 7].  

Из приведенного выражения следует, что при осуществлении измерений по-
лученные изображения стереопары сканируются по горизонтали и вертикали, 
что компенсирует возможное отклонение перемещения измеряемого объекта. 
По положению максимального значения нормированной корреляционной функ-
ции (1) определяют сдвиг между изображениями ΔxА = х'1 — х1. Дальность RА 
до выделенной точки объекта определяется из выражения:  

А
А

⋅
=

∆
f LR

x ,                                                     (2) 
где L — перемещение объекта исследования по горизонтали, f — фокусное 

расстояние фотовидеокамеры. Аналогичным образом находится расстояние RB 
до точки В объекта с координатами на первом и втором фотоснимках х2 и х'2 
соответственно. По положению максимального значения нормированной корре-
ляционной функции (1) определяют сдвиг между изображениями ΔxВ = х'2 — х2,  
а дальность Rв до точки В определяется из выражения:  

В
В

⋅
=

∆
f LR

x .                                                          (3) 
По разности расстояний до указанных пользователем точек исследуемого 

объекта (точки А и В) определяется высота профиля поверхности исследуемого 
объекта ΔR = RВ — RА.  

Устройство позволяет проводить измерения линейных размеров на иссле-
дуемом объекте между указанными двумя выбранными точками следующим 
образом: после определения значения расстояния до i-того объекта измерения 
Ri и расстояние между указанными точками на фотоприемной матрице ширина 
измеряемого объекта Di и высота Hi высчитываются из выражений: 
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i
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=
,                                                 (4) 

где хi, yi — размеры измеряемого объекта (расстояние между точками) на 
фотоприемной матрице по горизонтали и вертикали соответственно. 
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Система обеспечивает также измерение угла наклона следов полей нарезов 
канала ствола на пулях относительно ее продольной оси. Выражение для опре-
деления угла наклона следа нареза α имеет следующий вид: 

 

2 1

2 1

 −
α =  − 

X Xarctg
Y Y

,                                                    (5) 
 
где X1, Y1 — координаты на фотоприемной матрице начальной точки следа 

нареза, X2, Y2 — координаты его конечной точки.  
Корреляционная обработка цифровых фотоизображений позволяет опреде-

лить пространственное положение исследуемого объекта на матрице с точно-
стью выше одного чувствительного элемента (пикселя). При этом точное значе-
ние расстояния между чувствительными элементами фотоприемной матрицы и 
значение фокусного расстояния объектива фотовидеокамеры, с помощью кото-
рых получаются изображения, не имеют практического значения, поскольку мо-
гут быть определены в процессе калибровки средства измерения по эталонным 
мерам.  

Высокая точность поучаемых результатов измерения обусловлена повышен-
ными требованиями к их результатам, предъявляемыми как УПК Республики 
Беларусь, так и техническими нормативными правовыми актами, направленны-
ми на обеспечение права на защиту законных интересов граждан от недосто-
верных результатов измерений.  

Точность исследований, проводимых с применением разработанного ПАК, 
в значительной степени зависит от размеров фотоприемной матрицы фотови-
деокамеры устройства. Например: если размер фотоприемной матрицы фото-
аппарата, используемой в средстве измерения, равен 22,5×15 мм, или 
5472×3648 пикселей, то размер одного пикселя матрицы составит по формуле: 

 

 
( ),104

5472
5,22 4 мм

a
xn −×===

                                     (6) 
 
где: n — размер одного пикселя матрицы (мм); 
 x — линейный размер матрицы по одной из сторон (в мм); 
 a — количество пикселей по выбранной стороне. 
Отклонение измеренных параметров от их истинных значений составит не бо-

лее 4×10-4 мм, что в соответствии с положениями действующих на территории 
Республики Беларусь технических нормативных правовых актов в сфере ис-
пользуемых средств измерений позволит проводить измерение размерных ха-
рактеристик следов до пятого класса точности.  

Таким образом, допустимая погрешность измерений, используемая в прак-
тической деятельности при производстве идентификационных судебных 
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баллистических экспертиз, значительно превышает предельную погрешность 
разработанного средства измерения.  

Интерфейс программного приложения для определения линейных и угловых 
характеристик ПАК «БИЗАНЬ» включает следующие пользовательские элемен-
ты: информационную строку; общие инструменты (открыть, сохранить, очи-
стить); функциональные инструменты (выделение, перемещение, удаление); 
калибровка, настройка параметров отображения и измерения; переключение 
режима просмотра: включить/выключить измерение линейных величин, вклю-
чить/выключить измерение угловых величин; включить/выключить измерение 
линейных и угловых величин, активное окно (рис. 3).  

 

 
 

Рис. 3. Вид интерфейса программного приложения ПАК «БИЗАНЬ» 
при активации вкладки «Открыть» 

 
После активации программного приложения осуществляются ввод фотоизо-

бражения участка поверхности объекта с измеряемым следом и калибровка 
средства измерения. 

Процесс калибровки необходим перед проведением измерений каждого но-
вого объекта исследования. В держателе координатного столика микроскопа 
закрепляют объект исследования и с помощью окулярной линейки микроскопа 
производят измерение расстояния между двумя выбранными на объекте точка-
ми, например между «боевой» (отметка А) и «холостой» (отметка Б) гранями 
следа поля нареза (рис. 4). В программном приложении выбирают инструмент 
включения измерения линейных величин («длина») и путем соединения указан-
ных точек в активном окне программного приложения вносят измеренное для 
первой линии с помощью микроскопа расстояние, после чего нажимают инстру-
мент «калибровать». В активном окне первоначальное значение размерной ха-
рактеристики должно измениться на введенное в процессе калибровки значе-
ния. Процесс калибровки на этом завершается. 
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Рис. 4. Вид активного окна программного приложения при калибровке 
 
На рисунке 5 иллюстрируется пример работы измерительной системы в ходе 

измерения линейных и угловых параметров следов канала ствола ручного 
стрелкового огнестрельного оружия, отобразившихся на пуле, по цифровому 
фотоизображению. При этом следует учитывать, что «первичные» следы на по-
верхности стреляной пули должны быть параллельны нижнему краю активного 
окна программного приложения, что обусловлено алгоритмом функционирования. 

 

 
 

Рис. 5. Пример результатов измерения параметров следа канала ствола  
на выстреленной пуле (значения расстояний приведены в миллиметрах,  

значения углов — в градусах и минутах) 
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После калибровки системы пользователь, включая режимы измерения необ-
ходимых параметров исследуемого объекта, производит замеры в активном ок-
не программного приложения с использованием манипулятора «мышь» (левой  
и правой ее клавишами) путем откладывания условных отрезков в контрольных 
точках изображения. При этом в зависимости от необходимого параметра ря-
дом с отрезками в прямоугольниках отображаются соответствующие линейные 
и угловые параметры. В случае необходимости мерные отрезки можно удалить 
и произвести измерение заново по описанному выше алгоритму. 

Цифрами показаны расстояния между выбранными точками в измеряемом 
следе в миллиметрах и углы наклона следов от «боевой» и «холостой» граней 
полей нарезов к продольной оси пули в градусах и минутах.  

На рисунке 5 показаны также результаты измерения расстояний между от-
дельными бороздками, отобразившимися во вторичном следе поля нареза ка-
нала ствола, расстояние между которыми составляет 220 мкм и 60 мкм соответ-
ственно. 

Кроме возможности производства измерений на стреляных пулях, указанная 
измерительная система способна определять линейные и угловые параметры 
следов на гильзах. На рисунках 6 и 7 отражены результаты измерений линей-
ных и угловых параметров следов оружия после производства выстрела на 
гильзе патрона, выстреленного из пистолета ИЖ-70-18МЕ. Таким образом, при-
веденный иллюстративный материал подтверждает вывод о том, что система 
обеспечивает необходимую точность проводимых измерений при простоте при-
менения без использования дорогостоящего и сложного оборудования. 

 

  
Рис. 6. Вид результатов 

измерения линейных параметров  
следов бойка ударника, отражателя, 

досылателя затвора на гильзе 
 

Рис. 7. Вид результатов 
измерения линейных и угловых 

параметров взаиморасположения следов 
выбрасывателя и отражателя на гильзе 
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По разности расстояний до точек объекта можно определить глубину профи-
ля следа поля нареза на пуле в определенной точке (рис. 8). Так, для точки, 
расположенной в верхней части снимка на расстоянии R = 15,20 мм, высота 
профиля следа составляет 390 мкм (ΔR = 15,20 — 14,81 = 0,39 мм), а для точки 
профиля на расстоянии R = 14,38 мм в нижней части снимка следа — 330 мкм 
(ΔR = 14,38 — 14,05 = 0,33 мм).  

 

 
 

Рис. 8. Вид результатов измерения высот неровностей  
профиля на участке следа поля нареза канала ствола 

 
Программное приложение позволяет сохранять изображения следов на пу-

лях и гильзах с размерными характеристиками в буфер обмена персонального 
компьютера, на котором установлено программное приложение, либо в виде 
отдельного файла в формате «.jpg» для последующего использования при под-
готовке иллюстративного материала к заключению эксперта [6; 7].  

Полученные в ходе апробации программно-аппаратного комплекса в Госу-
дарственном комитете судебных экспертиз Республики Беларусь результаты 
подтверждают высокую эффективность разработанного программно-аппарат-
ного комплекса, предназначенного для получения линейных, угловых и высот-
ных характеристик профиля (микрорельефа) следов ручного стрелкового огне-
стрельного оружия и входящего в него программного приложения при решении 
различных задач в рамках производства судебных баллистических экспертиз. 

Таким образом, изложенное позволяет сформулировать следующие выводы: 
1. Использование технических средств измерения при производстве судеб-

ных баллистических экспертиз обусловлено процессом научного познания и прак-
тической потребностью в применении методов, наряду с качественными, коли-
чественной оценки сущности и свойств объектов исследования. Установление 
их совокупности позволяет при проведении судебно-баллистического исследо-
вания обеспечить обоснованность полученных результатов и достоверность 
выводов.  

2. Применение разработанного программно-аппаратного комплекса для 
измерения линейных и угловых параметров, высот неровностей профиля объ-
ектов исследования при производстве судебной баллистической экспертизы 
позволит получать измерительную информацию необходимой точности и дос-
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товерности, способствует повышению репрезентативности количественных по-
казателей измеряемых величин и, следовательно, эффективности использова-
ния для этого имеющегося в экспертных подразделениях оборудования.  
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ПРОИЗВОДСТВО  
СУДЕБНЫХ СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТИЗ  
В УСЛОВИЯХ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ 
 
В статье рассматриваются актуальные вопросы расследования преступле-

ний экономической направленности в сфере строительства в контексте обстоя-
тельств, подлежащих установлению при совместной деятельности следовате-
лей и специалистов-строителей; определены направления и особенности 
использования специальных строительно-технических знаний. 

Авторы статьи обращают внимание на то, что возможности следователей, 
доступные им методы и технические средства познания, навыки их применения 
оказываются недостаточными для установления значимых для уголовного дела 
фактов, выявления скрытых связей, свойств, признаков исследуемых объектов 
и решения других задач расследования экономических преступлений в сфере 
строительства. В полной мере это относится к установлению видов, объемов, 
качества и стоимости фактически выполненных строительно-монтажных и спе-
циальных работ по возведению, ремонту (реконструкции, реставрации) строи-
тельных объектов, на основании которых устанавливается материальный 
ущерб — квалифицирующий признак рассматриваемых преступных деяний. 
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На основе практического опыта авторов статьи приводятся рекомендации по 
организации взаимодействия следователей и специалистов-строителей в слож-
ных следственных ситуациях при недостаточности исходных данных, необходи-
мых для производства строительно-технических экспертиз.  

 
Ключевые слова: судебно-строительная экспертиза, расследование, специ-

альные строительно-технические знания, недостаточность исходных данных.  
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PRODUCTION OF LEGAL CONSTRUCTION TECHNICAL EXPERTISES  
WITHIN THE CONDITIONS OF LACK OF BASIC DATA 
 
The article describes essential issues of investigation of economic crimes in the 

area of construction under the circumstances, which must be explored within joint 
activity of investigators and building experts; the directions and features of use of special 
construction and building-technical knowledge are defined. 

The authors focus on the possibilities of investigators, available methods and 
technical means of knowledge, skills of their application, which are insufficient for 
identifying the facts, significant for criminal case, identification of the hidden interac-
tions, properties, signs of the explored objects and the solution of other problems  
of investigation of economic crimes in the field of construction. It refers to identifying 
types, volumes, qualities and costs of actually performed construction and special 
works on construction, repairing (reconstruction, restorations) construction objects on 
the basis of which the material damage — the qualifying sign of the considered crimi-
nal actions is established. 

On the basis of authors’ practical experience the article contains recommenda-
tions about the organization of interaction between investigators and building experts 
in complicated investigative cases within the lack of basic data necessary for produc-
tion of construction technical expertises. 

 
Key words: legal construction technical expertise, investigation, special construc-

tion technical knowledge, lack of basic data. 
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Прогрессирующие темпы развития науки и техники требуют повсеместного 
использования специальных знаний в судопроизводстве, способствуют его объ-
ективизации, укреплению гарантий соблюдения прав и законных интересов гра-
ждан и государства. Расширение сферы действия специальных знаний эксперта 
и специалиста в уголовном судопроизводстве обусловлено не только необхо-
димостью объективизации процесса доказывания, видоизменением структуры 
преступности, повышением по многим направлениям ее интеллектуальной со-
ставляющей, усилением противодействия на всех этапах судопроизводства, но 
и интеграцией (дифференциацией) научного знания, что обусловливает воз-
можность использования в доказывании по уголовным делам достижений 
современной науки. 

Совершенствование практики выявления, раскрытия и расследования пре-
ступлений в сфере строительства требует проведения разноплановых эксперт-
ных исследований строительных объектов и территорий, функционально свя-
занных с ними. Система специальных строительно-технических знаний, навыков 
и умений, используемых в современном уголовном судопроизводстве, имеет 
достаточно сложную структуру и высокую динамику развития, отражающую 
темпы совершенствования строительной индустрии.  

В настоящее время наиболее востребованы стоимостные* строительно-
технические экспертизы, которые назначаются и проводятся при расследовании 
таких преступлений, совершаемых в сфере строительства, как: мошенничество 
(ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее — УК РФ)), присвое-
ние или растрата (ст. 160), злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ), 
злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ). Во всех случа-
ях требуется установление материального ущерба, нанесенного в результате их 
совершения, что является квалифицирующим признаком перечисленных пре-
ступных деяний.  

Кроме того, нередко следователи в процессе расследования преступлений 
сталкиваются с необходимостью преодоления барьеров, представляющих со-
бой полное либо частичное отсутствие сведений об обстоятельствах, подлежа-
щих доказыванию, и об источниках получения этих сведений, в том числе ис-
ходных данных, необходимых для назначения стоимостных строительно-
технических экспертиз [1, с. 30].  

Сотрудники судебно-экспертных и экспертно-криминалистических учрежде-
ний (эксперты), обладающие специальными строительно-техническими знания-
ми, способны оказать помощь в рамках назначения и производства строитель-
но-технической экспертизы [2]. Существенное значение в данном случае имеет 
возможность использования знаний и опыта экспертов-строителей, особенно  
на первоначальном этапе расследования, когда сведения о преступлении не-
полны. В процессе грамотного и комплексного применения специальных знаний 
экспертов и специалистов возможно получить максимально полные и достовер-
ные данные о событии преступления, преступниках и т. д. 

С учетом сложившейся практики в случае отсутствия тех или иных необ-
ходимых для производства стоимостных строительно-технических экспертиз  
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исходных данных, документов (договорная, исходно-разрешительная, проектно-
сметная, исполнительная документация и т. д.) эксперты в установленном зако-
ном порядке должны направить в адрес органа (лица), назначившего эксперти-
зу, ходатайство об их предоставлении. Неудовлетворение данного ходатайства 
не является основанием для подготовки сообщения о невозможности дать за-
ключение эксперта. При отсутствии каких-либо документов и, соответственно, 
сведений, имеющих отношение к предмету исследований, эксперты-строители 
должны стремиться восполнить эти сведения в процессе не только натурных 
исследований строительных объектов при производстве экспертизы, но и изуче-
ния изъятой документации, участия в допросах проходящих по делу лиц, оказы-
вая помощь следователю и сотрудникам оперативных подразделений в качест-
ве специалистов при производстве следственных, а также иных процессуальных 
действий и оперативно-разыскных мероприятий. 

Для того чтобы подтвердить или опровергнуть обоснованность имеющейся 
в распоряжении оперативных и следственных органов информации о завыше-
нии объемов и стоимости выполненных строительных работ, оформлении под-
ложных документов, внесении ложных записей в первичные учетные документы 
при приемке выполненных работ, в том числе о необоснованном списании бюд-
жетных средств, выделяемых для выполнения строительных и ремонтных ра-
бот, эксперты-строители, принимая участие по делу в качестве специалистов, 
могут реализовать различные варианты результативного использования специ-
альных строительно-технических знаний. 

Специалист-строитель, осуществляя свою определенную законом деятель-
ность (ст. 58 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации), обес-
печит эффективность выполнения следственных действий: 

— содействием в поиске предпроектной, проектной, исполнительной, дого-
ворной, а также иной документации, имеющей отношение к выполнению строи-
тельных работ, результаты которых стали предметом уголовного расследова-
ния; знанием того, где документация обычно хранится или размещается, что 
позволит сократить сроки ее поиска и обнаружения; 

— систематизацией изъятой документации по тем основаниям, которые не-
обходимы для обеспечения эффективности ее последующего изучения (по хро-
нологии выполнения работ, их видам; по исполнителям — подрядным и субпод-
рядным организациям и пр.); 

— определением полноты документальных исходных данных, необходимых 
для проведения последующих судебно-экспертных исследований; установлени-
ем перечня «недостающих» документов; 

— выделением из числа руководящих, а также инженерно-технических ра-
ботников тех лиц, которые в силу своего должностного положения обладают 
либо должны обладать информацией о том, какой документацией, имеющей 
значение для уголовного дела, располагает та или иная организация и где кон-
кретно она может храниться; 



ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ И ИССЛЕДОВАНИЙ  

                                            СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА № 1 (53) 2018 
 

58 

— участием в допросе фигурантов по делу в целях установления факта на-
личия (отсутствия) тех или иных документов, поиск которых оказался безре-
зультатным; 

— прогнозированием сроков и стоимости производства судебной строитель-
но-технической экспертизы по конкретному уголовному делу; 

— определением потенциальных экспертов (экспертных организаций или уч-
реждений), которые смогут провести необходимые судебно-экспертные иссле-
дования на высоком профессиональном уровне с оптимальными временными  
и финансовыми затратами; 

— подготовкой вопросов, ставящихся на разрешение экспертов, с той фор-
мулировкой и в той последовательности, которые в полной мере будут соответ-
ствовать содержанию и последовательности проведения судебно-экспертных 
исследований; 

— фиксацией результатов работ, фактически выполненных на строительном 
объекте (прежде всего фото- и видеосъемка), а также их правильным описани-
ем в той последовательности, в тех ракурсах и с той детализацией, которые 
обеспечивают максимально возможную полноту информации об объекте после-
дующего судебно-экспертного исследования. 

Отдельно следует остановиться на особенностях участия специалиста-
строителя в следственных действиях по осмотру местности, жилища, иного по-
мещения (строительного объекта). В ряде случаев при расследовании преступ-
лений в сфере строительства складываются сложные следственные ситуации, 
связанные с полным или частичным отсутствием тех или иных необходимых 
для производства стоимостных строительно-технических экспертиз исходных 
данных, документов (договорная, исходно-разрешительная, проектно-сметная, 
исполнительная документация и т. д.). Указанные документы заинтересованны-
ми лицами могут умышленно не составляться, фальсифицироваться или унич-
тожаться для сокрытия следов и информации о преступлении.  

Практический опыт свидетельствует, что даже в этих сложных следственных 
ситуациях эксперт-строитель может в результате экспертного исследования оп-
ределить стоимость и объемы фактически выполненных строительно-монтаж-
ных и специальных работ по возведению, ремонту (реконструкции) строитель-
ных объектов. Для этого при проведении следственных действий потребуется 
привлечение специалиста-строителя. 

Наиболее информативным следственным действием, проводимым с участи-
ем специалиста-строителя, является осмотра местности, жилища, иного поме-
щения (строительного объекта). Он целесообразен после допроса проходящих 
по делу лиц (подозреваемых, потерпевших, свидетелей) и выяснения особенно-
стей организации, финансирования и ведения строительно-монтажных и специ-
альных видов работ по возведению (ремонту) интересующего следствие строи-
тельного объекта, процессуального закрепления факта наличия (отсутствия) тех 
или иных документов. При получении на допросе сведений, способных воспол-
нить имеющиеся у следствия пробелы в документальном оформлении возведе-
ния (ремонта) строительного объекта, указанных лиц необходимо привлечь  
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к проведению осмотра строительного объекта с участием специалиста-
строителя. Эффективность использования его специальных знаний во многом 
определяет результативность рассматриваемого следственного действия.  

Накопленный авторами статьи опыт практической работы свидетельствует, 
что подробно составленный (с требуемой детализацией измерения и описания 
интересующего объекта и его элементов) и проиллюстрированный протокол 
осмотра строительного объекта, подготовленный с участием специалиста-
строителя и проходящих по делу лиц, поясняющих особенности проектных ре-
шений, последовательность фактически выполненных строительных работ, ха-
рактеристик используемых материалов позволит во многом восполнить недостаток 
исходных данных, необходимых для последующего проведения исследований 
по оценке стоимости строительного объекта в рамках производства судебных 
строительно-технических экспертиз. 

При последующем производстве судебной экспертизы использование экс-
пертом-строителем детализированных протоколов осмотра строительного объ-
екта, показаний проходящих по делу лиц и результатов натурного экспертного 
осмотра зданий, строений, сооружений, в отношении которых строительство 
завершено, находящихся в стадии возведения либо ремонта, объектов неза-
вершенного строительства позволит в условиях ограниченности документаль-
ных исходных данных (исходно-разрешительной, проектно-сметной, исполни-
тельной документации) решить стоимостные вопросы в категорической форме  
с использованием, например, укрупненных показателей стоимости на основе 
укрупненных сметных нормативов. 

Следует отметить, что, несмотря на многообразие форм использования спе-
циальных знаний, основным источником доказательственной информации по уго-
ловным делам в строительной сфере является заключение эксперта. При его 
подготовке, определив объем и содержание уже имеющихся документальных 
данных и данных, полученных в процессе проведения допросов проходящих по 
делу лиц и осмотров строительных объектов, эксперты выявляют недостающие 
материалы и в установленном законом порядке восполняют их в ходе натурных 
исследований или удостоверяются в невозможности их восполнения. 

Невозможность восполнения исходных данных должна быть оформлена до-
кументально: либо соответствующим письменным ответом (отказом) органа 
(лица), назначившего экспертизу, либо ходатайством эксперта, оставшимся без 
ответа. В последнем случае отсутствие реакции следователя или суда (судьи) 
должно быть отражено во вводной части заключения эксперта как одна из форм 
неудовлетворения ходатайства экспертов. Если эксперты не выполнят действия 
по подготовке ходатайств и не отразят реакцию (отсутствие таковой) на него 
органа (лица), назначившего экспертизу, они не смогут в ходе их допроса над-
лежащим образом обосновать свою осведомленность не только в том, что тех 
или иных необходимых для исследования документов нет в материалах дела, 
но и в том, что они отсутствуют вовсе либо экспертам было отказано в их пре-
доставлении.  
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Таким образом, с учетом сложности расследования преступлений в сфере 
строительства в условиях отсутствия (недостаточности) исходных данных 
представляется особенно важным акцентировать внимание следователей на 
необходимости использовать при сборе и оценке имеющихся доказательств 
знания и опыт экспертов и специалистов. Деловое взаимодействие с лицами, 
обладающими специальными строительно-техническими знаниями, обеспечит 
следователям и суду не только возможность правильно оценить уже 
имеющиеся доказательства, но и позволит выявить новые их источники, что 
в конечном счете будет способствовать сбору надежной доказательственной 
базы по уголовным делам экономической направленности в сфере строи-
тельства.  

 
_____________________ 
* Здесь термин «стоимостные» указывает на виды исследований, проводи-

мых в рамках производства судебных строительно-технических экспертиз, пред-
мет которых включает стоимость выполненных строительных работ, а также 
использованных материалов, изделий и конструкций. 
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КОМБИНАТОРНЫЙ АНАЛИЗ КАК МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ  
В СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ДЕРМАТОГЛИФИКЕ И ДАКТИЛОСКОПИИ 
 
В статье рассмотрены сущность, возможности и варианты использования 

комбинаторного анализа применительно к решению научных и экспертных за-
дач судебно-медицинской дерматоглифики и дактилоскопии. Приведены исто-
рически первые примеры использования комбинаторного анализа в системе 
дактилоскопической регистрации и учета, малоизвестные варианты комбина-
торного анализа, применяемые в антропологических и медицинских исследова-
ниях (в рамках этнической, медико-генетической и судебно-медицинской дерма-
тоглифики).  

Представлены оригинальные способы использования комбинаторного ана-
лиза для решения реконструктивных и диагностических задач по определению 
общих признаков личности (расы, пола и др.) с помощью дерматоглифического 
метода исследования. Показаны преимущества комбинаторного анализа в сравне-
нии с традиционными способами исследования признакового пространства па-
пиллярных узоров, основанными на анализе диагностической информативности 
отдельных признаков с последующей их интеграцией: более высокая чувстви-
тельность и специфичность, меньшее количество ложных положительных либо 
отрицательных результатов, более точный учет взаимозависимости дерматог-
лифических признаков, составляющих ту или иную комбинацию. 

Ключевые слова: дактилоскопия, дерматоглифика, диагностика, иденти-
фикация личности, комбинаторный анализ, отпечатки пальцев, папиллярный 
узор, следы рук. 
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IN FORENSIC MEDICAL DERMATOGLYPHIC AND DACTILOSCOPY 
 
The essence, possibilities and variants of using combinatorial analysis as applied 

to solving scientific and expert problems of forensic dermatoglyphics and fingerprint-
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ing are considered in the article. Historically, the first examples of the use of combina-
torial analysis in the system of fingerprinting and recording, the little-known variants of 
combinatorial analysis used in anthropological and medical research (within the 
framework of ethnic, medical genetic and forensic dermatoglyphics) are given his-
torically.  

The original ways of using combinatorial analysis for solving reconstructive and 
diagnostic problems for determining common characteristics of an individual (race, 
sex, etc.) with the help of a dermatoglyphic method of research are presented. The 
advantages of combinatorial analysis in comparison with traditional methods for 
studying the characteristic space of papillary patterns based on the analysis of the 
diagnostic information content of individual traits with their subsequent integration are 
shown: higher sensitivity and specificity, fewer false positive or negative results,  
a more accurate account of the interdependence of those composing this or that 
combination dermatoglyphic signs. 

 
Key words: dactyloscopy, dermatoglyphics, diagnosis, identification, combinatorial 

analysis, fingerprints, papillary pattern, traces of hands. 
 

* * *  
 
Комбинаторный анализ (или комбинаторика) представляет собой самостоя-

тельный раздел математики, «изучающий дискретные объекты, множества и отно-
шения на них» [1]. Его целью является изучение комбинаторных конфигураций 
(перестановок, сочетаний, размещений и др.), алгоритмов их построения и оп-
тимизации, а также решение задач перечисления, в том числе определение 
разнообразия и распространенности конфигураций. 

В силу ряда уникальных свойств комбинаторный анализ применяется в об-
ластях знаний, оперирующих большим количеством дискретных объектов, 
свойств или признаков, расположение которых определяет варианты производ-
ных от них событий, — в информатике, генетике, биохимии и многих других, 
в том числе в дактилоскопии и дерматоглифике. Факт последнего, между тем, 
является малоизвестным, и причина тому — частотность или неэффективность 
комбинаторного анализа как такового, а использование его под другими назва-
ниями, зачастую далекими от абстрактных математических терминов. 

В последние годы в связи с активным развитием судебно-медицинской дер-
матоглифики открылись новые возможности применения комбинаторного ана-
лиза при изучении признакового пространства папиллярных узоров, что делает 
сам дерматоглифический метод более чувствительным и специфичным, а осно-
ванные на нем методики — более точными. Раскрытие содержания новых воз-
можностей комбинаторного анализа и определение перспектив его использова-
ния в научных (прежде всего, поисковых) и экспертных (и дерматоглифических, 
и дактилоскопических) исследованиях составили цель настоящей работы. 

Исторически первым примером применения комбинаторного анализа в ис-
следовании признакового пространства папиллярных узоров является дактило-
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скопическая формула (разработана на рубеже XIX и XX вв. английским крими-
налистом E. Henry [2]). Она показывает, сколько и какие именно комбинации 
узоров возможны из двух признаков («наличие завиткового узора» и «отсутст-
вие завиткового узора») на десяти пальцах. В данном случае имел место такой 
вид комбинаторного анализа, как «размещение с повторением». При этом 
количество комбинаций равно nm, где n — количество значений признака (2), 
m — количество признаков (10). Комбинаторный анализ позволил определить 
теоретически возможные признаковые комбинации и их общее количество 
(210 = 1024), на основе чего была предложена наиболее рациональная система 
ведения учетных картотек и быстрого поиска подлежащих сравнению дактило-
скопических карт. В основу дактилоскопической формулы могли быть положены 
и другие признаки, например «наличие дугового узора» и «отсутствие дугового 
узора» или «наличие петлевого узора» и «отсутствие петлевого узора». Однако 
фактически встречаются далеко не все комбинации (в силу биологических зако-
нов некоторые из них оказываются «запрещенными»), а наибольшее их количе-
ство наблюдается именно для завитковых узоров — поэтому данные узоры  
и легли в основу ставшей известной и по сей день используемой в криминали-
стической практике дактилоскопической формулы. 

С современных позиций дактилоскопическая формула может воспринимать-
ся не только как удобная «сортировочная и поисковая система», но и как источ-
ник диагностически важной информации о человеке. По данным О. С. Авдей-
чика [3], которые основаны на исследовании нескольких тысяч дактилоскопи-
ческих карт, те или иные варианты дактилоскопической формулы (или 
конфигурации) с различной частотой встречаются у мужчин и женщин, а наибо-
лее редкие из них свойственны почти исключительно лицам с маниакальным  
и (или) преступным поведением. В последующем на более крупном массиве 
дактилоскопических карт, исчисляемом более чем миллионом учетных единиц, 
эти данные были убедительно подтверждены (из доклада С. С. Самищенко на 
научно-практической конференции «Организация судебно-медицинской службы 
России на современном этапе: задачи, пути решения, результаты» в г. Вороне-
же 20 апреля 2016 г.). 

В антропологических и медицинских исследованиях объем материала, дос-
тупный одному ученому, как правило, измеряется всего лишь сотнями, а то и вовсе 
десятками единиц (сбор больших массивов данных ограничен трудностями во-
влечения в исследование волонтеров и целым рядом других объективных при-
чин), а потому применение дактилоскопической формулы для решения задач 
антропологии и медицины либо нерационально, либо попросту невозможно (на-
пример в случаях, когда исследуется малочисленная народность или группа 
больных с редким наследственным заболеванием). В связи с этим были разра-
ботаны иные способы комбинаторики, ориентированные на меньшие объемы 
выборок, но позволяющие учесть большее количество признаков. Наиболее из-
вестными из них являются мануары, бимануары и амбимануары, предложенные 
западноевропейским учеными H. Poll и H. Kirchmajr еще в начале XX в. [4]. 
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Мануары учитывают комбинации из двух типов узоров (дуговых и завитко-
вых, дуговых и петлевых или петлевых и завитковых), встречающихся на паль-
цах одной руки. Варианты конфигураций определяются общим количеством 
узоров первого и второго типа (от 0 до 5, всего по 6 вариантов) и возможными 
сочетаниями этих количеств. Например, для дуговых и завитковых узоров таким 
сочетаниями могут быть 0 и 0 (ни одного дугового и ни одного завиткового узора — 
все узоры петлевые), 0 и 1, 0 и 2, 0 и 3, 0 и 4, 0 и 5, 1 и 0, 1 и 1, 1 и 2, 1 и 3,  
2 и 0 и т. д. Для удобства восприятия информации мануары представляют  
в виде таблиц, в которых столбцы обозначают количество узоров первого типа, 
а строки — количество узоров второго типа. На пересечении (в ячейках табли-
цы) указывается количество наблюдений соответствующей комбинации. Теоре-
тически возможно 36 комбинаций (6х6). В результате сравнения частоты встре-
чаемости той или иной комбинации в исследованных группах делаются выводы 
о закономерностях изменчивости дерматоглифического фенотипа. Как правило, 
такие исследования направлены на выявление закономерностей этно- и расо-
генеза. В частности, установлено, что для народов монголоидной расы, в срав-
нении с европеоидами, характерны сочетания из малого количества дуговых 
узоров (от 0 до 1) и большого — завитковых (от 3 до 5), а наиболее харак-
терные комбинации 0 и 5, 0 и 4. Эти сведения представляют интерес для су-
дебно-медицинской и криминалистической практики, поскольку позволяют, 
пусть и в вероятной форме, высказать суждение о расовой принадлежности 
неизвестного человека. 

Однако, на наш взгляд, этот подход можно использовать в дактилоскопии 
и дерматоглифике для решения и других задач: установления признаков поло-
вого диморфизма, выявления маркеров высокого либо низкого роста. Ранее мы 
высказывали предложение о решении на основе мануаров задачи по установ-
лению принадлежности частей тела одному или разным лицам [5]. Дело в том, 
что на примере народов различных стран мира было достоверно установлено, 
что ряд сочетаний узоров является «запрещенным» — никогда не встречается 
у одного и того же человека. К таким сочетаниям относятся состоящие только 
из дуговых и завитковых (истинных) узоров, без петлевых (всего 4 комбинации):  
1 дуговой и 4 завитковых, 2 дуговых и 3 завитковых, 3 дуговых и 2 завитковых,  
4 дуговых и 1 завитковый (фактически встречается не 36 теоретически возмож-
ных комбинаций, а 32). Зная эту закономерность, можно исключить принадлеж-
ность двух объектов одному человеку, например, если один из них представлен 
фрагментом кисти с двумя пальцами, на которых дуговые узоры, а другой — 
фрагментом кисти с тремя пальцами, на которых завитковые узоры. Подобные 
ситуации, хотя и редко, могут иметь место в криминалистической практике — 
при обнаружении и исследовании нескольких групп следов рук (причем как  
с одного, так и с разных мест происшествий). На основе указанной закономер-
ности можно решить вопрос о минимальном количестве лиц, присутствовавших 
(оставивших свои следы) на месте происшествия, или о возможном присутствии 
одного и того же лица в местах разных происшествий. 
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Более сложными комбинациями являются бимануары (для их построения 
используются те же принципы, что и для мануаров, с той лишь разницей, что 
анализируются 10 пальцев обеих рук — теоретически возможное количество 
комбинаций равно соответственно 11х11 или 121) и амбимануары (комбинация 
из мануаров правых и левых рук — теоретически возможное количество комби-
наций равно 36х36 или 1 296). Бимануары и, особенно, амбимануары редко ис-
пользуются в антропологических и медицинских исследованиях, поскольку тре-
буют создания более представительных баз данных (в несколько тысяч 
единиц), но могли бы найти применение в дактилоскопических исследованиях. 
Амбимануары, например, в отличие от дактилоскопической формулы позволяют 
учесть не один тип узора, а сразу два, что дает возможность получить дополни-
тельную информацию об объекте исследования (неизвестном человеке). 

Еще одним вариантом комбинаторного анализа в исследовании признаково-
го пространства папиллярных узоров являются так называемые общие феноти-
пы. Наиболее известным вариантом общего фенотипа является представление 
его в виде записи буквенных обозначений встретившихся на пальцах обеих рук 
типов узоров, исходя из того что дуговые узоры обозначаются буквой латинско-
го алфавита «A», петлевые — «L», завитковые — «W» [6]. Варианты общего 
фенотипа: «A» (все узоры дуговые), «AL» (имеется хотя бы один дуговой и хотя 
бы один петлевой узор, но нет ни одного завиткового), «ALW» (встречаются все 
типы узоров), «LW», «L» и «W». Кроме того, выделяют варианты: «AW» — «за-
прещенный» и «0» — аномальный (концевые фаланги пальцев представлены 
«свободными полями», то есть папиллярными гребнями, не образующими клас-
сические типы узора, или дисплазиями, или же имеет место полное отсутствие 
гребешковой кожи). Особую ценность общие фенотипы имеют для медицинской 
дерматоглифики — при решении задач, связанных с поиском маркеров наслед-
ственных заболеваний, врожденных аномалий развития (с точки зрения иден-
тификации личности, частных признаков) и для изучения закономерностей 
наследования дерматоглифических признаков. 

В судебно-медицинской дерматоглифике общие фенотипы долгое время 
применялись для доказательства либо исключения кровного родства (по делам 
о спорном отцовстве, материнстве и подмене детей) и опосредованного уста-
новления личности (в практике судебно-медицинской идентификации личности 
по неопознанному трупу). Однако в настоящее время необходимость в этом 
почти отпала в связи с широким внедрением в экспертную практику высокоточ-
ных методов молекулярно-генетического анализа. В сложившихся условиях мы 
предлагаем адаптировать указанный вариант интегральной оценки дерматог-
лифического фенотипа для решения с его помощью новых задач, в частности 
о возможной принадлежности двух объектов (кистей) одному человеку. Для это-
го вначале необходимо изучить общие фенотипы отдельно для правых и левых 
рук (по 6 фенотипов, не считая аномальный и «запрещенный» варианты), затем — 
возможные комбинации общих фенотипов (6х6) и, наконец, — частоту встре-
чаемости возможных комбинаций в парах кистей, принадлежащих одному чело-
веку или двум разным неродственным друг другу лицам [7]. По нашим данным, 
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у одного и того же человека не встречаются комбинации «A» и «W», маловеро-
ятны комбинации «A» и «L», «A» и «LW», «AL» и «W». 

Существенным недостатком антропологической и медико-генетической 
дерматоглифики является сравнительно узкий круг первично распознаваемых 
признаков, используемых для дальнейшего анализа и решения на их основе 
научно-практических задач — как правило, это типы и ориентация узоров, если 
иметь в виду дерматоглифику пальцев рук, или типы узоров, осевые трирадиу-
сы и главные ладонные линии — если говорить о ладонной дерматоглифике. 
В судебно-медицинской дерматоглифике благодаря серии научно-исследова-
тельских работ последних лет [8—11] спектр первичных дерматоглифических 
признаков удалось существенно увеличить (за счет распознавания рудиментов 
папиллярных гребней, белых линий, подсчета количества гребней между цен-
тром и дельтами узора, измерения расстояний между центром и дельтами, 
центром и межфаланговой складкой и др.), что позволило вывести 
диагностические методики на качественно иной (значительно более высокий) 
уровень эффективности. При этом часть признаков оказались диагностически 
значимыми только благодаря комбинаторному анализу, поскольку он оказыва-
ется более чувствительным методом исследования. 

Так, традиционный подход в исследовании гребневого счета ладоней, осно-
ванный на сравнении средних арифметических значений и корреляционном 
анализе, показывал, что его значения статистически значимо не различаются 
среди европеоидов и монголоидов (p>0,05), а коэффициент корреляции с расой — 
слабой силы (r<0,08), что не открывало каких-либо перспектив для его практи-
ческого применения. Однако при изучении информативности признака с пози-
ций комбинаторного анализа выяснился его достаточно высокий диагностиче-
ский потенциал. Для этого нами была изучена комбинаторика гребневого счета 
между группами малых (М), средних (С) и больших (Б) значений. Установлено, 
что из трех признаков (гребневой счет между ладонными трирадиусами «a-b», 
«b-c» и «c-d» [5; 7]), имеющих по три значения (М, С и Б), теоретически 
возможно 27 различных комбинаций (33). Большинство комбинаций встретились 
в нашей выборке и оказались диагностически и статистически значимыми 
(p<0,05), причем некоторые («С-Б-М», «Б-Б-С») в 8—9 раз чаще наблюдались 
среди монголоидов, т. е. оказались высокоинформативными диагностическими 
«признаками» (по сути, комплексами признаков). 

Кроме того, с помощью комбинаторного анализа была установлена новая за-
кономерность: для монголоидов, в отличие от европеоидов, характерны такие 
сочетания признаков, в которых гребневой счет «b-c» (соответственно среднему 
и безымянному пальцам) больше, нежели гребневой счет «c-d» (соответственно 
безымянному пальцу и мизинцу). Это подтвердилось результатом такого вари-
анта комбинаторики, как «перестановка». Если значения гребневого счета меж-
ду ладонными трирадиусами (3 признака) располагать по рангу от бóльшего 
к меньшему, возможно получить 6 комбинаций (количество комбинаций равно 
n!, где n — количество признаков, ! — знак факториала, который означает про-
изведение натуральных чисел от 1 до n). При сравнении частоты встречаемости 
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полученных комбинаций в выборках европеоидов и монголоидов установили, 
что для европеоидов наиболее характерна комбинация «a-b»—«c-d»—«b-c» 
(счет «c-d» не на последнем месте). Для монголоидов — «a-b»—«b-c»—«c-d» 
и «b-c»—«a-b»—«c-d» (во всех счет «c-d», напротив, на последнем месте). 

С помощью комбинаторного анализа по-новому представляются и традици-
онные признаки. Так, типы пальцевых папиллярных узоров могут быть исследо-
ваны не только в пределах всех пальцев одной или обеих рук (как в мануарах 
или бимануарах), но и относительно четырех, трех и даже двух пальцев, что уже 
более приближено к криминалистической практике. По нашим данным, напри-
мер, комбинация ульнарного петлевого узора на указательном пальце и дугово-
го узора на среднем в 7 раз чаще встречается у европеоидов, нежели среди 
монголоидов, а комбинация дугового узора на среднем пальце и ульнарного 
петлевого на безымянном — в 9 раз чаще. В целом получены научно обосно-
ванные данные о существовании нескольких десятков высокоинформативных 
конфигураций, которые можно без труда применять в решении практических 
задач криминалистики и судебной медицины [12—14]. 

Строго говоря, комбинаторный анализ может быть проведен в отношении 
любых возможных комбинаций, состоящих не только из признаков пяти, 
четырех, трех или двух пальцев одной руки, но и для различных признаковых 
комбинаций двух рук, а также признаков руки и ноги. Кроме того, он может быть 
применен в отношении признаков одного папиллярного узора, если тот пред-
ставлен частями (фрагментами) и требуется решить вопрос о единстве их про-
исхождения (в данном случае целесообразно, к примеру, исследовать комбина-
торику относительно разновидностей центра и дельты узора), либо определить 
идентификационную значимость сочетания деталей папиллярного узора (в дак-
тилоскопии, как правило, определяют вероятности сочетания «концов», «ви-
лок», «обрывков» и других минуций в различных зонах пальцевых узоров и ла-
донных полей [15], либо решить диагностические задачи (по определению 
половой принадлежности неизвестного лица и т. д.). 

Так, комбинация типов папиллярных узоров (ТУ), рудиментов папиллярных 
гребней (РЛ) и вертикальных белых линий (БЛ) на большом пальце правой руки, 
если исходить из того, что распознаются A, Lr, Lu, Lw и W узоры (всего 5 типов), 
наличие (1) или отсутствие (0) рудиментов папиллярных гребней (всего 2 значе-
ния признака) и степень выраженности белых линий от 0 до 4 (всего 5 значений) 
теоретически может иметь 5х2х5 (или 50) различных конфигураций (фактически 
в исследованной нами выборке встретились 30 — результат ее относительной 
малочисленности, хотя в абсолютном исчислении она вполне представительна 
и состоит из 2 270 наблюдений). Примечательно, однако, что с помощью комби-
наторного анализа легко выявляются высокоинформативные статистически 
значимые (p<0,05) конфигурации (среди встретившихся). Характерные для муж-
чин конфигурации: ТУWРЛ1БЛ0 (в 12 раз более частая среди мужчин по сравне-
нию с женщинами), ТУLuРЛ1БЛ0 (в 9 раз), ТУLuРЛ0БЛ0 (в 4 раза). Характерные 
для женщин конфигурации: ТУLuРЛ0БЛ4 (в 10 раз более частая), ТУLuРЛ0БЛ4  
(в 10 раз), ТУLuРЛ0БЛ3 (в 9 раз), ТУWРЛ0БЛ3 (в 6 раз). 
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На основе комбинаторного анализа возможно решение вопроса об анатоми-
ческой принадлежности исследуемого объекта (или, применительно к кримина-
листической практике, о порядковом номере пальца). Так, например, в пределах 
одной руки признаковая комбинация из двух типов узоров A и W может встре-
титься в 20 (5! / (5—2)! = 120/6) конфигурациях (комбинаторный анализ в виде 
«размещения»; количество комбинаций равно n! / (n—m)!, где n — количество 
пальцев на руке, m — количество пальцев с признаком). По нашим данным,  
в выборке из 2 270 дактилоскопических карт возможные комбинации располо-
жились следующим образом: A1W2 — 12 наблюдений, A1W3 — 3, A1W4 — 15, 
A1W5 — 1, A2W3 — 4, A2W4 — 38, A2W5 — 10, A3W4 — 19, A3W5 — 7, A4W5 — 1, 
A2W1 — 31, A3W1 — 21, A4W1 — 5, A5W1 — 1, A3W2 — 6, A4W2 — 0, A5W2 — 1, 
A4W3 — 0, A5W3 — 0, A5W4 — 2. Три комбинации не встретились (A4W2, A4W3  
и A5W3), а 6 (A1W3, A1W5, A4W5, A5W1, A5W2 и A5W4) — оказались настолько ред-
ки, что суммарно составили всего лишь 9 наблюдений из 165 (около 5 %).  

Вместе с тем имеются комбинации, которые встречаются в 20—30 раз чаще 
остальных (A2W4, A3W4, A2W1 и A3W1). Если порядковый номер одного узора из-
вестен, например указательный палец с W-узором, экспертная задача о локали-
зации узора заметно упрощается (в таком случае наиболее вероятными вари-
антами локализации A-узора оказываются большой и средний пальцы, 
остальные варианты практически исключаются). Не встретившиеся комбинации 
(A4W2, A4W3 и A5W3), по существу, можно считать «запрещенными» (p<0,01). 
Так, если известно, что в отпечатке мизинца достоверно распознан A-узор,  
а в отпечатке другого пальца W-узор, то это не средний палец и, кроме того, 
крайне маловероятно, что это какие-либо другие пальцы одной руки — вероят-
нее всего, отпечатки принадлежат пальцам разных рук (одного человека или 
разных). 

Комбинаторный анализ позволяет обнаружить еще один немаловажный  
в практическом отношении факт: сумма диагностических коэффициентов ло-
кальных значений признаков (часто предлагаемый прием в диагностических ме-
тодиках) не всегда соответствует их истинной диагностической ценности, кото-
рая с максимально доступной точностью вскрывается только с помощью 
комбинаторного анализа — метода прямого, а не косвенного исследования. Так, 
при определении расовой принадлежности неизвестного лица наличие дуговых 
типов папиллярных узоров на указательном и среднем пальцах и ульнарного 
петлевого узора на безымянном пальце правой руки выражается следующими 
локальными значениями диагностических коэффициентов (в пользу европеои-
дов): 2,7; 4,5; 1,5. В таком случае сумма коэффициентов равна 8,7, а произве-
дение — 18,2. Между тем значение диагностического коэффициента для комби-
нации A2A3Lu4 равно 11,1 (представленная конфигурация типов пальцевых 
узоров не в 9 или 18, а в 11 раз чаще встречается среди лиц европеоидной ра-
сы по сравнению с монголоидами). 

Таким образом, комбинаторный анализ давно и с успехом применяется  
в дактилоскопии и дерматоглифике. На его основе в криминалистике была соз-
дана дактилоскопическая формула, послужившая образованию дактилоскопи-
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ческой регистрации и учета. Наряду с этим комбинаторный анализ является вы-
сокоэффективным инструментом в решении научных поисковых задач, чему  
в значительной мере способствуют его высокая чувствительность, специфич-
ность и способность выявлять скрытые взаимосвязи между изучаемыми явле-
ниями и признаками. Эти преимущества комбинаторного анализа в настоящее 
время успешно используются в судебно-медицинской дерматоглифике при ре-
шении диагностических задач по определению общих признаков личности,  
а также при установлении анатомической принадлежности исследуемых объек-
тов и единства происхождения двух и более объектов. Будучи методом прямого 
исследования, комбинаторный анализ может быть особенно эффективным при 
работе с большими массивами данных, что возможно только в рамках дактило-
скопии. Поэтому именно с дактилоскопией мы связываем перспективы его при-
менения в изучении информативности признакового пространства папиллярных 
узоров — в решении сходных с судебно-медицинской дерматоглификой задач, 
но основанных на анализе деталей папиллярных узоров одиночных следов рук. 
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РОСЧЕРК В ЗАВЕРШАЮЩЕЙ ФАЗЕ ПОСТРОЕНИЯ ПОДПИСИ, 
ЕГО ЗНАЧЕНИЯ И ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ 
 
Основу статьи составило авторское экспериментальное исследование, в кото-

ром анализировалось 5 000 подписей разных лиц. Одна из основных его целей — 
установление перечня функций, которые выполняют росчерки, являясь важной 
частью подписи. По результатам эксперимента установлено, что содержание 
каждой функции имеет свою специфику и служит для выполнения определен-
ной цели в подписи, а их комплекс способствует приданию большей индивиду-
альности и усиливает защиту ее от подделки. Значения функций, выполняемых 
росчерком, сводятся к следующему: 

— придание полноты и завершенности конструкции подписи;  
— возрастание уровня идентификационной информативности подписи;  
— определение максимального уровня автоматизма движений в подписном 

почерке любого его исполнителя; 
— усиление защиты подписи от материального подлога. 
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Каждая из указанных функций, выполняемых росчерком в подписях, сопро-
вождается в статье подробным описанием и наглядным иллюстрированием. 
Кроме того, опираясь на результаты проведенного исследования, авторы 
сформулировали собственное развернутое определение росчерка. Приведен-
ная в статье информация должным образом не рассмотрена в криминалистиче-
ской литературе и по этому будет полезной как для теории, так и для практики 
судебно-почерковедческой экспертизы. 

 
Ключевые слова: экспериментальное исследование; функции, выполняемые 

росчерком; подпись; графическое начертание; конструктивные составляющие 
строение подписи; уровень идентификационной информативности росчерка; 
способы конструирования росчерка. 
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A FLOURISH IN THE COMPLETION PHASE OF STRUCTURING  
A SIGNATURE, ITS SIGNIFICANCE AND FUNCTIONS 
 
The article is based on the authors’ experimental examination comprising 5,000 sig-

natures of different individuals. One of the main purposes of this examination is to 
determine the list (range) of functions typical for a flourish as one of the main ele-
ments of a signature. As a result of this experiment, it is found that the content of 
each function has its own specific features and plays a certain role in a signature, 
while a set of functions individualizes it and enhances its protection from forgery. The 
significance of functions of a flourish is as follows:  

— making a signature structure complete and accomplished; 
— increasing the level of identification informativeness of a signature; 
— determining the maximum level of automatism of movements in a signature 

handwriting of any signer; 
— enhancing protection of a signature from forgery. 
Each of the functions of a flourish in signatures is accompanied by a detailed de-

scription and a visual illustration. Besides, the authors give their own extensive defini-
tion of a flourish based on the results of the conducted examination. The information 
represented in the article is not sufficiently considered in forensic literature. That is 
why, in the authors’ opinion, it will be useful for theory as well as for practice of foren-
sic handwriting examination. 
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Key words: experimental examination, functions of a flourish, signature, graphical 
tracing, constructional constituents of a signature, level of identification informative-
ness of a flourish, ways of structuring a flourish. 
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Конструкция современных подписей российских граждан в специальной 

литературе издавна делится на три основные части: начальную, среднюю  
и заключительную [1, с. 306—310; 2, с. 218—220; 3, с. 289—390; 4, с. 16, 17;  
5, с. 28]. Каждая из частей уже была объектом авторского исследования на экс-
периментальном материале разного объема: начальная часть анализировалась 
в подписях, массив которых составил 4 000 единиц. Средняя и заключитель-
ная части — на менее объемном экспериментальном материале, содержащем 
1 500 подписей.  

Многолетняя практика сбора экспериментального материала позволила ав-
торам не только довести его общий объем до 10 000 подписей, но и более глу-
боко осмыслить влияние каждой из частей подписи на полноту реализации  
в ней основных ее функций: удостоверительной и защитной [6]. Сложившаяся 
ситуация заставила авторов вновь обратиться к изучению основных частей под-
писи на расширенном объеме экспериментального материала — 5 000 подпи-
сей. Первой частью подписи, выбранной авторами в качестве объекта научного 
исследования, стал росчерк, т. е. ее заключительная часть. Целевая установка 
авторов при проведении экспериментального исследования состояла из двух 
позиций. Первая заключалась в выявлении и систематизации полного перечня 
способов образования росчерков в современных подписях российских граждан, 
а также описании специфических особенностей каждого из них. Полученные при 
этом результаты изложены авторами в отдельной статье.  

Вторая позиция эксперимента предусматривала установление функций, ко-
торые выполняют росчерки, являясь одной из основных частей подписей. После 
изучения экспериментального материала авторами был определен перечень 
таких функций, в число которых вошли следующие. 

1. Придание полноты и завершенности конструкции подписи. Как свидетель-
ствуют результаты изучения экспериментального массива подписей, во многих 
из них (28 %) нет отдельных частей. Чаще всего это связано с отсутствием либо 
невыполнением в подписи ее средней части или заключительной, т. е. росчерка, 
причем в отдельных группах исследуемых подписей одновременно отсутство-
вали как средняя часть, так и заключительная (рис. 1). Как правило, такие под-
писи имеют простое либо упрощенное строение, небольшую протяженность 
по горизонтали (короткие подписи), что позволяет «владельцам» очень легко 
и быстро их выполнять в документах. В связи с тем что практически все подписи 
российских граждан выполняются слева направо, в основном последовательно, 
по составляющим частям, то их конструкция располагается чаще всего в гори-
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зонтальной плоскости. Поэтому наличие росчерка в подписи не только делает 
ее графическое строение более полным, законченным, но и способствует уве-
личению ее длины.  

 
а) 

 
б) 

     
 
в) 

 
 

Рис. 1. Подписи, в которых отсутствуют: 
а) средняя часть; б) заключительная часть (росчерк); 

в) средняя и заключительная части 
 
2. Возрастание уровня идентификационной информативности подписи. 

Авторское определение идентификационной информативности подписи неод-
нократно приводилось в специальной литературе и под ней понимается «опре-
деленный объем почерковой информации, содержащейся в конкретной подписи 
(в элементах, составляющих ее конструкцию) и выражающейся в комплексе 
признаков, достаточном для идентификации ее исполнителя» [7, с. 16]. Клас-
сификации признаков почерка как в историческом аспекте их формирования, так 
и практическом использовании в экспертно-криминалистических исследова-
ниях почерковых реализаций также были объектом научных авторских раз-
работок [8; 9].  

Ранее нами на значительном объеме экспериментального материала 
(5 000 подписей) изучались современные подписи российских граждан на пред-
мет определения уровня их идентификационной информативности. Результаты 
проведенного исследования позволили по данному основанию все исследуе-
мые подписи дифференцировать на четыре группы: малоинформативные, 
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имеющие средний уровень информативности, высокоинформативные, сверх-
информативные [10, с. 95—106]. Специфические особенности каждой из выде-
ленных групп подписей детально описаны с указанием «границ» (пределов) ко-
личества частных признаков, которые, как правило, выявляются экспертом-
почерковедом в процессе исследования и используются им для обоснования 
своего вывода.  

Дальнейшая экспериментальная работа в этом направлении позволила ав-
торам путем изучения каждой из составных частей подписей установить, что 
весомый вклад в «копилку» идентификационного комплекса признаков вносит 
и заключительная часть подписи. В исследуемых экспериментальных подписях 
количество частных признаков в росчерках составило широкий диапазон их 
разброса: от 2 до 12, а иногда и более признаков [11, с. 85]. Такие разли-
чающиеся показатели числа частных признаков, установленных в росчерках 
подписей у разных лиц, прежде всего, являются следствием их разного строе-
ния. Авторами установлено, что в экспериментальном массиве подписей только 
росчерки, сконструированные комбинированными способами, чаще всего со-
держат в своем графическом изображении максимальное количество частых 
признаков. Росчерки, имеющие усложненное строение, существенно увеличи-
вали объем признаков подлинного почерка, необходимый для идентификации 
исполнителя подписи (рис. 2а). В экспериментальном материале иногда встре-
чались росчерки, которые содержали даже большее количество признаков под-
писного почерка, нежели все остальные части (начальная и средняя) подписи 
(рис. 2б).  

3. Определение максимального уровня автоматизации движений в подпис-
ном почерке любого исполнителя. В криминалистической литературе существу-
ет однозначная оценка того факта, что у подавляющего большинства россий-
ских граждан уровень автоматизма подписного почерка значительно выше, чем 
в текстовом письме. Однако это не означает, что исполнение подписей по всей 
их протяженности осуществляется с одинаковым уровнем автоматизации дви-
жений.  

Основным показателем уровня автоматизации движений является степень 
выработанности подписного почерка, которая определяется по темпу письма  
и степени координации движений. Темп, или скорость исполнения подписи, не 
является величиной постоянной, а может изменяться в зависимости от конфи-
гурации выполняемого элемента, его протяженности и степени связности, изме-
нения направления движений и т. п. Как справедливо отмечается в специальной 
литературе, для высоковыработанных подписей нередко характерно, особенно 
при выполнении их начальных частей, наличие неярко выраженного снижения 
координации движений второй группы, что в свою очередь способствует замед-
лению темпа письма. Авторы объясняют данное явление естественной адапта-
цией пишущего к условиям письма: качеству бумаги и пишущего прибора, 
характеру подложки либо ее отсутствию [12, с. 16, 17]. 
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а) 

 
б) 

 
 
Рис. 2. Росчерки в подписях: а) существенно увеличивающие идентификационную  

информативность подписи; б) превышающие по объему идентификационные признаки, 
содержащиеся в конструкции остальных частей подписи 

 
Нам представляется, что на этом этапе выполнения подписи к указанным 

факторам следует добавить наличие усиленного зрительного контроля испол-
нителем подписи за ее ориентацией относительно места, отведенного для нее  
в документе. Также исполнителю, несмотря на высокий уровень автоматизма 
его движений, приходится визуально контролировать положение подписи отно-
сительно первого выполненного в ней элемента (буквы или безбуквенного штриха). 
По мнению же отдельных опрошенных нами участников экспериментального 
исследования, у которых в начале подписи было выявлено незначительное за-
медление темпа и снижение координации движений, это происходит следствие 
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не только перечисленных выше факторов, но и «разогрева руки», т. е. своеоб-
разной подготовки пишущего к быстрому выполнению всей подписи. 

Период адаптации к условиям письма заканчивается после выполнения на-
чальной части подписи, затем темп практически всегда начинает возрастать. 
Своего апогея он достигает на росчерке [13, с. 54], который уже выполняется 
с наименьшим участием зрительного контроля со стороны исполнителя, по-
скольку обладает по сравнению с другими частями подписи наибольшей степе-
нью стереотипности движений.  

Таким образом, уровень автоматизма, которым выполнен росчерк, является 
основным показателем (критерием) оценки максимальной выработанности сис-
темы движений подписного почерка, характерной для конкретного лица. Данная 
закономерность дает возможность экспертам-почерковедам проводить сравне-
ние исследуемой подписи со свободными подписями — образцами проверяе-
мых лиц, в первую очередь, в ходе сопоставления их росчерков по максималь-
ному уровню автоматизма движений, которыми они выполнены. Существенное 
различие в скорости выполнения может послужить основанием для выдвижения 
двух экспертных версий: 

1) исследуемая подпись, вероятно, выполнена не тем лицом, от имени кото-
рого значится: 

2) версия может быть выдвинута экспертом-почерковедом в ситуации, когда 
при выполнении росчерка в исследуемой подписи присутствуют признаки диаг-
ностического характера: замедление темпа письма, снижение координации дви-
жений. Установление причин объективного и субъективного характера, повли-
явших на процесс выполнения подписи, и будет составлять основное 
содержание второй экспертной версии. 

В последние годы в криминалистической литературе высказывалась точка 
зрения [14], согласно которой систему частных признаков подписного почерка 
необходимо дополнить еще одним — «привычной остановкой пишущего прибо-
ра». Данный признак, по мнению автора работы П. А. Ковалева, проявляется 
в редких случаях при выполнении отдельных элементов во всех частях подписи, 
в том числе в росчерке. При этом автор утверждает, что появление признака 
связано со сбросом пасты красящего вещества шариковой ручки вследствие 
особенностей работы ее пишущего узла. Сброс пасты сопровождается привыч-
ной остановкой пишущего прибора, что проявляется в выраженном статичном 
следе давления, имеющем форму округлой выемки. Проявление такой особен-
ности, утверждает автор, визуально не наблюдается, а ее присутствие в штри-
хах подписи возможно обнаружить лишь с использованием технических 
средств, т. е. на «микроуровне».  

Детальное изучение материала, содержащегося в данной работе, позволило 
нам выявить массу неточностей и наличие противоречивой информации. Кроме 
того, попытка автора проиллюстрировать свою позицию изображениями выяв-
ленного им «нового» частного признака подписного почерка не увенчалась ус-
пехом, поскольку невозможно осуществить объективную оценку изображенной 
на них особенности по причине ее невыраженности.  
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Хотелось бы напомнить автору указанной работы следующее: чтобы новый 
частный признак подписного почерка занял свое место в существующей клас-
сификации признаков, важно соблюдение как минимум трех условий. Первое: 
необходимо сделать развернутое теоретическое обоснование «механизма», 
«природы» происхождения данного признака. Второе: провести на значитель-
ном экспериментальном материале исследование по выявлению данного при-
знака в нем (наличие его или отсутствие). Проанализировать, при его наличии, 
особенности проявления, частоту встречаемости и другие существенные факто-
ры, раскрывающие его дефиницию (содержание). Третье: путем интервьюиро-
вания экспертов-почерковедов проанализировать экспертную практику на пред-
мет выявления ими в исследуемых подписях данного признака и использования 
его при обосновании своих выводов.  

Содержащийся в статье материал, по нашему мнению, не является глубоко 
изученным, научно обоснованным и по этим причинам не может претендовать 
на новизну. Утверждение же о том, что при выполнении подписей в обычных 
условиях в их росчерках могут присутствовать привычные остановки пишущего 
прибора, резко противоречит установленным ранее закономерностям формиро-
вания подписного почерка и является не чем иным, как следствием «богатого 
творческого» воображения автора. 

4. Повышение степени оригинальности конструктивного строения подписи. 
Оригинальность конструктивного строения подписи на протяжении многих лет 
является объектом научных исследований авторов, по результатам которых вы-
явлен полный перечень структурных элементов, составляющих ее содержание. 
В итоге появилась возможность сформулировать развернутое определение: 
«оригинальность конструктивного строения подписи — это специфическое (не-
обычное, нетрадиционное) ее графическое изображение, которое не повторяет-
ся в подписях других лиц, легко и надолго запоминается, а также позволяет од-
нозначно отождествить ее исполнителя и способствует в полном объеме 
реализации в ней удостоверительной и защитной функций как полноценного 
реквизита документа» [15, с. 25].  

Кроме того, изучение экспериментального массива подписей дало возмож-
ность авторам дифференцировать современные подписи россиян по степени 
оригинальности их строения на 4 группы:  

— подписи с ярко (четко) выраженной оригинальностью их конструкции;  
— подписи оригинальные по конструкции (конструктивно оригинальные);  
— подписи с чертами (элементами) оригинальности;  
— подписи неоригинальные по своему конструктивному строению [16]. 
Анализ экспериментального материала показал, что заметное существенное 

влияние графической конструкции росчерка на степень оригинальности строе-
ния подписи в целом проявляется в следующих ситуациях: 

а) когда простая по строению подпись, независимо от ее транскрипции, за-
канчивается росчерком, имеющим необычное строение. Наличие такого вида 
росчерков в простых по строению подписях позволяет их отнести к классифика-
ционной группе содержащих в конструкции элементы (черты) оригинальности. 
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Особенно заметно влияние росчерка на оригинальность конструкции тех подпи-
сей, которые полностью имеют буквенную транскрипцию и зачастую представ-
ляют собой слово-фамилию. Необычные по строению графические изображе-
ния росчерка: во-первых, делают такие конструкции полноценными подписями; 
во-вторых, резко повышают степень оригинальности их строения; в-третьих, 
способствуют «оперативному» и безошибочному выделению их из всей совокуп-
ности подписей, выполненных российскими гражданами (рис. 3а); 

б) когда начальная часть подписи, обычно выполняемая в виде монограммы, 
имеет усложненную по строению и оригинальную по исполнению конструкцию. 
Средняя часть таких подписей чаще всего содержит отдельные буквы из фами-
лии ее «владельца» и безбуквенные штрихи либо только лишь циклически по-
вторяющиеся безбуквенные штрихи. Добавление к этим частям подписи рос-
черка, усложненного по строению и необычного по графическому рисунку, 
сразу позволяет отнести данные подписи к группе конструктивно оригинальных 
(рис. 3б); 

в) если уже начальная и средняя части в подписях смешанной или безбук-
венной транскрипции имеют высокую степень оригинальности их конструктивно-
го строения, то присутствующий в составе подписи необычный по рисунку рос-
черк еще в большой степени придает ей ярко выраженную оригинальность 
конструкции (рис. 3в); 

г) если у исполнителя подписи имеются два варианта устойчивого выполне-
ния подписи. Один из них, например, начинается петлевым по форме движени-
ем, и вся его основная часть располагается под подписью. Второй вариант 
росчерка охватывает всю подпись, и его заключительная часть, имеющая спе-
цифический графический рисунок, также располагается под подписью. Несмот-
ря на то что оба варианта росчерка придают подписи черты оригинальности 
строения, второй вариант его исполнения делает это более «выпукло» и тем 
самым заметно выделяет ее из массы основных типов современных подписей 
российских граждан [17] (рис. 4). 

5. Усиление защиты подписи от материального подлога. В историческом ас-
пекте одной из основных целей появления подписи в качестве реквизита в до-
кументах было усиление степени их защищенности от подделки [18, с. 119]. 
Подпись, как и остальные реквизиты, практически сразу же с момента появле-
ния в документах становится объектом подделки со стороны криминальных 
элементов. А из-за большей распространенности она стала чаще других под-
вергаться подделке. Так, по результатам проведения одного из первых иссле-
дований (анализов) экспертной практики Центральной криминалистической ла-
бораторией при Всесоюзном институте юридических наук Министерства 
юстиции СССР (1951 г.) тысячи почерковедческих (графических) и технико-
криминалистических экспертиз документов показали, что среди реквизитов, 
подвергавшихся подделке, первое место по количеству (75,1 %) заняли подписи 
[19, с. 108]. За прошедшие с тех пор более полувека ситуация только ухудши-
лась по той простой причине, что основная масса российских граждан предпо-
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читает иметь подпись простого либо упрощенного строения, что делает ее легко 
уязвимым объектом криминальных подделок.  

В связи с этим перечисленные выше основные функции, выполняемые рос-
черком, в той или иной степени, несомненно, способствуют повышению степени 
защищенности подписи от подделки. В совокупности функции, выполняемые 
росчерком в подписи, наряду с информационным содержанием других ее со-
ставляющих, создают ту основу, благодаря которой подпись как личный иден-
тификацинно-удостоверительный знак конкретного человека на долгие годы 
может эффективно использоваться в качестве полноценного реквизита доку-
мента. 

 
 а) 

  
 
б) 

  
 
в) 

  
 
Рис. 3. Влияние графического рисунка росчерка на уровень оригинальности подписей, 

имеющих разные транскрипцию и строение: а) простое строение  
и буквенную транскрипцию; б) усложненное и оригинальное строение  

начальной части; в) усложненное и оригинальное строение начальной и средней части 
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а)                                              б) 

 
Рис. 4. Влияние расположения росчерков в подписях, выполненных одним лицом,  
на степень оригинальности их конструктивного строения: а) росчерк под подписью;  

б) росчерк, опоясывающий и охватывающий всю подпись 
 
Представленный в статье детальный анализ росчерка как одной из состав-

ных частей подписи позволяет сформулировать его развернутое определение. 
Росчерк — это заключительная часть подписи, которая выполняется с исполь-
зованием разнообразных способов, приемов, способствующих повышению 
уровня идентификационной информативности подписи в целом; приданию ее 
конструктивному строению большей степени оригинальности, а также усилению 
защищенности (противодействия) подделкам современных подписей.  

 
Список библиографических ссылок 
 
1. Орлова В. Ф. Методика исследования подписей // Теория и практика кри-

миналистической экспертизы: экспертиза почерка. М.,1961. Сб. 6—7. С. 303—357. 
2. Техника экспертизы документов // Графическая экспертиза документов.  

2-е изд. М., 1965. Вып. 1. 
3. Липовский В. В. Судебно-почерковедческая экспертиза / отв. ред. А. И. Ман-

цветова [и др.]. М., 1971. Ч. 2. С. 269—331. 
4. Судебно-почерковедческая экспертиза малообъемных почерковых объек-

тов. М., 1966. Вып. 1.  
5. Кошманов П. М., Кошманов М. П. Экспертно-криминалистическое ис-

следование современных подписей: учеб. пособие. Волгоград, 2013. 
6. Кошманов М. П., Кошманов П. М., Шнайдер А. А. Удостоверительная и за-

щитная функции подписи // Нотариус. 2010. Вып. 3. С. 40—45. 
7. Кошманов П. М., Кошманов М. П., Шнайдер А. А. Идентификационная ин-

формативность подписи — основа отождествления ее исполнителя // Эксперт-
криминалист. 2009. № 1. С. 15—20. 

8. Кошманов П. М., Кошманов М. П. Классификации идентификационных 
признаков в почерковедческой экспертизе: учеб. пособие. Волгоград, 2000.  



ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ И ИССЛЕДОВАНИЙ  

                                            СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА № 1 (53) 2018 
 

82 

9. Кошманов П. М., Кошманов М. П. Признаки почерка в экспертно-
криминалистическом исследовании: учеб. пособие. Волгоград, 2004.  

10. Кошманов П. М., Кошманов М. П., Вилкова Н. А. Дифференциация со-
временных подписей по степени их идентификационной информативности // 
Судебная экспертиза. 2014. № 3. С. 95—108. 

11. Кошманов П. М., Кошманов М. П., Вилкова Н. А. Конструктивное строение 
современных подписей: своеобразие выполнения, идентификационная инфор-
мативность основных частей и составных элементов // Судебная экспертиза. 
2012. № 2. С. 77—87. 

12. Судебно-почерковедческая экспертиза малообъемных почерковых 
объектов // Общие принципы исследования малообъемных почерковых объек-
тов: метод. пособие для экспертов / под ред. В. Ф. Орловой. М., 1996. Вып. 1.  

13. Судебно-почерковедческая экспертиза малообъемных почерковых объек-
тов // Методика исследования подписи / науч. ред. В. Ф. Орлова. М., 1997. Вып. 3.  

14. Ковалев П. А. К вопросу о частных признаках почерка // Вестник Бар-
наульского юридического института МВД России. 2012. № 2. С. 59—65.  

15. Оригинальность конструктивного строения подписей: понятие и состав-
ляющие структурные элементы / П. М. Кошманов [и др.] // Эксперт-криминалист. 
2016. № 1. С. 22—26. 

16. Кошманов П. М., Кошманов М. П., Вилкова Н. А. Дифференциация совре-
менных подписей по степени оригинальности их конструктивного строения // 
Эксперт-криминалист. 2015. № 2. С. 10—14. 

17. Типы современных подписей российских граждан как критерии опре-
деления степени оригинальности конструктивного строения / П. М. Кошманов  
[и др.] // Судебная экспертиза. 2016. № 1. С. 96—107. 

18. Кошманов П. М., Кошманов М. П., Вилкова Н. А. Подписи российских гра-
ждан рубежа XIX—XX веков: их конструктивное строение // Судебная эксперти-
за. 2014. № 2. С. 117—129.  

19. Леви А. А. Защита документов от подлога как средство предупреждения 
хищений социалистической собственности // Вопросы советской криминалисти-
ки. М., 1951. С. 105—115.  

 
References 
 
1. Orlova V. F. Metodika issledovanija podpisej // Teorija i praktika kri-

minalisticheskoj jekspertizy: jekspertiza pocherka. M.,1961. Sb. 6—7. S. 303—357. 
2. Tehnika jekspertizy dokumentov // Graficheskaja jekspertiza dokumentov. 2-e izd. 

M., 1965. Vyp. 1. 
3. Lipovskij V. V. Sudebno-pocherkovedcheskaja jekspertiza / otv. red. A. I. Man-

cvetova [i dr.]. M., 1971. Ch. 2. S. 269—331. 
4. Sudebno-pocherkovedcheskaja jekspertiza maloob′emnyh pocherkovyh ob′ek-

tov. M., 1966. Vyp. 1.  
5. Koshmanov P. M., Koshmanov M. P. Jekspertno-kriminalisticheskoe issledo-

vanie sovremennyh podpisej: ucheb. posobie. Volgograd, 2013. 



ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ И ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

 СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА № 1 (53) 2018  
 

83 

6. Koshmanov M. P., Koshmanov P. M., Shnajder A. A. Udostoveritel'naja i zash-
hitnaja funkcii podpisi // Notarius. 2010. Vyp. 3. S. 40—45. 

7. Koshmanov P. M., Koshmanov M. P., Shnajder A. A. Identifikacionnaja informa-
tivnost' podpisi — osnova otozhdestvlenija ee ispolnitelja // Jekspert-kriminalist. 2009. 
№ 1. S. 15—20. 

8. Koshmanov P. M., Koshmanov M. P. Klassifikacii identifikacionnyh priznakov  
v pocherkovedcheskoj jekspertize: ucheb. posobie. Volgograd, 2000.  

9. Koshmanov P. M., Koshmanov M. P. Priznaki pocherka v jekspertno-
kriminalisticheskom issledovanii: ucheb. posobie. Volgograd, 2004.  

10. Koshmanov P. M., Koshmanov M. P., Vilkova N. A. Differenciacija so-
vremennyh podpisej po stepeni ih identifikacionnoj informativnosti // Sudebnaja 
jekspertiza. 2014. № 3. S. 95—108. 

11. Koshmanov P. M., Koshmanov M. P., Vilkova N. A. Konstruktivnoe stroenie 
sovremennyh podpisej: svoeobrazie vypolnenija, identifikacionnaja informativnost' 
osnovnyh chastej i sostavnyh jelementov // Sudebnaja jekspertiza. 2012. № 2.  
S. 77—87. 

12. Sudebno-pocherkovedcheskaja jekspertiza maloob′emnyh pocherkovyh 
ob′ektov // Obshhie principy issledovanija maloob′emnyh pocherkovyh ob′ektov: me-
tod. posobie dlja jekspertov / pod red. V. F. Orlovoj. M., 1996. Vyp. 1.  

13. Sudebno-pocherkovedcheskaja jekspertiza maloob′emnyh pocherkovyh ob′ek-
tov // Metodika issledovanija podpisi / nauch. red. V. F. Orlova. M., 1997. Vyp. 3.  

14. Kovalev P. A. K voprosu o chastnyh priznakah pocherka // Vestnik Barnaul'-
skogo juridicheskogo instituta MVD Rossii. 2012. № 2. S. 59—65.  

15. Original'nost' konstruktivnogo stroenija podpisej: ponjatie i sostavljajushhie 
strukturnye jelementy / P. M. Koshmanov [i dr.] // Jekspert-kriminalist. 2016. № 1.  
S. 22—26. 

16. Koshmanov P. M., Koshmanov M. P., Vilkova N. A. Differenciacija so-
vremennyh podpisej po stepeni original'nosti ih konstruktivnogo stroenija // Jekspert-
kriminalist. 2015. № 2. S. 10—14. 

17. Tipy sovremennyh podpisej rossijskih grazhdan kak kriterii opredelenija 
stepeni original'nosti konstruktivnogo stroenija / P. M. Koshmanov [i dr.] // Sudebnaja 
jekspertiza. 2016. № 1. S. 96—107. 

18. Koshmanov P. M., Koshmanov M. P., Vilkova N. A. Podpisi rossijskih 
grazhdan rubezha XIX—XX vekov: ih konstruktivnoe stroenie // Sudebnaja jeksper-
tiza. 2014. № 2. S. 117—129.  

19. Levi A. A. Zashhita dokumentov ot podloga kak sredstvo preduprezhdenija 
hishhenij socialisticheskoj sobstvennosti // Voprosy sovetskoj kriminalistiki. M., 1951. 
S. 105—115.  

 
© Кошманов П. М., Кошманов М. П., Комнатин В. Г., 2018 

 
 

* * *  
 



ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ И ИССЛЕДОВАНИЙ  

                                            СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА № 1 (53) 2018 
 

84 

В. А. Васильев, 
доцент кафедры трасологии и баллистики  
учебно-научного комплекса экспертно-криминалистической деятельности  
Волгоградской академии МВД России, кандидат химических наук; 
Д. А. Евстропов, 
старший преподаватель кафедры трасологии и баллистики  
учебно-научного комплекса экспертно-криминалистической деятельности  
Волгоградской академии МВД России, кандидат технических наук; 
А. В. Краинский, 
преподаватель кафедры трасологии и баллистики  
учебно-научного комплекса экспертно-криминалистической деятельности  
Волгоградской академии МВД России 
 
ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА  
ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ПОТОЖИРОВОГО ВЕЩЕСТВА 
 
Одной из приоритетных задач, поставленных перед экспертно-криминалисти-

ческими подразделениями России и зарубежных стран, является взаимодейст-
вие с научно-исследовательскими центрами и государственными организациями 
для совершенствования старых и получения новых комплексных прикладных 
методик. В связи с этим возникает потребность в их изучении и анализе. 

В статье рассмотрены возможности комплексного подхода при исследовании 
латентных следов рук человека, оставленных на месте происшествия, для по-
лучения дополнительной разыскной и доказательной информации. Применение 
ЯМР-, ИК- и масс-спектроскопии в сочетании с визуально-оптическими методами, 
а также ДНК-исследования позволяют решать разнообразные диагностические 
и идентификационные задачи. В частности, исходя из анализа качественного 
и количественного состава потожирового вещества удается диагностировать 
употребление наркотических средств, лекарственных препаратов, заболевания 
человека, а также определить контактное взаимодействие с теми или иными 
веществами (взрывчатые вещества, наркотики и т. п.).  

 
Ключевые слова: судебная экспертиза, дактилоскопия, потожировые следы, 

продукты метаболизма, спектрометрия, комплексные методы исследования. 
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COMPREHENSIVE APPROACH WHILE EXAMINATION  
OF SUDORAL AND FATTY SUBSTANCES 
 
One of the key tasks set before forensic services, both domestic and abroad,  

is the cooperation with research and development centers as well as public agencies 
aiming to improve earlier applied and develop new comprehensive methods. There-
fore, it is required to examine and analyze them. 

This article highlights possibilities of comprehensive approach while examination 
of latent fingerprints left at a place where crime occurred to obtain supplementary evi-
dentiary information required for criminal investigation. Application of NMR spectros-
copy, infrared spectrometry and mass-spectrometric studies when combined with vis-
ual and optical methods as well as DNA analysis allows performing various diagnostic 
and identification tasks. In particular, based on analysis of qualitative and quantitative 
composition of sudoral and fatty substance, it makes possible to detect drugs con-
sumption, medications taking, and human diseases as well as to detect contact with 
certain substances (explosives, drugs etc.). 

 
Key words: forensic investigation, dactyloscopy, sudoral and fatty prints, metabolic 

products, spectrometry, comprehensive examination approach. 
 

*** 
 

На современном этапе формируется новый подход в исследовании следов 
рук, оставляемых на месте происшествия, который заключается в том, что вме-
сто традиционно применяемых в дактилоскопии методов выявления и фиксации 
невидимых и слабовидимых следов рук должно применяться их комплексное 
системное исследование. Это позволит повысить качество расследования, 
улучшить методики следственной и экспертной практики.  

Параллельно развитию современных технологий совершенствуется и общее 
представление о влиянии на механизм следообразования таких факторов, как 
вид следовоспринимающей поверхности, связи качественного и количественно-
го состава потожирового вещества, выделяемого железами, с процессами об-
мена веществ у живых организмов.  

Как известно, химический состав потожирового вещества человека, выде-
ляемого потовыми и сальными железами в процессе обмена веществ, непо-
стоянен и индивидуален. Пот состоит преимущественно из воды (98—99,7 %), 
различных солей (калия, кальция, магния, натрия), аминокислот, белков, липи-
дов (фосфолипидов, стеролов, жирных кислот) [1; 2]. Жировое вещество вклю-
чает свободные жирные кислоты, производные жирных кислот с такими спирта-
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ми, как глицерин и холестерин, неомыляемые вещества самого разнообразного 
состава (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Состав потожирового вещества человека [1; 2] 
 

Компоненты, выделяемые потовыми железами 
Органические  

(основные) 
Содержание, 

мг/л 
Органические 

(второстепенные) 
Содержание 

 
Аминокислоты 
Белки 
Глюкоза 
Лактат 
Мочевина 

1,45 
200 
3,5 

3,15 
0,75 

Креатин 
Мочевая кислота 
Витамины 
… 
… 

— 
— 
— 
… 
… 

Неорганические 
(основные) 

Содержание, 
мг/л 

Неорганические 
(второстепенные) 

Содержание 
 

Хлориды 
Карбонаты 
Калий 
Железо 
Кальций 
Сульфаты 
Фосфаты 
Фториды 
Бромиды 

3 500 
3 300 
200 
3,5 
2 

10 
1,4 

0,069 
0,069 

Магний 
Цинк 
Медь 
Кобальт 
Свинец 
Марганец 
Молибден 
… 
… 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
… 
… 

Компоненты, выделяемые сальными железами 
Органические  

(основные) 
Содержание, 

% 
Органические  

(второстепенные) 
Содержание,  

% 
Триглицериды 
Жирные кислоты 
Производные  
лицерина и холесте-
рина  
Неомыляемые 
вещества 

30—40 
15—25 
1—3 

 
 

25—30 

Альдегиды 
Кетоны 
Амиды 
 
 
и др. 
 

— 
— 
— 
 

— 

 
При изучении слабовидимых и невидимых следов рук человека комплексный 

подход, применяемый различными группами ученых, позволяет выделить ряд 
направлений, нашедших практическое применение в современной криминали-
стической экспертизе: 

— разработка средств выявления и фиксации следов с контролируемыми 
(заданными) параметрами поверхностной активности (в случае применения фи-
зических методов) и селективности (для химических методов); 
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— применение высокочувствительных физико-химических методов анализа  
в исследовании качественного и количественного состава потожирового веще-
ства в целях установления пола, возраста и этнической принадлежности; 

— применение методов ДНК-анализа для идентификации личности. 
Так, в рамках первого направления на стыке дактилоскопии, физической хи-

мии, коллоидной химии и других наук формируется научное представление  
о механизме следообразования и выявления невидимых и слабовидимых сле-
дов рук на различных следовоспринимающих поверхностях.  

Реализуется также подход, основанный на качественных химических реакци-
ях с потожировым веществом следа. Например, след обрабатывают специаль-
ным химическим реагентом, вступающим во взаимодействие как с наркотиче-
скими веществами, так и с продуктами метаболизма. В результате реакции 
образуется новое химическое соединение, изменяющее окраску следа и обла-
дающее флуоресцентными свойствами, что позволяет диагностировать упот-
ребление наркотических препаратов человеком, оставившим следы на месте 
происшествия (рис. 1) [3]. 

 

 
Рис. 1. Увеличенное изображение потожирового вещества следа пальца руки [3]:  

а) исходный след; b) после обработки реагентом;  
c)  УФ-люминисценция следа, обработанного реагентом 

 
Применение распространенных в аналитической химии методов твердофаз-

ной экстракции и концентрирования позволяет осуществлять пробоподготовку 
для последующего исследования потожирового вещества следа с помощью вы-
сокочувствительных физико-химических методов (ЯМР-спектроскопии, жидкост-
ной хроматографии и масс-спектрометрии) в сочетании с исследованиями в УФ-
диапазоне. Разработанные методики позволяют успешно решать следующие 
диагностические задачи [4—7]:  

— определить, что человек принимал в пищу;  
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— к чему прикасался (наркотики, взрывчатые вещества, химикаты);  
— под действием каких лекарственных препаратов находился.  
К примеру, в 2015 г. команда, возглавляемая учеными из Университета Сур-

рея (Великобритания), разработала метод DESI (Desorption Electrospray 
Ionization). Результаты его применения показывают, употреблял ли человек ко-
каин или просто коснулся его, на основе анализа двух веществ — метилэкгоина 
и бензоилэкгоина, являющихся продуктами метаболизма наркотика [8].  

 

 

 
 

Рис. 2. Визуализация потожирового вещества следа при помощи ИК-микроскопии: 
a) ИК-спектр сложных эфиров, находящихся в потожировом веществе человека; 

b) визуализация образа следа руки; c) видеоизображение следа; 
d) посторонние частицы [9] 

 
Достаточно интересные результаты получают при исследовании следов, ос-

тавленных на месте происшествия при совмещении ИК-Фурье-микроскопии  
и визуально-оптических методов. Подход позволяет не только визуализировать 
оставленные следы на поверхности следоносителя, но после изучения его  
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химического состава выделить фрагменты посторонних частиц, к которым при-
касался подозреваемый (рис. 2) [9]. 

Результаты исследования качественно-количественного состава потожиро-
вого вещества, получаемые с помощью современных аналитических методов, 
позволяют проводить дифференциацию по таким критериям, как пол, возраст, 
этническая группа. В результате статистической обработки полученного масси-
ва экспериментальных данных группой ученых из Стэнфордского университета 
(США) разработан алгоритм определения пола с точностью до 89 %, этнической 
принадлежности — до 82 % и возрастной группы — до 84 %.  

Применение хемометрического подхода при анализе результатов, получен-
ных методами масс-спектроскопии, помогает визуализировать распределение 
химических соединений, характеризующих конкретного человека в его потожи-
ровых следах, что успешно используется при решении распространенной дак-
тилоскопической задачи по разделению двух пересекающихся следов (рис. 3) [10].  

 

 
 

Рис. 3. Изображение пересекающихся следов: 
а) изображение пересекающихся следов рук; в) разделение изображения на основе хе-

мометрического анализа масс-спектров потожирового вещества. 
Примечание: cиним цветом показан след пальца, который оставил на поверхности муж-
чина из Китая, красным — женщина из Индии. В обоих случаях прогноз был правильным [10] 

 
Многообещающим направлением, которое позволяет проводить идентифи-

кацию личности, является ДНК-анализ потожировых следов человека в сово-
купности со сведениями, имеющимися в банках данных. Как отмечают исследо-
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ватели, ДНК-анализ можно проводить и в случае уже выявленных и зафиксиро-
ванных следов рук при помощи физических и химических методов [11; 12]. В таб-
лице 2 приведены данные о возможности проведения ДНК-анализа методом 
ПЦР после применения современных средств выявления и фиксации следов рук. 

 
Таблица 2 

Возможность медико-биологического изучения после применения  
средств выявления и фиксации следов рук 

 

Методы Средства 
Возможность 
исследования 

Примечание 

Физические Дактилоскопические 
порошки 
 
Ультрафиолетовое 
излучение 
Физический  
проявитель (SPR) 
Металло-вакуумное 
напыление 

± 
 
 
± 
 
+ 
 
+ 

Зависит от типа порошка 
и технологии его  
изготовления  
Зависит от времени  
воздействия 
Рекомендуется  
 
Рекомендуется 

Химические Раствор нингидрина 
1,8-диазофлуорен-9-он 
(DFO) 
Генциан-виолет 

+ 
+ 
 
+ 

Рекомендуется 
Рекомендуется 
 
Рекомендуется 

Физико-
химические 
 
 

Цианакриловые эфиры 
Цианакриловые эфиры 
+ Черный судан 
Цианакриловые эфиры 
 + родамин 6G 
Цианакриловые эфиры 
+ родамин 6G + 
металло-вакуумное 
напыление 

+ 
+ 
 
+ 
 
+ 
 
 
 

Рекомендуется 
Рекомендуется 
 
Рекомендуется 
 
Рекомендуется 
 
 
 

 
В судебно-медицинской практике различных стран мира созданы и хранятся 

обширные базы ДНК. В России такая база создана согласно Федеральному за-
кону от 3 декабря 2008 г. № 242 «О государственной геномной регистрации в РФ». 

Отличительными особенностями ДНК-анализа являются автоматизация опе-
раций для исключения влияния на результаты исследования человеческого 
фактора и разработка специализированных лабораторий под «ключ» для реше-
ния конкретных задач. Достоверность результатов повышается при проведении 
нескольких параллельных опытов и анализов полученных результатов [11; 13; 14].  

Таким образом, возможности, заложенные при использовании комплексного 
подхода для исследования потожирового вещества человека, многообещающие 
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и могут существенно повысить число раскрываемых преступлений за счет полу-
чения и обработки информации на качественно новом уровне.  

Некоторые методы разработаны совсем недавно, другие уже используются  
в экспертной практике, тем не менее однозначно сказать о том, какой из подхо-
дов получит наиболее широкое распространение и будет применяться в бли-
жайшие годы, нельзя. При всех потенциальных возможностях сегодня методы 
имеют множество недостатков, и их внедрение в практику целиком и полностью 
зависит от минимизации затрат на проведение анализа, обслуживание обору-
дования, уменьшение его размеров и повышение эргономичности.  
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О РОЛИ ЭКСПЕРТНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА  
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СУДЕБНО-ПОРТРЕТНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
 
Автором рассматриваются вопросы, связанные с проведением экспертного 

эксперимента в рамках судебно-портретной экспертизы по видеоизображениям. 
В данной статье речь идет о тех случаях, когда возникает необходимость в экс-
пертном эксперименте, который, как представляется, может иметь существен-
ное значение при проверке обоснованности вывода эксперта-портретиста. К тому 
же некоторыми учеными экспертный эксперимент вообще не рассматривается  
в качестве самостоятельной стадии исследования.  

Экспертный эксперимент, по мнению автора статьи, при осуществлении 
идентификации человека по признакам внешнего облика проводится достаточ-
но редко, однако при наличии необходимости проверить, как влияют те или иные 
факторы на отображение признаков внешности, его следует проводить. Пред-
ставляется, что с помощью экспертного эксперимента, осуществляемого при 
производстве судебно-портретных экспертиз по материалам видеозаписи, 
можно создать новые условия для изучения и оценки выявленных признаков 
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элементов внешнего облика человека под воздействием определенных факто-
ров. Автор убежден, что экспертный эксперимент в судебно-портретной экспер-
тизе по видеоизображениям в качестве самостоятельного этапа исследова-
ния может и не рассматриваться, поскольку он иногда проводится совместно 
и на стадиях раздельного и сравнительного исследования. 

 
Ключевые слова: видеограмма, видеоизображения, признаки внешнего обли-

ка человека, стадия экспертного исследования, судебно-портретная экспертиза, 
экспертный эксперимент. 

 
N. N. Ilyin, 
Senior Lecturer of the Criminalistics Department of the Moscow academy  
of the Investigative Committee of the Russian Federation,  
Candidate of Juridical Sciences 
 
ON THE ROLE OF THE EXPERT EXPERIMENT IN THE PRODUCTION  
OF JUDICIAL-PORTRAIT EXAMINATION 
 
The author considers the questions connected with carrying out an expert experi-

ment within judicial and portrait examination according to video images. In this article 
it is about those cases when there is a need for carrying out an expert experiment 
which as it is represented, can have essential value when checking validity of a con-
clusion of the expert-portraitist. Besides, the expert experiment isn't considered by 
some scientists as an independent stage of a research at all.  

The expert experiment, according to the author of article, at implementation  
of identification of the person on signs of appearance is conducted rather seldom, 
however, if there is a need to check how these or those factors influence display  
of signs of appearance, he should be seen off. It is represented that by means of the 
expert experiment conducted by production of judicial and portrait examinations on 
video materials it is possible to create new conditions for studying and assessment  
of the revealed signs of elements of appearance of the person under the influence  
of certain factors. The author is convinced that the expert experiment in judicial and 
portrait examination according to video images as an independent investigation 
phase can not be considered as it is sometimes carried out in common and at stages 
of a separate and comparative research. 

 
Key words: videogram, video, the signs of human appearance, the stage of the 

expert examination, is judicial-portrait examination, the expert experiment. 
 

*** 
 

Как известно, процесс криминалистической идентификации в общем виде 
представляет собой систему из последовательно сменяющих друг друга стадий: 
подготовительной, раздельного и сравнительного исследований, оценки резуль-
татов сравнительного исследования и формулирования выводов. 
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Структура экспертного исследования уже рассматривалась на протяжении 
многих лет в научном сообществе. Однако единого мнения, касающегося на-
именований и количества стадий, среди ведущих ученых-криминалистов нет.  

В данной статье речь пойдет о тех случаях, когда возникает необходимость  
в проведении экспертного эксперимента, который, как нам представляется, мо-
жет иметь существенное значение при проверке обоснованности вывода экс-
перта-портретиста. К тому же некоторыми учеными экспертный эксперимент 
вообще не рассматривается в качестве самостоятельной стадии исследования. 

Так, А. Р. Шляхов предложил включить в процесс криминалистической иден-
тификации осмотр вещественных доказательств и сравнительных материалов, 
раздельный анализ каждого объекта, представленного на экспертизу, сравне-
ние признаков и свойств объектов идентификации, общую оценку результатов 
исследования и формулирование выводов экспертизы [1, с. 12]. Позднее он 
предложил выделять подготовительную, аналитическую, сравнительную и син-
тезирующие стадии экспертного исследования в рамках проведения идентифи-
кации [2, с. 101]. Ю. Г. Плесовских представил структуру процесса криминали-
стической идентификации всеобщего характера, которая, по его мнению, будет 
соответствовать и криминалистическому, и некриминалистическому иссле-
дованию: 

— предварительное исследование, в ходе которого реализуется ряд элемен-
тов экспертного исследования как процесса получения новых знаний, не свя-
занных с разрешением поставленных перед экспертом вопросов; 

— детальное исследование, характеризующееся деятельностью эксперта, 
направленной на разрешение поставленных перед ним задач; 

— оценка результатов исследования и формулирование выводов, в рамках 
чего производится анализ совпадающих и различающихся признаков, необхо-
димых для формулирования вывода о наличии тождества или его отсутствии 
[3, с. 172, 173].  

На наш взгляд, данная структура не отражает сущности подготовительной 
стадии в целом и ее отдельного этапа — предварительного исследования. Де-
тальное исследование также не раскрывает особенности его каждого этапа, 
а именно раздельного и сравнительного исследования, причем формулируется 
тезис о том, что сравнительное исследование не всегда проводится, напри-
мер при определении пригодности следов пальцев рук для идентификации 
[3, с. 171]. Стоит не согласиться с данным утверждением, поскольку отсутствие 
сравнительного исследования относится больше к диагностическим исследова-
ниям, а не к идентификационным. Экспертный эксперимент Ю. Г. Плесовских 
рассматривается в качестве одного из методов производства судебной экспер-
тизы, целью которого является подтверждение или опровержение экспертной 
версии.  

Мы солидарны с мнением тех криминалистов, которые придерживаются  
в основном пятистадийной схемы идентификационного процесса, считая экс-
пертный эксперимент самостоятельной стадией.  
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Так, А. И. Винберг применительно к криминалистической экспертизе выделя-
ет: экспертный осмотр, экспертный эксперимент, раздельный анализ и синтез 
каждого отдельно взятого объекта исследования, сравнительное исследование. 
Определенная методическая последовательность, которая соблюдена в работе 
эксперта, является вопросом, имеющим серьезное принципиальное значение 
[4, с. 22—49]. По мнению Р. С. Белкина, при осуществлении криминалистиче-
ской идентификации по материально-фиксированным отображениям необходи-
мо выделять: а) осмотр объектов; б) раздельное исследование объектов; в) экс-
перимент; г) сравнительное исследование (сопоставление) объектов; д) оценку 
признаков и формулирование вывода. В данном случае экспертный экспери-
мент не является обязательной стадией и может не проводиться, если в нем 
нет необходимости [5, с. 132, 133]. 

А. М. Зинин и Н. П. Майлис также считают, что экспертные исследования 
должны осуществляться на общих методических положениях, а сам идентифи-
кационный процесс состоять из следующих стадий: подготовительной, ана-
литической, экспертного эксперимента, сравнительной и оценочной. Эксперт-
ный эксперимент ими выделяется в качестве самостоятельной стадии  
в силу его значения для последующего анализа и синтеза полученных резуль-
татов [6, с. 130]. 

Обобщая мнения ученых-криминалистов по данному вопросу, отметим, что 
экспертный эксперимент, хотя и не является обязательной стадией, поскольку 
может проводиться лишь в необходимых для этого случаях (например в балли-
стических, трасологических, технико-криминалистических экспертизах докумен-
тов), но вместе с тем может иметь большое значение при изучении и выявлении 
признаков объектов идентификации.  

О высокой роли экспертного эксперимента высказывался еще Б. М. Комаринец. 
Правда, это было применимо в основном к судебно-баллистическим эксперти-
зам. В рамках эксперимента ставились задачи по получению сопоставимых 
сравнительных образцов, изучению особенностей действия оружия и воспроизве-
дения признаков в отобразившихся следах на пулях и гильзах [7].  

Экспертная практика в области производства портретных экспертиз по ви-
деоизображениям свидетельствует о том, что экспертный эксперимент прово-
дится достаточно редко, однако если существует необходимость проверить, как 
влияют те или иные факторы на отображение признаков элементов внешности 
(освещение, ракурс, дистанция, оптические искажения и др.), его следует про-
водить [8, с. 121—123]. 

К общим задачам эксперимента, проводимого в ходе судебной экспертизы, 
относятся выявление механизмов взаимодействия объектов и следообразова-
ния, а также получение экспериментальных образцов для сравнительного ис-
следования [9].  
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По нашему мнению, экспертный эксперимент при производстве судебно-
портретной экспертизы по материалам видеозаписи является не непосредст-
венным получением образцов, а одним из способов проверки, удостоверения 
существующего экспертного мнения по какому-либо вопросу. Сам процесс 
эксперимента будет заключаться в моделировании ракурса съемки и других 
факторов, влияющих на отображение признаков внешности на видеоизображе-
нии. Так, если на исследуемой видеограмме не просматриваются определенные 
признаки анатомических элементов внешности, например ввиду яркого прямо-
направленного в объектив видеокамеры источника освещения (произойдет за-
свеченность одной стороны лица, а другая будет находиться в тени), эксперт 
может осуществить видеозапись человека при аналогичном освещении (если 
есть возможность, то видеозапись ведется в отношении человека, внешний об-
лик которого подлежит исследованию). Это поможет ему объяснить происхождение 
выявленных различающихся признаков на исследуемом объекте и сравнитель-
ном образце. При этом следует помнить, что в соответствии с п. 2 ч. 4 ст. 57 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации эксперт не вправе 
самостоятельно собирать материалы для экспертного исследования. 

Если видеозапись осуществляется с большой дистанции и при этом запечат-
леваемый объект имеет малый размер, то большинство признаков элементов 
внешнего облика не различаются. При проведении видеозаписи крупным пла-
ном могут появляться посторонние «шумы» изображения, которые приводят 
к потере информации об особенностях строения лица человека и искажению 
таких существенных признаков, как форма и контур элементов (ломаный контур 
каймы верхней губы может выглядеть прямым и т. п.). На цветном видеоизоб-
ражении иногда образуются цветные полоски или вспышки, которые искусст-
венным образом привносят во внешность человека некоторые особенности 
кожного покрова, например наличие родинок или бородавок, хотя на самом де-
ле они отсутствуют. 

Так, по факту совершения кражи денежных средств из банкомата были изъяты 
видеозаписи с камер внутреннего наблюдения (по уголовному делу № хххххх, 
возбужденному СО ОМВД России по Клинскому району Московской области 
«__» ______ 2014 г. по ч. 3 ст. 183 Уголовного кодекса Российской Федерации). 
В ходе изучения статичного кадра, представленного следователем на эксперти-
зу, у мужчины, наряду с некоторыми индивидуальными анатомическими призна-
ками внешнего облика человека (ломаная линия роста волос на висках, близко 
расположенные друг к другу брови, малая ширина кайм губ, смещение вправо 
кончика носа и др.), был выявлен овальный элемент, расположенный на правой 
щеке. При просмотре всей видеозаписи установили, что данный элемент явля-
ется недостоверно выявленным: он появился в результате воздействия 
сильного источника освещения и технических особенностей камеры наблюде-
ния (рис. 1). 
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Рис. 1. Увеличенное изображение внешности лица, представленного на исследование 
(стрелкой слева указан элемент, похожий на родинку,  

расположенный под правым глазом) 
 
Представляется, что наличие всей видеозаписи с указанием конкретного 

временного интервала, интересующего органы предварительного расследова-
ния, позволит эксперту самому выбрать те видеокадры, на которых наиболее 
достоверно и полно отобразился внешний облик человека, подлежащий иссле-
дованию. В том случае, когда возникает сомнение в происхождении признаков, 
можно провести экспертный эксперимент. 

Осуществление экспертного эксперимента в ходе судебно-портретной экс-
пертизы по видеоизображениям позволит создать новые условия для изучения 
и выявления признаков элементов внешности человека под воздействием оп-
ределенных факторов. При анализе признаков анатомических элементов 
внешнего облика человека, запечатленных на видеограммах, можно проверить 
устойчивость признаков, выявленных в ходе раздельного исследования, и воз-
можность их отображения в конкретных условиях, что в конечном итоге позво-
лит в полном объеме провести сравнительное исследование. 

Вместе с тем мы полагаем, что экспертный эксперимент в судебно-портрет-
ной экспертизе по видеоизображениям в качестве самостоятельного этапа ис-
следования рассматривать нельзя, поскольку он может проводиться совместно 
с другими стадиями. 

Так, при раздельном исследовании возможно проведение эксперимента, в ходе 
которого определяется воспроизводимость признаков анатомических элементов 
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внешности на видеограмме с учетом влияния определенных факторов, отграни-
чиваются необходимые (достоверные) признаки от случайных (недостоверных  
и изменчивых).  

На стадии сравнительного исследования путем изучения свойств совпадаю-
щих и различающихся признаков с помощью проводимого эксперимента выяс-
няется природа их совпадений и различий, т. е. являются ли они случайными 
или закономерными. При оценке того или иного признака элемента внешности 
эксперту необходимо знать, что совпадающие или различающиеся признаки 
должны быть существенными, устойчивыми и образовывать одну совокупность 
для положительного вывода о тождестве одного человека или несколько, харак-
теризующих разных лиц. Именно в рамках проведенного экспертного экспери-
мента возможно проверить признаки по следующим основаниям: 

— объективному отображению (достоверные − совокупность признаков эле-
ментов внешности, которые не вызывают сомнения в их происхождении, недос-
товерные − совокупность признаков элементов внешности, которые вызывают 
сомнение в их происхождении и обусловлены определенными факторами в ото-
бражении (освещение, ракурс, технические характеристики видеокамеры и др.); 

— характеру устойчивости (устойчивые — признаки элементов внешности, 
проявляющиеся как на исследуемой видеозаписи, так и в образцах для сравни-
тельного исследования, неустойчивые — признаки элементов внешности, ва-
риационно и непостоянно проявляющиеся как на исследуемой видеограмме, так 
и в образцах для сравнительного исследования). 

Отдельно взятые признаки могут встречаться у разных людей, поэтому их 
совокупность должна быть неповторимой. Именно с этой точки зрения недосто-
верные совпадения или различия не включаются в комплексы признаков, сви-
детельствующих о наличии или отсутствии тождества между сравниваемыми 
лицами. Например, в ходе первичной экспертизы по исследованию внешнего 
облика человека, запечатленного в маске на видеограмме и фотоизображении, 
представленном в качестве сравнительного образца, эксперт формулирует вы-
вод о тождестве. Поскольку человек на исследуемом видеоизображении в мас-
ке, то изучить многие элементы внешности, как правило, не представляется 
возможным.  

В числе признаков, индивидуализирующих внешний облик человека, иногда 
выявляются некоторые особенности кожного покрова (предположительно шрам 
или родинка). Перед сравнительным исследованием в рамках повторной экс-
пертизы можно провести эксперимент: берется человек со схожей внешностью, 
которому подрисовывается полоса, имитирующая шрам, или точка, имитирую-
щая родинку; далее надевается маска, и проводится сравнение. В результате 
сравнительного исследования экспертом будут установлены совпадающие как 
достоверные групповые, так и по недостоверные (искусственно созданные) 
индивидуальные признаки (шрам или родинка).  

Таким образом, установленные совпадающие признаки внешности в рамках 
первичной портретной экспертизы не образуют индивидуального комплекса, 
поскольку часть из них выявлена предположительно, а не достоверно, и поэтому 
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они недостаточны для положительного вывода о тождестве. Представляется, 
что подобного рода экспертные эксперименты можно проводить и в рамках пер-
вичных портретных экспертиз для проверки влияния определенных факторов на 
отображение признаков внешности [8, с. 33], выявленных признаков в ходе раз-
дельного исследования, и оценки их достоверности. 

В публикациях по проблемам портретной экспертизы некоторые ученые дают 
рекомендации по применению метода сопоставления по ситуационным точкам 
морщин и складок кожи, когда на лице человека маска с прорезью для глаз [10; 11]. 
Вместе с тем ими не учитывается тот факт, что в действительности на тех ви-
деограммах, которые представляются на судебно-портретную экспертизу, осо-
бенности строения области глаз не отображаются в связи с их общей невысокой 
резкостью. К сожалению, необоснованное и недостоверное предложение об ис-
пользовании такого метода на практике свидетельствует об отсутствии про-
верки видеоизображений внешнего облика лиц, представляемых на судебно-
портретную экспертизу по реальному уголовному делу.  

Анализ результатов проведенных нами экспериментов показал возможность 
выделять различные группы факторов, влияющих на отображение элементов 
внешнего облика человека, проводить экспертные исследования и решать 
идентификационные задачи, связанные с установлением наличия или отсутст-
вия тождества. Кроме того, с помощью них удалось разграничить основания для 
определения пригодности видеоизображений, представляемых на экспертизу, 
с учетом технических характеристик видеокамер и отобразившихся на материа-
лах видеозаписи элементов внешности. 
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О НЕКОТОРЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ОСОБЕННОСТЯХ  
И СПОСОБАХ ОТПИРАНИЯ МОНГОЛЬСКИХ КУСТАРНЫХ ЗАМКОВ 
 
В настоящее время для запирания дверей широко используются цилиндро-

вые, сувальдные и бессувальдные замки современных конструкций. Однако, 
наряду с ними, в Республике Монголия и ряде ближайших к ней регионов Рос-
сийской Федерации (Республиках Алтай, Тыва, Бурятия, Читинской области)  
в обиходе сохраняются и традиционные замки кустарного производства. Их осо-
бенностями являются нетипичность конструкции и различное количество клю-
чей, предназначенных для отпирания одного замка, которые характеризуются 
разнообразными комбинациями выступов и углублений.  

В криминалистической литературе широко описаны устройство, принцип за-
пирания и способы криминального отпирания и взлома современных замков. 
Однако подобные данные в отношении кустарных монгольских замков практи-
чески отсутствуют. 

Автором были изучены особенности конструкции и принципы запирания мон-
гольских замков кустарного производства. По результатам анализа экспертной 
практики их исследования установлены наиболее распространенные способы 
их отпирания и взлома, а также возможности криминалистического исследова-
ния образованных при этом следов. 

Проведенное изучение конструкции и способов отпирания монгольских зам-
ков кустарного производства позволяет расширить возможности их диагности-
ческого исследования. Приведенные автором справочно-информационные ма-
териалы могут быть полезны для сотрудников экспертно-криминалистических 
подразделений территориальных органов МВД России указанных регионов при 
исследовании в условиях осмотра места происшествия, а также при производ-
стве трасологических экспертиз. 

 
Ключевые слова: криминалистическая экспертиза, трасологическая экспер-

тиза, трасология, замок, запирающее устройство, исследование замков. 
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CONCERNING SOME CONSTRUCTIONAL PECULIARITIES AND WAYS  
OF UNLOCKING MONGOLIAN HANDCRAFTED LOCKS 
 
Cylinder, lever, and leverless locks of up-to-date design are widely used to lock 

doors nowadays. However, along with them in the Republic of Mongolia as well as  
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in some nearby regions of the Russian Federation (the Republic of Altai, Tyva, Bury-
atia, and the Chita Region) traditional handcrafted locks are also still in use. These 
locks are distinguished by non-typical design and different numbers of keys to unlock 
one particular lock which are characterized by various combinations of ledges and 
deepenings. 
A mechanism, a principle of locking, and ways of criminal unlocking and breaking 
modern locks are widely described in forensic literature. However, there is almost no 
such data in relation to Mongolian handcrafted locks. 

Peculiarities of design and principles of locking Mongolian handcrafted locks are 
studied. According to results of the analysis of expert practice of their examination, 
the most common ways of their unlocking and breaking are established. Along with 
this, possibilities of forensic examination of corresponding traces are determined. 

The conducted analysis of design and ways of unlocking Mongolian handcrafted 
locks allows expanding the possibilities of their diagnostic examination. Reference 
materials represented by the author can be helpful for officials of forensic subdivisions 
of territorial agencies of the Ministry of Interior of Russia related to the above men-
tioned regions to study conditions of crime scene examination as well as to conduct 
trace evidence examination. 

 
Key words: forensic examination, trace evidence examination, traceology, lock, 

locking device, examination of locks. 
 

*** 
 

В настоящее время замки представляют собой сложные устройства с раз-
личной степенью секретности запирающего механизма. «Секрет» замка может 
заключаться в комбинации штифтов, блокирующих цилиндр, или расположении 
сувальд, удерживающих в запертом положении засов. Наиболее «продвинутые» 
экземпляры замков имеют несколько запирающих механизмов, доступ к кото-
рым обеспечивается только при наличии всех штатных ключей. 

Однако на сегодняшний день существует достаточное количество способов 
криминального отпирания или взлома замков. Статистика подобных преступле-
ний достаточно красноречиво свидетельствует об этом.  

Замки становятся объектами криминалистического исследования при рас-
следовании самых различных преступлений. Это объясняется тем, что замок — 
самое распространенное средство защиты различных объектов от проникнове-
ния в них посторонних лиц, и устранение подобного препятствия в большинстве 
случаев требует меньше усилий и времени, чем взлом стены, потолка, решеток. 
Отпирание (в ряде случаев — взлом замка) сопровождается меньшим шумом, 
нежели устранение других видов преград, а однотипность конструкции замков 
позволяет преступникам использовать для их отпирания и взлома небольшой  
по объему набор инструментов, в том числе отмычек, легко скрываемый и перено-
симый с собой без вызова подозрений со стороны окружающих [1]. 

Однако среди запирающих устройств могут встречаться и такие, конструкция 
которых не нашла отражения в криминалистической литературе. Например,  
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из Республики Монголия на территорию близлежащих регионов Российской Фе-
дерации (Республик Алтай, Тыва, Бурятия, Читинской области) «проникли» зам-
ки кустарного производства, имеющие нестандартные устройство и принцип за-
пирания. Естественно, их криминалистическое исследование нередко вызывает 
у экспертов затруднение.  

Данный вид замков изобретен еще в 1240-х гг. в г. Хархруме, бывшей столи-
це Монголии во времена правления Золотой Орды. Они были предназначены 
для запирания сундуков, в которых обычно хранились наиболее ценные и доро-
гие вещи хозяина. Замки имеют прямоугольную форму и короткую дужку, укра-
шаются орнаментами. Монгольские мастера металла выработали на протяже-
нии столетий своеобразный стиль, позволяющий отличать их изделия от 
произведений ремесла других народов Центральной и Восточной Азии. Харак-
терной чертой данных умельцев является стремление к более или менее 
сплошному покрытию поверхности замка декоративными элементами, состоя-
щими из розеток, медальонов, рельефов с зооморфными и геометрическими 
мотивами. 

В 1949 г. в честь дня рождения И. В. Сталину подарили 20 000 подарков, 
среди которых был один из Монголии — национальный замок от главы государ-
ства. Корпус выполнен в виде сундучка, на переднем стенке — карта Монголии 
с надписью на древнем языке. К замку прилагалось 5 ключей разного размера  
и формы [2] (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Монгольский замок с пятью ключами, подаренный И. В. Сталину 
 
В настоящее время более распространены цилиндровые, сувальдные и бес-

сувальдные замки современных конструкций. Однако кустарными замками по-
прежнему пользуются в деревнях для запирания юрт, сараев, гаражей, реже — 
квартир и домов. Такие замки уже не имеют исторической ценности, редко укра-
шаются орнаментом (рис. 2). 
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Рис. 2. Монгольский кустарный замок с тремя ключами 
 
Кустарные монгольские замки относятся к навесному типу, запираются при 

помощи прижимных зубцов — основной детали замка. Их особенностью также 
является ключ или несколько ключей, которые характеризуются всевозможными 
комбинациями выступов и углублений различных размеров. Для отпирания зам-
ка ключи поочередно вводятся в замочную скважину. 

В целях изучения возможностей криминалистического исследования подоб-
ных устройств нами были выбраны два замка, не имеющие исторической или 
музейной ценности, изготовленные кустарным способом и использующиеся 
на территории Республики Бурятия. 

Замки представляет собой металлическую конструкцию, состоящую из кор-
пуса и запирающего механизма с дужкой. По форме они напоминают перевер-
нутую букву «П», запираются одним-двумя штатными ключами (рис. 3—4). 

      
 

Рис. 3. Стандартный 
монгольский навесной замок 

Рис. 4. Усложненный 
монгольский навесной замок 
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Корпус стандартного замка имеет одно отверстие для ввода ключа. Запи-
рающий механизм представляет собой металлическую пластину, на которой 
горизонтально располагаются запирающий стержень (дужка замка) и прижим-
ные зубцы («лепестки»), направленные в сторону отпирания замка (рис. 5—6).  

 

 
 

Рис. 5. Составные части стандартного замка: 
1 — корпус замка, 2 — запирающий механизм замка, 3 — ключ 

 

 
 

Рис. 6. Запирающий механизм стандартного замка:  
1 — дужка, 2 — прижимные зубцы 

 
Процесс запирания замка происходит за счет ввода дужки и прижимных зуб-

цов в специальные узкие отверстия на боковой поверхности корпуса замка (рис. 7). 
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Лепестки зубцов упираются в корпус изнутри и прочно удерживают запирающий 
механизм с дужкой.  

 
 

Рис. 7. Отверстия на боковой поверхности корпуса замка: 
1 — для дужки, 2, 3, 4 — для прижимных зубцов 

 
Штатный ключ представляет собой металлическую пластину, его рабочая 

часть имеет совокупность вырезов и выступов, различных по форме и размеру, 
и внешне напоминает лабиринт (рис. 8).  

 

 
 

Рис. 8. Ключ к кустарному монгольскому замку 
 
Процесс отпирания замка производится штатным ключом путем введения его 

в отверстие в нижней части корпуса. Необходимо переместить ключ из одного 
конца корпуса в другой, при этом имеющиеся на ключе выступы и вырезы воз-
действуют на прижимные зубцы, что приводит к разблокировке запирающего 
механизма и его извлечению из корпуса.  
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Монгольский замок кустарного производства усложненной конструкции имеет 
вспомогательный запирающий механизм, который открывается дополнитель-
ным ключом, освобождая при этом доступ к открытию основного (рис. 9—11). 

 

 
 

Рис. 9. Составные части усложненного замка: 
1 — корпус замка, 2 — основной запирающий механизм замка, 3 — основной ключ,  

4 — вспомогательный запирающий механизм, 5 — дополнительный ключ 
 

 
 

Рис. 10. Отверстие для дополнительного ключа усложненного замка 
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Рис. 11. Отверстие для основного ключа усложненного замка 
 
Изучение конструкции замков и анализ экспертной практики их исследования 

в Республике Монголия и Российской Федерации показал, что наиболее рас-
пространенными способами их взлома являются: 

— перерезание, перекус или распиливание дужки; 
— применение аппаратов термической резки;  
— вырывание или выламывание дужки инструментами по типу ломика, мон-

тировки.  
По сути механизм взлома монгольского кустарного замка аналогичен взлому 

современных навесных замков. О нем могут свидетельствовать деформации 
или отлом дужки, следы воздействия постороннего предмета на верхней грани 
корпуса замка, термической резки в виде копоти, потеков и брызг металла (рис. 12). 

 

 
 
Рис. 12. Области образования следов при взломе навесного монгольского замка 
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Что касается способов нештатного отпирания данного замка, то среди них 
выделяется несколько.  

1. Способ с использованием ваты, которая помещается в отверстие для вво-
да ключа в большом количестве и уплотняется в корпусе замка для прижатия 
«лепестков» запирающего механизма. После этого твердым предметом разбло-
кированный запирающий механизм просто выдавливается из корпуса замка 
(рис. 13).  

 

 
 

Рис. 13. Способ отпирания замка с помощью ваты 
 
2. Использование посторонних предметов типа скрепок, которые вводятся 

в отверстие для ключа. Корпус замка придерживается, а посторонний предмет 
внутри скважины перемещают до противоположного края корпуса, что прижи-
мает «лепестки» книзу. Однако этот способ применим только к самым простым 
конструкциям замков, у которых зубцы расположены в нижней части запираю-
щего механизма (рис. 14). 

При отпирании замков указанными двумя способами могут остаться следы 
в виде свежих царапин, направленных в сторону отпирания механизма. Они мо-
гут отличаться от следов штатного ключа и видны только после разрезания кор-
пуса замка, однако не могут свидетельствовать о факте отгибания прижимных 
зубцов и отпирания дужки замка, лишь констатируя факт воздействия посторон-
ним предметом. При проведении экспертного исследования на вопрос «Отпи-
рался ли замок посторонним предметом?» эксперт вправе дать лишь вывод 
о том, что ответить на поставленный вопрос не представляется возможным 
[4, с. 185—189]. 
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Рис. 14. Способ отпирания замка с использованием скрепки 
 
Таким образом, проведенное нами краткое описание конструкции и способов 

отпирания монгольских замков кустарного производства позволяет расширить 
возможности проведения их диагностического исследования. Результаты могут 
быть полезны для сотрудников экспертно-криминалистических подразделений 
территориальных органов МВД России при исследовании замков в условиях 
осмотра места происшествия, а также при производстве трасологических экс-
пертиз. 

 
Список библиографических ссылок 
 
1. Китаев Е. В. Криминалистическое исследование замков, открытых с ис-

пользованием бамп-метода // Судебная экспертиза. 2013. № 1 (33). С. 105—114. 
2. FACT.MN // Чухлыг Онцлов. URL: http://www.fact.mn/7699.html (дата обра-

щения: 26.10.2017). 
3. Mongolian national modern art gallery. URL: http://eng.art-

gallery.mn/handicrafts (дата обращения: 28.10.2017). 
4. Трасология и трасологическая экспертиза: учебник / отв. ред. И. В. Кантор; 

В. А. Ярмак, Н. Ю. Жигалов, П. П. Смольяков. М.: ИМЦ ГУК МВД России, 2002. 
 
References 
 
1. Kitaev E. V. Kriminalisticheskoe issledovanie zamkov, otkrytyh s ispol'zovaniem 

bamp-metoda // Sudebnaja jekspertiza. 2013. № 1 (33). S. 105—114. 



ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ И ИССЛЕДОВАНИЙ  

                                            СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА № 1 (53) 2018 
 

112 

2. FACT.MN // Chuhlyg Onclov. URL: http://www.fact.mn/7699.html (data obrash-
henija: 26.10.2017). 

3. Mongolian national modern art gallery. URL: http://eng.art-
gallery.mn/handicrafts (data obrashhenija: 28.10.2017). 

4. Trasologija i trasologicheskaja jekspertiza: uchebnik / otv. red. I. V. Kantor;  
V. A. Jarmak, N. Ju. Zhigalov, P. P. Smol'jakov. M.: IMC GUK MVD Rossii, 2002. 

 
© Китаев Е. В., 2018 

 
 

* * *  
 
 



НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ И ОБМЕН ОПЫТОМ 
 

 СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА № 1 (53) 2018  
 

113 

В. Б. Данилович,  
главный специалист по экспертизе службы безопасности ПАО «МТС-Банк» 
 
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ ПЕРЕСЕКАЮЩИХСЯ ШТРИХОВ: 
МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ? 
 
В статье рассматривается вопрос методики исследования пересекающихся 

штрихов, состоящей из ряда частных методик изучения конкретных материалов 
письма, которыми выполнены реквизиты документов.  

Дается исторический обзор разработок методики исследования пересекаю-
щихся штрихов, охватывающий период с начала ХХ в. по настоящее время. 

Автором указывается, что названная методика представляет собой совокуп-
ность методов и приемов исследования документов, дающих положительный эф-
фект в решении данной задачи. 

Утверждается, что исследование пересекающихся штрихов на современном 
этапе должно проводиться по формуле «конкретный материал письма — конкрет-
ный метод исследования». 

Приводится пример нестандартного подхода к исследованию пересекающихся 
штрихов, выполненных штемпельными красками с иллюстрациями полученных 
результатов. Исследование проводилось с помощью программно-аппаратного те-
левизионного комплекса «Эксперт-К» в режиме «на просвет». Неизвестно, приме-
ним ли данный метод исследования ко всем подобным пересечениям, или это 
единичный случай. 

 
Ключевые слова: пересекающиеся штрихи, методика исследования пересе-

кающихся штрихов, штемпельная краска, съемка «на просвет». 
 
V. B. Danilovich, 
Chief Forensic Expert Security Department, Public Joint-Stock Company  
«MTS-Bank» 
 
RESEARCH TECHNIQUES FOR CROSSING STROKES: 
MYTH OR REALITY? 
 
The article approaches research techniques for crossing strokes that are com-

prised of some special methods dealing with specific writing materials used for docu-
ments’ details.  

It also provides with historical background, covering period of time from the begin-
ning of the twentieth century till the current days, to development of the research 
techniques for crossing strokes. 

It is stated that research techniques for crossing strokes represent a set of ap-
proaches and methods applied in examination of documents and let achieve positive 
results in completing the task.  
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The Article insists that nowadays examination of crossing strokes must be held fol-
lowing the formula «certain writing material needs certain examination method».  

It is also shows an example of special approach to examination of crossing 
strokes made with stamp ink and pictures obtained results. The research was made 
by hardware-software television system «Expert-K» in «peek-a-boo» mode. It is 
unknown whether the approach in question can be applied to all similar crossings 
or it is just a singular fact.  

 
Key words: intersecting strokes, research methodology overlapping strokes, inks, 

shooting against the light. 
 

* * * 
 

В последнее время в работах, посвященных исследованию пересекающихся 
штрихов реквизитов документов, в выступлениях на конференциях можно 
встретить утверждение, что методики исследования пересекающихся штрихов 
не существует, достоверность предлагаемых методик очень низкая и что требу-
ется «создание надежных и научно обоснованных методик» [1, с. 383]. 

С подобного рода высказываниями нельзя согласиться. 
Во-первых, «методика исследования в технико-криминалистической экспер-

тизе документов — целенаправленное и системное использование совокупно-
сти методов и приемов исследования документов, дающих эффект при решении 
вопросов, относящихся к предмету данного вида экспертизы» [2, с. 111, 112]. 

Во-вторых, методика определения хронологической последовательности на-
несения штрихов реквизитов документов существует давно, теоретически обос-
нована, апробирована на практике и состоит из ряда частных методик, разрабо-
танных для исследования конкретных материалов письма, которыми выполнены 
пересекающиеся штрихи реквизитов документов (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Схема взаимосвязи общего понятия методики исследования  
пересекающихся штрихов реквизитов документов с частными методиками  

в зависимости от конкретных материалов письма 
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Вернемся на некоторое время назад и проследим этапы развития методики 

исследования пересекающихся штрихов. 
В 1903 г. один из основоположников криминалистики, основатель судебной 

фотографии, технического исследования документов и судебного почерковеде-
ния в России русский ученый-криминалист Евгений Федорович Буринский изда-
ет в Санкт-Петербурге книгу «Судебная экспертиза документовъ, производство 
ея и пользованіе ею». В Разделе «Определение времени написания» автор за-
трагивает вопросы установления времени написания реквизитов документов,  
т. е. какие реквизиты были выполнены раньше, какие позже, а также последова-
тельности их нанесения: «При определении порядка написания текста и подпи-
си необходимо осмотреть, не пересекает ли какая-нибудь линия подписи линии 
текста. Исследуя под микроскопом при помощи вертикального иллюминатора 
эти два пересечения, увидим, лежат ли линии подписи на линии текста или на-
оборот? Микроскоп дает на этот вопрос безошибочный ответ и до того нагляд-
ный, что, например, присяжным заседателям могут быть показаны не только 
фотограммы, но и непосредственно демонстрирована сама рукопись под мик-
роскопом. Для всех таких исследований вертикальный иллюминатор, безуслов-
но, необходим» [3, с. 356]. 

В разделе «Исследование чернил» Е. Ф. Буринский пишет: «Исследование 
чернил… чаще всего бывает сравнительное и имеет целью установить тожде-
ство или различие в составе чернил, которыми писаны сравниваемые письме-
на» [3, с. 360]. Далее автор, говоря об исследовании чернил, ссылается на таб-
лицу А. Робертсона и Л. Хоффмана [3, с. 361], в которой приводится изменение 
окраски чернильных штрихов в зависимости от воздействия на них соответст-
вующих реактивов. Например, под действием лимонной кислоты на чернила, 
содержащие в своем составе нигрозин, чернильные штрихи растекаются и при-
обретают темно-синюю окраску, а щавелевой кислоты — цвет штрихов не ме-
няется. 

Е. Ф. Буринский использует только два метода исследования: фотосъемку 
(как со светофильтрами, так и без них) и химический метод исследования 
(сравнительное исследование компонентного состава чернил и изменение ок-
раски штрихов под воздействием реактивов). Разве это не методики исследова-
ния пересекающихся штрихов? 

В 1910 г. американский криминалист, эксперт-почерковед Альберт Шерман 
Осборн (Osborn) — издает свой труд «Questioned Documents» («Исследование 
документов»), который в 1932 г. основоположник криминалистической иденти-
фикации и почерковедения Сергей Михайлович Потапов переводит, правда  
с немецкого издания, для экспертных подразделений НКВД СССР. 

В работе А. Ш. Осборна (в переводе С. М. Потапова) [4], помимо описания 
методов исследования пересекающихся штрихов реквизитов документов, име-
ется очень важный для экспертов вывод о том, что для решения данного во-
проса требуется изготовление систематических образцов и сравнительных 
сопоставлений для различных видов чернил, бумаги, т. е. необходимо иметь 



НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ И ОБМЕН ОПЫТОМ  

                                            СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА № 1 (53) 2018 
 

116 

коллекцию образцов для сравнения, все условия которых известны и записаны 
[4, с. 163].  

В 60—70-е гг. ХХ в. основной вклад в разработку и совершенствование ме-
тодов установления последовательности выполнения реквизитов в докумен-
тах внесли А. А. Гусев [5], Я. А. Терский, Г. В. Балашова, Т. И. Сафроненко, 
М. З. Гатов и другие эксперты, создавшие ряд частных методик определения 
последовательности выполнения пересекающихся штрихов различных рек-
визитов.  

В частности, ими были разработаны методики установления последователь-
ности выполнения: 1) штрихов графитных карандашей, пересекающихся со 
штрихами чернил или копировальной бумаги; 2) штрихов текстов, выполненных 
на пишущих машинах, пересекающихся с рукописными штрихами чернил, паст 
для шариковых ручек, штемпельных красок в оттисках печатей; 3) пересекаю-
щихся чернильных штрихов и др. 

В 1978 г. сотрудниками ВНИИ МВД СССР Л. Н. Викторовой, Т. И. Сафронен-
ко, И. С. Юрковым было выпущено методическое пособие «Исследование пере-
секающихся штрихов», в котором с первых страниц авторы пишут: «Прежде чем 
применять тот или иной метод, его необходимо освоить на эксперименталь-
ных образцах, изучить достоинства и недостатки» (выделено мной. — В. Д.)» 
[16, с. 3]. Далее следует раздел «Методика определения последовательности 
выполнения пересекающихся штрихов. Свойства пересекающихся штрихов и 
методы определения последовательности их выполнения». И если в работе не 
говорится о создании коллекции по материалам письма, которыми выполнены 
реквизиты документов, то речь идет уже об отработке методов исследования на 
экспериментальных образцах, аналогичных материалам письма, которыми вы-
полнены исследуемые пересечения. 

В 80—90-е гг. ХХ в. эксперты В. И. Фурлетов, В. Б. Данилович и А. А. Онищенко 
предприняли попытку системного подхода к решению указанной задачи. Для 
исследования пересекающихся реквизитов, выполненных различными средст-
вами письма, предложено использовать адсорбционно-люминесцентный метод, 
основанный на изучении под микроскопом при увеличении до 50х люминесцен-
ции оттисков участков пересечения, полученных путем влажного копирования 
на адсорбенте (мембранных фильтрах Millipor (США)) специально подобранны-
ми растворителями (или системами растворителей) [7].  

В качестве источника для возбуждения люминесценции использовался луч 
лазера. В Российском федеральном центре судебной экспертизы при Минюсте 
России (далее — РФЦСЭ) для этих целей применяли ионный аргоновый лазер 
(ILA-120-1) мощностью излучения до 700 мВт, излучающий когерентный сине-
зеленый свет с длиной волны 488 нм.  

Результатом исследовательской работы и практического проведения экспер-
тиз по установлению последовательности выполнения реквизитов документов 
явилось издание методических рекомендаций, в которых была предложена об-
щая схема решения данной задачи [8]. 
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В 2008—2009 гг. РФЦСЭ проводилась модернизация адсорбционно-люми-
несцентного метода для определения последовательности выполнения пе-
ресекающихся реквизитов с использованием нового устройства для освеще-
ния [9]. 

В 2010 г. вышли в свет «Методические рекомендации по исследованию пе-
ресекающихся штрихов, выполненными чернилами», где описываются возмож-
ности решения задачи с применением копирования на адсорбент, смоченный 
системой растворителей, авторами которых являются В. Б. Данилович и А. В. Па-
хомов. И в этой работе приводится алгоритм решения данной задачи [10].  

По мнению М. В. Тороповой, наиболее сложным этапом при исследовании 
методом копирования является подбор условий, а именно адсорбента, раство-
рителя (системы растворителей), продолжительности (времени) контакта, силы 
давления при контакте. Процесс такого исследования требует наличия большой 
натурной коллекции различных материалов письма (ручек, штемпельных красок 
и др.). Кроме того, методы копирования частично разрушающие, так как приво-
дят к необратимому изменению первоначальных свойств изучаемых участков 
пересечений. По этим причинам их использование экспертами не нашло прак-
тического применения [11, с. 7]. 

В 2014 г. О. А. Баринова (Волгоградская академия МВД России) и М. В. Торопо-
ва (РФЦСЭ) защитили кандидатские диссертации, посвященные исследованию 
пересекающихся штрихов. 

Параграф 3 главы 2 диссертации О. А. Бариновой так и называется: «Мето-
дика криминалистического исследования реквизитов документов, выполненных 
современными материалами письма» [12, с. 111—125]. 

В диссертации М. В. Тороповой [13, с. 107—166] вторая глава полностью по-
священа изложению методик установления относительной давности выполне-
ния в документах текста, отпечатанного способом струйной печати, рукописных 
записей, оттиска печати и других реквизитов. 

Таким образом, общая методика исследования пересекающихся штрихов, 
состоящая из частных методик, не является мифом, а реально существует. К со-
жалению, единой методики исследования пересекающихся штрихов нет и быть 
не может, ибо каждая пара пересекающихся штрихов, выполненная различными 
материалами письма, требует к себе индивидуального подхода, связанного  
с выбором конкретного метода (методов) исследования. Алгоритм же проведе-
ния исследований прописан в приведенных выше работах [8; 10]. 

На современном этапе исследование пересекающихся штрихов должно про-
водиться по формуле «Конкретные материалы письма — конкретный ме-
тод/методы». Чтобы эта формула работала в полном объеме, требуется прове-
дение масштабного эксперимента, целью которого будет установление 
зависимости конкретных материалов письма (с учетом новых) от конкретного 
(конкретных) метода (методов) их исследования. 

Микроскоп с коаксиальным осветителем, сканирующие и растровые микро-
скопы и им подобная техника, пришедшая на помощь экспертам сегодня, ра-
ботают с исследуемыми материалами письма избирательно. А вот для «жидких» 
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материалов письма, к которым относятся различного рода чернила, штемпель-
ные краски и т. д., единственным методом исследования пока остается метод 
копирования на адсорбент, смоченный системой растворителей. Такое утвер-
ждение основано на том факте, что чернила в точке пересечения не только 
смачивают волокна бумаги, но и проникают друг в друга. Ни один из сущест-
вующих приборов не пригоден для исследования пересекающихся штрихов.  

В качестве примера рассмотрим интересный, на взгляд автора, случай ис-
следования пересекающихся штрихов, выполненных «жидкими» материалами 
письма — штемпельными красками синего цвета. 

На исследование поступил документ, в котором два оттиска печати имеют 
точки пересечения. Оттиск печати «ОПЛАЧЕНО» выполнен штемпельной крас-
кой 801 синего цвета производства фирмы Сolop (Австрия), оттиск печати 
«КОПИЯ ВЕРНА» — штемпельной краской 7011 синего цвета производства 
фирмы Trodat (Австрия). 

У эксперта имелись экспериментальные пересечения, выполненные иссле-
дуемыми штемпельными красками, в обоих вариантах их нанесения. 

Требуется установить, какой из двух оттисков был нанесен первым: 
«ОПЛАЧЕНО» или «КОПИЯ ВЕРНА»? 

Съемка в отраженном свете никакого результата не дала, поскольку картина 
взаиморасположения пересекающихся штрихов одинакова в обоих вариантах их 
нанесения: оттиск печати «ОПЛАЧЕНО» отображается лежащим поверх оттиска 
«КОПИЯ ВЕРНА» (рис. 2, 3). 

 

  
Рис. 2. Оттиск печати «ОПЛАЧЕНО»  

нанесен первоначально,  
поверх него — оттиск  

«КОПИЯ ВЕРНА» 

Рис. 3. Оттиск печати «КОПИЯ ВЕРНА» 
нанесен первоначально,  

поверх него — оттиск «ОПЛАЧЕНО» 
 

 
Съемка же исследуемых участков пересечения в режиме «на просвет» (све-

тофильтр F1 — ∆0,5 = 385—540 нм) дала результаты, позволившие в категори-
ческой форме ответить на вопрос, какой из оттисков был нанесен первым, какой 
позднее (рис. 4, 5). 
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Рис. 4. Оттиск «КОПИЯ ВЕРНА»  

отобразился лежащим поверх оттиска 
«ОПЛАЧЕНО» 

 

Рис. 5. Оттиск «ОПЛАЧЕНО»  
отобразился лежащим поверх оттиска 

«КОПИЯ ВЕРНА» 
 

Применим ли данный метод ко всем подобным парам пересекающихся 
штрихов или это единичный случай, неизвестно, поскольку подобного рода экс-
перименты не проводились и статистики, позволяющей выявить степень веро-
ятности повторения данного решения, не имеется. 
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ОСОБЕННОСТИ СЛЕДОВ БЛИЗКОГО ВЫСТРЕЛА  
ПРИ СТРЕЛЬБЕ ИЗ 5,45-ММ АВТОМАТОВ АК-74М, АК-105 И АКС-74У  
 
Несмотря на то что в криминалистической и судебно-медицинской литерату-

ре все больше внимания уделяется вопросам исследования следов, возникаю-
щих в результате действия дополнительных факторов выстрела при стрельбе 
из автоматов Калашникова, систематизированные данные, отражающие воз-
можность дифференциации следов близкого выстрела, в криминалистической 
литературе отсутствуют.  

На основе экспериментальной стрельбы из 5,45-мм автоматов Калашникова 
АК-74М, АК-105 и АКС-74У проведен сравнительный анализ морфологии следов 
на различных дистанциях (от 0 до 200 см), выявлен ряд закономерностей, по-
зволяющих на их основе дифференцировать следы, образованные при стрель-
бе из 5,45-мм автоматов Калашникова указанных моделей. 

С применением диффузно-контактного метода были выявлены особенности 
гомогенных, точечных и мелкоочаговых отложений ионов меди. 

 Все проведенные исследования позволяют экспертам достаточно точно раз-
граничивать следы близкого выстрела из 5,45-мм автоматов АК-74М, АК-105 
и АКС-74У.  

 
Ключевые слова: автоматы Калашникова, следы близкого выстрела, поясок 

обтирания, зерна пороха, стрелковое оружие, судебно-баллистическая экспер-
тиза, копоть выстрела.  
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PECULIARITIES OF TRACES OF A CLOSE-RANGE GUNSHOT  
WHEN FIRING THE 5,45 MM AK-74M, AK-105, AND AKS-74U  
ASSAULT RIFLES 
 
In spite of the fact that in forensic and medicolegal literature the ever-increasing 

attention is paid to the issues of examining traces arising as a result of additional fac-
tors of a gunshot when firing the Kalashnikov assault rifles there are no systemized 
data providing the possibility to differentiate traces of a close-range gunshot in foren-
sic literature. 

On the basis of a series of experimental shootings with the 5,45-mm AK-74M, 
AK-105, and AKS-74U assault rifles the authors conduct a comparative analysis  
of trace morphology at different ranges (from 0 to 200 cm) a number of the regulari-
ties allowing to differentiate the traces formed when firing of 5,45-mm Kalashnikovs  
of the specified models on their basis is revealed.. 

Along with this, applying a diffusion contact method the authors find out peculiari-
ties of homogeneous, point, and small-focal deposits of copper ions. 

All the conducted examinations allow experts to accurately differentiate traces  
of a close-range gunshot from the 5,45 mm AK-74M, AK-105, and AKS-74U as-
sault rifles. 

 
Key words: assault rifles Kalashnikov, traces of a close-range gunshot, friction 

band, gunpowder grains, small arms, forensic ballistic examination, shot soot. 
 

*** 
 
После принятия в 1947 г. на вооружение автомата Калашникова (АК) работы 

по его модернизации не останавливаются: ижевские оружейники предлагают 
новые образцы этого легендарного оружия калибра 5,45 мм, 5,56 мм, 7,62 мм.  

При расследовании и раскрытии преступлений получение достоверной ин-
формации об обстоятельствах применения огнестрельного оружия, в частности 
автоматов Калашникова, является важнейшим фактором успешного разреше-
ния дела. 

Следственная и экспертная практика показывает, что в процессе установле-
ния обстоятельств применения данного огнестрельного оружия на экспертное 
исследование нередко поступают объекты со следами действия дополнитель-
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ных факторов выстрела, в отношении которых решаются задачи определения 
дистанции выстрела. 

В настоящее время в криминалистической литературе уделяется все больше 
внимания вопросам исследования следов, возникающих в результате действия 
дополнительных факторов выстрела при стрельбе из автоматов Калашнико-
ва [1, с. 27—42; 2; 3, с. 30—45; 4]. 

Однако, несмотря на достаточную изученность криминалистических характе-
ристик следов близкого выстрела из автоматов Калашникова, их сравнительный 
анализ до настоящего времени не проводился. На этом основании авторами 
были определены следующие цели научного исследования:  

— анализ морфологии следов близкого выстрела из исследуемых автоматов; 
— дифференциация следов близкого выстрела в целях определения дис-

танции при стрельбе из различных АК одного калибра (5,45 мм). 
Не вызывает сомнений тот факт, что наряду со значительной схожестью 

морфологии данных следов при стрельбе присутствуют и определенные разли-
чия. Во многом они обусловлены разницей в длине ствола и дульных устройст-
вах. Так, в АК-74М длина ствола 415 мм, в АК-105 — 314 мм, в АКС-74У —
208 мм.  

Авторами было проведено экспериментальное исследование в целях изуче-
ния влияния длины ствола и дульных устройств на отображение дополнитель-
ных следов выстрела из 5,45-мм автоматов АК-74М, АК-105 и АКС-74У.  

Экспериментальная стрельба производилась из трех 5,45-мм АК-74М, трех 
АК-105 и трех АКС-74У с малоизношенными каналами стволов патронами с пу-
лей со стальным сердечником (7Н6М) в мишени из белой бязи. Стрельба осу-
ществлялась на дистанциях от 0 (в упор) до 200 см.  

Анализ следов близкого выстрела, образованных из данных автоматов, по-
зволил установить следующее. 

Разрывы ткани, формируемые газопороховой струей и предпульным столбом 
воздуха, образуются при выстрелах из автомата АК-74М только в упор, из 
АК-105 — на дистанциях до 5 см, из АКС-74У — до 20 см. При этом при выстре-
ле в упор из АК-74М образуется крестообразный разрыв с длиной лучей до 
15 мм от центра повреждения, из АК-105 и АКС-74У — крестообразно-лоскут-
ный разрыв с длиной лучей от 90 до 130 мм. 

При стрельбе из АК-105 на дистанции 1 см разрывы крестообразные или ли-
нейные с длиной лучей от 125 до 135 мм; на дистанции 3—4 см — линейные  
с длиной лучей до 8 мм (рис. 1). 

При стрельбе из АКС-74У на дистанциях от 1 до 20 см разрывы крестообраз-
но-лоскутные с длиной лучей от 100 до 170 мм (дистанция от 0 до 7 см) и от 
35 до 70 мм (дистанция 10—15 см).  

Термическое действие пороховых газов и зерен пороха при стрельбе из 
АК-74М, как правило, наблюдается на дистанциях до 3 см, из АК-105 — до 5 см, 
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из АКС-74У — 15 см в виде слабовыраженных участков опаления поверхностно-
го слоя нитей утка и основы преимущественно в зоне краев повреждения.  

 

       
                а)                                             б)                                         в) 

 
Рис. 1. Разрывы ткани и отложения копоти при выстреле в упор из автоматов:  

а) АК-74М; б) АК-105; в) АКС-74У 
 
Механическое действие пороховых зерен при стрельбе из АК-74М и АК-105 

чаще всего не просматривается. Только в отдельных случаях слабовыраженное 
механическое действие пороховых зерен может наблюдаться на дистанциях от 
1 до 3 см. При стрельбе из АКС-74У механическое действие пороховых зерен 
наблюдается на дистанциях до 30 см. 

Поясок обтирания при стрельбе из АК-74М и АК-105 начинает просматри-
ваться с дистанций свыше 10 см, из АКС-74У — 35—40 см.  

Копоть выстрела из АК-74М с разной степенью интенсивности отлагается 
на дистанциях до 30 см, из АК-105 — 35 см, из АКС-74У — 70 см. 

При стрельбе из АК-74М копоть выстрела в виде двух зон — центральной 
и периферийной — отлагается на дистанциях до 7 см, из АК-105 — 15 см,  
из АКС-74У — 50 см. 

Диаметр центральной зоны копоти при выстрелах из АК-74М и АК-105 в упор — 
25—30 мм, АКС-74У — 40—50 мм; с дистанции 1 см из АК-74М — 60 мм, из 
АК-105 — 50—55 мм, АКС-74У — 70—80 мм; с дистанции 3 см из АК-74М —  
до 70 мм, из АК-105 — 45—50 мм, АКС-74У — 70—90 мм.  

При стрельбе из АК-74М с дистанции 5 см и далее центральная и перифе-
рийная зоны не дифференцируются. 

Диаметр центральной зоны копоти при выстрелах из АК-105 с дистанции 5 см — 
18—22 мм, АКС-74У — 110—120 мм; 7 см — 15—25 и 90—105 мм; 10 см — 14—
23 мм и 60—70 мм соответственно (рис. 2). 
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                 а)                                          б)                                          в) 
 
Рис. 2. Отложения копоти выстрела при выстреле с дистанции 10 см из автоматов:  

а) АК-74М; б) АК-105; в) АКС-74У 
 
При стрельбе из АК-105 с дистанции 15 см и далее центральная и перифе-

рийная зоны не дифференцируются. 
Диаметр центральной зоны копоти при выстрелах из АКС-74У с дистанции 

15 см — 65—70 мм; с дистанции 20 см — 50—55 мм; с дистанции 30 см — 65—
70 мм; с дистанции 40 см — 45—50 мм. Далее центральная и периферийная 
зоны не дифференцируются.  

При стрельбе из АК-74М и АК-105 на дистанциях от 0 (в упор) до 3 см по бокам 
центральной зоны расположены два участка отложения копоти в виде крыль-
ев бабочки, длина которых по горизонтали при выстрелах в упор из АК-74М —  
до 200 мм, из АК-105 — до 160 мм, на дистанции 1 см — до 240 и 210 мм соот-
ветственно. При этом интенсивность отложения копоти на этих участках при 
стрельбе из АК-74М значительно выше, чем при стрельбе из АК-105 (рис. 1). 
На больших дистанциях выраженность данных особенностей крайне низкая. 

При стрельбе из АК-105 с дистанций от 5 до 10 см просматривается кольцо 
шириной от 10 до 23 мм, в котором расположены четыре слабовыраженных ра-
диальных луча, а при стрельбе из АКС-74У с дистанций от 15 и до 45 см — 
кольцо или его фрагменты. 

При стрельбе из АК-74М на дистанциях до 5 см зерна пороха, как правило, не 
наблюдаются, от 5 до 70 см — их количество незначительное, свыше и вплоть  
до 180 см — единичные зерна пороха. 

При стрельбе из АК-105 на дистанциях до 15 см наблюдаются единичные зерна 
пороха, свыше 10 и до 55 см — количество незначительное, свыше и до 130 см — 
зерна пороха единичные. 

При стрельбе из АКС-74У с дистанций до 5 см наблюдаются единичные зер-
на пороха. Незначительное количество зерен пороха присутствует на дистанци-
ях от 5 до 20 см. На больших дистанциях (до 130 см) наблюдаются единичные 
зерна пороха. 
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Для выявления металлизации в зоне повреждения применялся диффузно-
контактный метод [5, с. 7; 6 с. 22—24]. В целях определения меди использовал-
ся насыщенный раствор рубеановодородной кислоты (NH₂C(S)C(S)NH₂) в эти-
ловом спирте, в качестве растворителя — 12 %-ный раствор аммиака (квалифи-
кация «ч.»). 

Гомогенное отложение ионов меди в виде двух зон (центральной и перифе-
рийной) различной степени интенсивности наблюдается при стрельбе из АК-74М 
на дистанциях до 20 см, из АК-105 — до 15 см, из АКС-74У — до 50 см. 

При выстреле в упор из АК-74М и АК-105 диаметр центральной зоны гомо-
генного отложения — до 30 мм, из АКС-74У — 70—95 мм; на дистанции 1 см — 
диаметр до 60 мм, до 40 мм и до 95 мм соответственно; на дистанции 3 см —  
до 70 мм, до 55 мм и до 105 мм соответственно; 5 см — до 95 мм, до 70 мм  
и до 120 мм соответственно; 7 см — до 95 мм, до 80 мм и до 135 мм соответст-
венно; 10 см — до 100 мм, до 80 мм и до 90 мм соответственно (рис. 3).  

При стрельбе из АК-105 с дистанций 15 см и далее центральная и перифе-
рийная зоны гомогенного отложения не дифференцируются. 

На дистанции 15 см при стрельбе из АК-74М диаметр центральной зоны 
гомогенного отложения — до 60 мм, из АКС-74У — до 70 мм. 

При стрельбе из АК-74М на дистанциях от 20 см центральная и периферий-
ная зоны гомогенного отложения не дифференцируются. 

 При стрельбе из АКС-74У с дистанции 20 см диаметр центральной зоны 
гомогенного отложения — до 80 мм, с дистанции 30 см — 50 мм, далее цен-
тральная и периферийная зоны гомогенного отложения не дифференцируются. 

 

      
             а)                                         б)                                             в) 
 

Рис. 3. Гомогенное отложение частиц металла при стрельбе в упор из автоматов: 
а) АК-74М; б) АК-105; в) АКС-74У 

 
При стрельбе из АК-74М и АК-105 с дистанций до 5 см достаточно четко про-

сматривается выраженное отложение металла в виде крыльев бабочки. При 
этом интенсивность отложения металла в этих участках при стрельбе из АК-74М 
значительно выше, чем из АК-105 (рис. 3). 

Точечные и мелкоочаговые отложения при стрельбе из АК-74М, АК-105  
и АКС-74У наблюдаются уже при выстрелах в упор. В виде достаточно плотной 
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или разреженной осыпи они выражены при стрельбе из АК-74М с дистанций  
от 5 до 40 см. Отдельные точечные и мелкоочаговые отложения в незначитель-
ном количестве наблюдаются и за пределами зоны осыпи (рис. 4). 

 

     
              а)                                             б)                                        в) 
 

Рис. 4. Отложение частиц металла при стрельбе с дистанции 20 см из автоматов:  
а) АК-74М; б) АК-105; в) АКС-74У 

 
При стрельбе из АК-105 и АКС-74У точечные и мелкоочаговые отложения 

относительно равномерно распределены в окружности повреждения. 
Результаты проведенного экспериментального исследования позволяют 

сделать следующие выводы. На морфологию отложения следов дополнитель-
ных факторов выстрела значительное влияние оказывают длина ствола авто-
мата и особенности дульных устройств. Максимальные дистанции проявления 
дополнительных следов выстрела для каждой модели АК калибра 5,45 мм раз-
личны. Степень выраженности и размерные характеристики данных следов на 
одноименных дистанциях также имеют существенные различия. На ряде одно-
именных дистанций в следах выстрела на пораженных объектах четко отобра-
жаются морфологические особенности, характерные для конкретной модели 
автомата.  

Таким образом, особенности морфологических характеристик следов близко-
го выстрела из 5,45-мм автоматов АК-74М, АК-105 и АКС-74У при вниматель-
ном, полном и комплексном анализе всех признаков огнестрельного поврежде-
ния позволяют дифференцировать огнестрельные повреждения, образованные 
данным оружием при стрельбе с близких дистанций.  
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деятельности; 

— анализ актуальных проблем теории и практики судебных экспертиз и ис-
следований; 

— представление результатов научной деятельности образовательных уч-
реждений, осуществляющих подготовку кадров по специальности «Судебная 
экспертиза»; 

— организация открытой научной дискуссии и обмена передовым опытом 
судебно-экспертной деятельности, осуществление профессиональной подго-
товки судебных экспертов. 

 
Представляемая к изданию рукопись должна: 
— соответствовать по своему содержанию приоритетному направлению 

журнала; 
— содержать обоснование актуальности и четкую формулировку раскрывае-

мой в работе проблемы, отражать проблему в названии работы; 
— предлагать конкретные пути решения обсуждаемой проблемы, имеющие 

практическую значимость для судебно-экспертной деятельности, профессиональ-
ной подготовки судебных экспертов, экспертно-криминалистической деятельности 
органов внутренних дел. 
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Каждая рукопись, представляемая к публикации, проходит экспертную оценку 
(рецензирование) по следующим критериям: 

— актуальность; 
— научная новизна; 
— теоретическая и прикладная значимость; 
— исследовательский характер; 
— логичность и последовательность изложения; 
— аргументированность основных положений; 
— достоверность и обоснованность выводов. 
 
По запросу экспертного совета рецензия может быть направлена в Высшую 

аттестационную комиссию при Министерстве образования и науки Российской 
Федерации. 

 
К каждой рукописи автором прилагается рецензия из источника, внешнего  

по отношению к ВА МВД России. Рецензентами в данном случае могут высту-
пать лица, имеющие ученую степень кандидата или доктора наук и научное зва-
ние доцента или профессора, либо руководители подразделений государственных 
органов или общественных организаций, чья деятельность непосредственно 
соответствует тематике статьи. В отдельных случаях при возникновении необ-
ходимости экспертной оценки статьи специалистом-практиком к рецензирова-
нию могут привлекаться сотрудники органов внутренних дел, прокуратуры, судов, 
организаций и учреждений, чья профессиональная деятельность соответствует 
тематике статьи, направляемой на рецензирование. 

 
С каждым автором заключается договор о передаче неисключительных прав 

на использование редакцией предоставляемых им материалов. Этим же догово-
ром автор гарантирует, что является обладателем исключительных прав на пред-
ставляемое произведение (бланк на сайте). 

 
Литературное редактирование текста авторской рукописи, корректорскую  

обработку и изготовление оригинал-макета осуществляет редакционно-изда-
тельский отдел ВА МВД России. 

 
Объем рукописи не должен превышать десяти машинописных страниц для 

аспирантов и соискателей; до пятнадцати страниц для имеющих степень канди-
дата или доктора наук. Рукопись, подготовленная автором иностранного го-
сударства, представляется и издается на английском языке. 

Рукописи представляются в виде распечатки текста (2 экз.), подготовленного 
в редакторе Microsoft Word, на одной стороне листа формата А4 через полтора 
интервала, шрифтом Times New Roman, размер 14. Поля на странице: слева  
и снизу 25 мм, сверху 20 мм, справа 10 мм. 
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Допускается наличие рисунков, таблиц, диаграмм и формул по тексту. 
Рисунки размещаются в тексте статьи в режиме группировки и даются от-

дельными файлами на электронном носителе (формат TIFF или JPEG, ре-
жим градиент серого или битовый, разрешение 300 dpi). Обязательно наличие 
подрисуночных подписей, названий таблиц. 

Диаграммы выполняются в формате Excel, без заливки, в черно-белом вари-
анте. 

Формулы выполняются в редакторе Microsoft Equation. Не допускается при-
менение вставных символов Word. 

В журнале принята затекстовая система библиографических ссылок с раз-
мещением номера источника и страницы в квадратных скобках в соответствии  
с ГОСТ Р 7.0.5—2008. 

 
Каждая статья должна содержать: 
1. Заголовок на русском и английском языке. 
2. Аннотацию1 на русском и английском языке (от 120 до 250 слов). Аннота-

ция должна содержать следующие аспекты содержания статьи:  
2.1. Предмет, цель работы. 
2.2. Метод или методологию проведения работы. 
2.3. Результаты работы. 
2.4. Область применения результатов. 
2.5. Выводы. 
3. Ключевые слова2 на русском и английском языке. 
4. Сведения об авторе на русском и английском языке (ФИО полностью, уче-

ная степень, ученое звание, место работы, должность, контактные телефоны 
или адрес электронной почты — данные сведения будут опубликованы). 

5. Пристатейный библиографический список, оформленный в едином фор-
мате, установленном системой Российского индекса научного цитирования 
на основании ГОСТ Р 7.0.5—2008. 

 
Статья должна быть обязательно подписана автором (соавторами) следующим 

образом: «Статья вычитана, цитаты и фактические данные сверены с первоисточ-
никами. Согласен на публикацию статьи в свободном электронном доступе». 

 
 

                                                        
1 Аннотация — краткая характеристика издания: рукописи, статьи или книги. Аннотация показы-

вает отличительные особенности и достоинства издаваемого произведения, помогает читателям сори-
ентироваться в их выборе; дает ответ на вопрос, о чем говорится в первичном документе. 

2 Ключевые слова используются в информационно-поисковых системах (ИПС) для того, чтобы 
облегчить быстрый и точный поиск научно-технической информации. Техника выделения ключевых 
слов чрезвычайно проста: из так называемого первичного документа (книги, статьи и т. п.) выбрать 
несколько (обычно 5—15) слов, которые передают основное содержание документа. Эти ключевые 
слова составляют поисковый образ документа (ПОД). В большинстве современных автоматизиро-
ванных ИПС, действующих в условиях промышленной эксплуатации, ПОД — это просто набор клю-
чевых слов, представленных как существительные в начальной форме.  
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Для соискателей ученой степени кандидата наук: «Текст статьи согласован  
с научным руководителем». Далее дата, ФИО руководителя, его подпись. 

К статье прилагаются: 
— заявка (бланк на сайте журнала: www.va-mvd.ru/sudek/); 
— идентичный вариант статьи и заявки на электронном носителе. Дополни-

тельно электронные варианты статьи и заявки необходимо выслать по элек-
тронной почте (c-expertisa@yandex.ru); 

— рецензия из источника, внешнего по отношению к ВА МВД России, с ори-
гинальной подписью и печатью (рецензент должен обладать ученой степенью 
кандидата или доктора наук и научным званием доцента или профессора соот-
ветствующего научного профиля); 

— подписанный авторский договор в двух экземплярах (договоры на одного  
и на нескольких авторов размещены на сайте журнала. Договор подписывают 
все авторы статьи). 

 
К рассмотрению не принимаются работы, опубликованные в других изданиях. 
 
Все документы можно представить лично, либо отправить в одном конверте 

(простым или заказным письмом без объявленной ценности) по адресу: 
 
400089, Волгоград, ул. Историческая, 130, 
Волгоградская академия МВД России, 
редакция журнала «Судебная экспертиза» 
 
e-mail: c-expertisa@yandex.ru 
  
При получении рукописи проводится проверка на соответствие представлен-

ных материалов настоящим требованиям, сличаются печатный и электронный 
варианты. Если все документы оформлены правильно, рукописи присваивается 
регистрационный номер. В случае неправильного оформления документов автор 
получает извещение об этом. 

 
Редакция рекомендует авторам проверять рукописи на оригинальность на сайте 

www.antiplagiat.ru 
Гонорар за публикации не выплачивается, статьи публикуются на безвоз-

мездной основе.  
В переписку по электронной почте редакция не вступает.  
 
В случае возникновения вопросов обращаться по телефонам: 
(8442) 31-41-22, (8442) 24-83-62. 
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