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ОБ ОЦЕНКЕ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЯМИ  
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЭКСПЕРТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ  
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ДОКУМЕНТОВ 
 
В работе отмечается, что при установлении различных обстоятельств изго-

товления поддельных документов основным видом доказательства служит за-
ключение эксперта с результатами исследования этих объектов. По сравнению 
с другими видами доказательств экспертиза обладает весьма существенной 
особенностью, поскольку представляет собой не субъективное суждение, а вывод, 
умозаключение, сделанное на основе исследования, проведенного с использо-
ванием специальных знаний и технических средств. 

Основная часть статьи посвящена проблеме повышения объективности 
оценки заключения эксперта как доказательства и, прежде всего, его достовер-
ности со стороны субъектов расследования. Особое внимание уделено исполь-
зованию в этом процессе заключения специалиста, которое, несомненно, направ-
лено на упрощение оценки заключения эксперта судом. 
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CONCERNING THE LAW ENFORCERS’ EVALUATION  
OF THE EXPERT’S REPORT ON THE RESULTS  
OF FORENSIC DOCUMENT EXAMINATION 
 
The authors point out that while establishing various circumstances of producing 

forged documents it is the expert’s report with the results of examination of these ob-
jects that serves as the main type of evidence. In comparison with other types of evi-
dence the examination has quite a significant specific feature because it is considered 
not as a subjective judgment but a conclusion based on the examination conducted 
with the use of special knowledge and technical means. 

The main part of the article is dedicated to the problem of increasing the objectivity 
of evaluation of the expert’s report as evidence and mainly its reliability on the part of 
investigation actors. Moreover, special attention is paid to using the specialist’s report 
in this process which definitely aims to simplify the evaluation of the expert’s report by 
the court. 

 
Key words: document, material traces, proving, forgery, expert’s report, special-

ist’s report.  
 

 * * * 
 
Особенность доказывания по делам, связанным с установлением обстоя-

тельств изготовления подложных документов, состоит в том, что последние яв-
ляются основными источниками информации о совершенном преступлении  
[1, с. 56]. Вследствие специфики подложных документов на бумажной основе 
именно заключение эксперта выступает в качестве основного вида доказательства 
при расследовании обстоятельств их изготовления. Ведь заключение эксперта 
по сравнению с другими видами доказательств обладает весьма существенной 
особенностью, поскольку представляет собой умозаключение, сделанное на осно-
ве исследования, проведенного с использованием специальных знаний.  

Экспертиза выступает одним из «инструментов» преобразования потенциаль-
ной информации, заключенной в материальных следах события преступления 
(в совокупности с другими материалами дела), в криминалистически значимую 
доказательственную информацию. Вопрос о подлинности документа и причаст-
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ности конкретного лица к изготовлению и (или) сбыту поддельных документов 
решается в ходе судебного разбирательства, с учетом всех установленных об-
стоятельств и имеющихся по данному делу доказательств, в число которых входит 
и заключение эксперта. Оно, как и все доказательства по делу, подлежит обяза-
тельной оценке со стороны субъектов расследования, направленной на соот-
ветствие ее таким критериям, как относимость, допустимость и достоверность. 

В теории современного уголовного процесса отсутствует единство в трактов-
ке понятия «относимость доказательств». По нашему мнению, более логична 
точка зрения сторонников концепции, согласно которой относимость доказа-
тельства, в частности заключения эксперта, выражается в подтверждении нали-
чия связи этого доказательства с устанавливаемыми по делу обстоятельствами. 
То есть правоприменитель, оценивая заключение эксперта с позиции относимости, 
выносит свое суждение о том, что факты, установленные экспертным путем, 
имеют или не имеют отношения к любому из элементов состава преступления.  

Проверяя относимость результатов экспертного исследования, суд должен 
проверить: входит ли факт, установленный экспертом, в предмет доказывания  
и могут ли выводы эксперта способствовать доказыванию данного факта. 

При производстве экспертизы документов чаще всего устанавливаются об-
стоятельства, характеризующие объективную сторону преступлений, связанных 
с производством подложных документов: способ изготовления, примененные 
при этом материалы и устройства. Эти факты являются по отношению к пред-
мету доказывания лишь косвенными доказательствами. Однако они, в свою 
очередь, способствуют установлению обстоятельств, характеризующих иные 
элементы состава преступления: определению вины, мотивов и целей преступ-
ления, установлению причастности конкретного лица к изготовлению подлож-
ных документов и т. д. 

Один из важных критериев, которым должно соответствовать заключение 
эксперта как доказательство, – это его допустимость. Согласно ч. 2 ст. 50 Кон-
ституции Российской Федерации не допускается использование доказательств, 
полученных с нарушением федерального закона, при осуществлении правосу-
дия. Особое значение этот критерий приобрел в связи с тем, что Федеральный 
закон от 4 марта 2013 г. № 23-ФЗ разрешил производство судебной экспертизы 
на стадии возбуждения уголовного дела, введя соответствующую норму в ч. 1 
ст. 144 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (УПК РФ) [2]. 
Многие процессуалисты отмечают низкое качество законодательной техники 
этой новеллы. Так, ею не обеспечивается процессуальный порядок реализации 
прав подозреваемого, обвиняемого, защитника, потерпевшего, свидетеля, по-
скольку согласно действующему законодательству данные участники приобре-
тают соответствующий статус только после возбуждения уголовного дела [3, с. 39]. 
Эти недоработки в законодательстве могут служить основанием для признания 
заключения эксперта недопустимым доказательством. Поэтому, кстати, данное 
обстоятельство серьезно осложняет производство судебной экспертизы на на-
званной стадии.  
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Примером несоответствия критерию допустимости как доказательства может 
служить заключение по результатам комплексного исследования документа, когда 
эксперт, специализирующийся в производстве технико-криминалистической экс-
пертизы документов (ТКЭД), в процессе установления обстоятельств изготов-
ления документов, реквизиты которых нанесены с применением компьютерных 
технологий, решал вопросы, которые относятся к компетенции эксперта, обла-
дающего специальными знаниями в области компьютерной экспертизы. Доку-
менты на электронных носителях и их свойства являются настолько специфи-
ческими, что их исследование предусматривает довольно большой объем 
специальных знаний, которыми эксперты, специализирующиеся в производстве 
ТКЭД, как правило, не владеют. 

К числу наиболее трудных этапов в оценке заключения эксперта, в частности 
по результатам экспертизы сомнительного документа, является установление 
его достоверности, поскольку правоприменитель (по справедливому замечанию 
Т. В. Аверьяновой) подвергает оценке не только формальную сторону назначения 
и выполнения экспертизы (достаточность и пригодность представленных на экс-
пертизу образцов для сравнительного исследования, соответствие количества 
выводов количеству поставленных вопросов и т. п.), но и научную обоснован-
ность полученных результатов [4, с. 331]. 

Примером научно необоснованного доказательства может служить заключе-
ние по результатам технико-криминалистической экспертизы водительского 
удостоверения при расследовании уголовного дела по обвинению В. И. Багина 
в изготовлении указанного документа [5]. Перед экспертом был поставлен во-
прос: изготовлен ли бланк водительского удостоверения 11 УА № 199899 на 
имя Багина Василия Ивановича на изъятом в ходе обыска в помещении авто-
сервиса многофункциональном устройстве Canon МG 2240? Для ответа на по-
ставленный вопрос было проведено сравнительное исследование микрострук-
туры штрихов текста в этом удостоверении и в экспериментальном образце 
текста, отпечатанном на указанном устройстве в момент его изъятия. При этом 
было установлено совпадение способа выполнения изображений в сопостав-
ляемых объектах (струйная печать). В основу отрицательного вывода (бланк 
удостоверения «не мог быть выполнен с помощью изъятого МФУ») эксперт по-
ложил различие лишь окраски частиц («точек») красящего вещества, из которых 
состояли изображения в этих объектах (в бланке удостоверения изображения 
состояли из частиц разного цвета, а в образце – из частиц только черного цве-
та). Необоснованность вывода очевидна, поскольку при оценке выявленных 
признаков не был учтен тот факт, что с помощью многофункционального уст-
ройства модели Canon МG 2240 можно получать как многоцветные, так и моно-
хромные изображения.  

В юридической литературе понятие достоверности зачастую отождествляет-
ся с понятием «истина». А. А. Эйсман считал их взаимосвязанными, но не сино-
нимами. Истинным может оказаться и случайное, неаргументированное выска-
зывание [6, с. 111]. Суждение можно считать достоверным, если оно 
соответствует объективной действительности и доказано.  
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Следовательно, с учетом сказанного экспертное заключение можно считать 
достоверным, если выводы по результатам проведенных исследований обосно-
ваны и соответствуют объективной реальности.  

При производстве экспертизы эксперты обязаны использовать типовые ме-
тодики, апробированные на практике и утвержденные официально. При несо-
блюдении этого правила заключение может быть признано недостоверным.        
В качестве примера, иллюстрирующего нарушение этого положения федераль-
ного законодательства, могут служить заключения экспертов по результатам 
производства идентификационных исследований оттисков удостоверительных 
форм в документах [7]. В частности, не установив способ получения изображе-
ния оттиска (является ли оно оттиском в полном смысле этого слова или изо-
бражением, полученным, например, с помощью копировального устройства), 
эксперты сразу проводят сравнительное исследование сомнительного оттиска      
и оттиска-образца. Выводы по результатам такого исследования не могут быть 
признаны достоверными, поскольку экспертами не учитывается то, что на ими-
тированное изображение оттиска, полученное путем копирования или сканиро-
вания подлинного оттиска с помощью копировально-множительного устройства 
или компьютерных технологий, переходит не только большая часть общих при-
знаков печатей, но и значительная часть частных. 

Учитывая сложности, которые испытывают следователь и суд при оценке за-
ключения эксперта в целом и особенно его научной обоснованности, законода-
тель предпринял меры, направленные на повышение объективности этой про-
цедуры. К числу таких мер относится, как упоминалось ранее, возможность 
допроса эксперта на стадии судебного разбирательства по существу данного им 
заключения (ст. 205 УПК РФ). Необходимость в допросе эксперта возникает 
обычно лишь в тех случаях, когда следователю, суду или участникам судебного 
разбирательства недостаточно ясны и потому нуждаются в пояснении, к примеру, 
положения методики, примененной экспертом, смысл и значение терминологии, 
использованной им при описании результатов исследования, критерии оценки 
выявленных признаков и т. п.  

Кроме того, как уже говорилось ранее, субъектам расследования законода-
тельством предоставлено право обращаться за помощью к специалисту, компе-
тентному в вопросах, интересующих следствие или суд. 

В соответствии со ст. 58 УПК РФ специалист может быть привлечен к уча-
стию в процессуальных действиях «для разъяснения сторонам и суду вопросов, 
входящих в его профессиональную компетенцию», в том числе для помощи суду       
в оценке заключения эксперта и его допросе по ходатайству стороны или по 
инициативе суда. Свои разъяснения специалист может осуществить в устной 
или письменной форме в виде заключения специалиста. То есть специалист, 
например, в области технико-криминалистической экспертизы документов, тща-
тельно изучив содержание заключения, может информировать суд о том, насколь-
ко полно и всесторонне проведено исследование объекта; правильно ли были 
выбраны методы исследования; не нарушались ли основные положения стан-
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дартных методик; объективно и компетентно ли оценены выявленные признаки; 
соответствует ли содержание выводов сущности проведенного исследования.  

Использование заключения специалиста, несомненно, способствует упроще-
нию и объективизации оценки заключения эксперта судом. Однако норма об 
использовании заключения специалиста работает не в полной мере. Основная 
причина сложившейся ситуации, по мнению авторов отдельных публикаций, 
«кроется в отсутствии законодательного механизма использования заключения 
специалиста» [8, с. 23]. При этом авторы обращают внимание, прежде всего, на 
то, что в законе не определено, какой документ может служить основанием для 
подготовки заключения специалиста. Действительно, если основанием для про-
изводства экспертизы в стадии предварительного расследования служит поста-
новление (ст. 195 УПК РФ), то основания для подготовки заключения специалиста     
в законе не обозначены. Кроме того, ни в Уголовном, ни в Уголовно-процес-
суальном кодексе РФ не предусмотрена ответственность за дачу заведомо лож-
ного заключения специалиста, что порождает определенное недоверие к этому 
виду доказательств. 

К числу основных препятствий на пути более активного использования заклю-
чения специалиста на стадии судебного разбирательства относится слож-
ность оценки соотношения доказательственного значения заключения специа-
листа и заключения эксперта. По этому вопросу наблюдаются серьезные 
разногласия среди ученых и практиков, причем одни авторы полагают, что 
заключение специалиста по своему доказательственному значению уступает 
заключению эксперта, так как оно, по их мнению, не является итогом проведен-
ного исследования [9, с. 6]. Другие же исследователи считают, что «заключение 
специалиста по глубине, полноте и всесторонности может не уступать исследо-
ванию, проводимому экспертом, или даже превосходить его», утверждая тем 
самым, что по своему доказательственному значению заключение специалиста 
может не уступать заключению эксперта [10, с. 32]. 

Очевидно, сторонники такой точки зрения имеют в виду объем работы, осу-
ществляемой сотрудником экспертного учреждения, участвующего в проведе-
нии доследственных проверочных мероприятий. Действительно, этот субъект, 
используя приборную базу экспертного учреждения, может провести основа-
тельное исследование предоставленных ему объектов, которое по своей глубине 
не уступает экспертному исследованию. Но, как правомерно полагает Е. А. Зай-
цева, сотрудник экспертного учреждения, осуществляющий «предварительное 
исследование» в рамках доследственной проверки сообщения о преступлении или 
оперативной разработки, специалистом (в уголовно-процессуальном аспекте –        
в смысле ст. 58 УПК РФ) не является [11, с. 21]. 

Для объективного анализа позиций оппонентов, прежде всего, необходимо 
учитывать, что заключение и показания специалиста имеют несомненное сходство 
с заключением и показаниями эксперта, поскольку даются на основе использо-
вания специальных знаний в одной и той же сфере человеческой деятельности. 
В то же время эти виды доказательств различаются тем, что заключение экс-
перта оформляется на основании результатов исследований вещественных 



 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ В СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 

                                            СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА № 4 (56) 2018 
 

14 

доказательств, а специалист не проводит таких исследований и согласно поста-
новлению Пленума Верховного Суда РФ от 21 декабря 2010 г. № 28 «О судеб-
ной экспертизе по уголовным делам» «не формулирует выводы, а лишь высказы-
вает суждение по вопросам, поставленным перед ним сторонами» [12]. Однако 
указанные различия не могут служить основанием для признания превосходства 
доказательственного значения заключения эксперта. Ведь специалист, не про-
водя исследования, к примеру, документа – вещественного доказательства, в ходе 
судебного разбирательства при анализе текста заключения эксперта может вы-
явить несоблюдение экспертом основных положений типовой методики, ис-
пользованной для решения поставленной задачи, неполноту исследования 
объекта, а также необоснованность полученных выводов.  

Законодатель, допуская заключение специалиста в качестве доказательства, 
очевидно, преследовал цель, заключающуюся в создании режима наибольшего 
благоприятствования принципу состязательности в стадии судебного разбира-
тельства. Позитивные сдвиги в этом процессе, несомненно, наблюдаются. 

Вместе с тем в научных публикациях отмечается, что сложилась определен-
ная негативная тенденция использования стороной защиты заключения спе-
циалиста для полного либо частичного опровержения результатов экспертных 
исследований вещественных доказательств, т. е. адвокат использует заключение 
специалиста в качестве рычага давления на судей [13, с. 30]. Судья, не обладая 
необходимым объемом специальных знаний, не всегда способен должным об-
разом оценить заключение эксперта и специалиста. Поэтому он зачастую ориенти-
руется на авторитет лица, выступающего специалистом, и принимает в ряде 
случаев недостаточно обоснованное решение в пользу защиты.  

Разумеется, получив в свое распоряжение заключение эксперта и специали-
ста, суд в случае обнаружения противоречий в этих документах имеет право 
допросить того и другого и тем самым более объективно оценить правильность 
выбора экспертом методики исследования, полноту проведенного им исследова-
ния, и в конечном счете достоверность полученных выводов, добиваясь этим глав-
ного – тщательного и всестороннего исследования объекта и получения достовер-
ной доказательственной информации. Наконец, в соответствии со ст. 207 УПК РФ 
суд в этой ситуации может назначить повторную экспертизу, производство кото-
рой поручается другому эксперту. В связи с этим заслуживает внимания мнение 
авторов отдельных работ о необходимости законодательного закрепления пра-
вила, согласно которому в каждом случае при наличии неразрешенных противоре-
чий в выводах эксперта и специалиста нужно осуществлять допрос последнего  
и назначать повторную экспертизу [14, с. 82]. 

Таким образом, в настоящее время существует проблема практического ис-
пользования заключения (показания) специалиста при оценке правопримените-
лем заключения эксперта. Ее возникновение обусловлено противоречивостью 
правовой регламентации участия сведущих лиц в уголовном процессе, а также 
неотрегулированностью в законе самой процедуры оценки при наличии нераз-
решенных противоречий в выводах эксперта и специалиста. 
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АНАЛИЗ ПРАКТИКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ  
ПРИ ОСМОТРЕ АВТОМОБИЛЯ ПОСЛЕ ПОДЖОГА 
 
В настоящее время увеличилось количество правонарушений, связанных          

с транспортными средствами, отмечается рост преступлений, направленных       
на умышленное уничтожение автомобилей с помощью поджога. Для восстановле-
ния картины происшедшего события и установления причин возгорания первосте-
пенное значение имеет осмотр места происшествия. Возможность назначения        
и проведения соответствующих экспертиз, а также результаты дальнейшего 
расследования напрямую зависят от качества организации и проведения данного 
следственного действия. В условиях Крайнего Севера во избежание потери необ-
ходимой следовой информации нужно проводить осмотр термически повреж-
денного автомобиля и территории с учетом особенностей погодных условий.  

Значительные расстояния, труднодоступность, невозможность выезда на место 
происшествия профильных специалистов обусловливают необходимость про-
ведения со специалистами-криминалистами, следователями, дознавателями 
теоретических и практических занятий, связанных с использованием специаль-
ных знаний при осмотре места происшествия термически поврежденного авто-
мобиля. На примерах из практической деятельности показаны особенности 
применения специальных знаний при осмотре места пожара в условиях Севера.  
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ANALYSIS OF THE PRACTICE OF USING SPECIAL KNOWLEDGE  
WHEN INSPECTING A CAR AFTER ARSON 
 
Currently increased the number of offenses related to vehicles, there is increase     

in crimes aimed at the deliberate destruction of vehicles. In the far North needed to be 
thermally damaged car and site, given the weather conditions to avoid loss of neces-
sary trace information.  

Long distances, inaccessibility, impossibility of leaving the scene of experts de-
termine the necessity of conducting theoretical and practical training related to the 
usage of special knowledge during the examination of the scene to be thermally 
damaged car, with experts-criminologists, investigators, interrogators. Examples of 
practical activities of experts are shown features of the scene of the fire in the North 
and the use of special knowledge. 

 
Key words: car, arson, inspection of the scene, trace information, special knowl-

edge, fire, specialist, crime. 
 

 * * * 
 

В Российской Федерации происходит активная автомобилизация страны, ем-
кость автопарка транспортных средств постоянно изменяется в сторону повы-
шения. Негативным последствием этих процессов является увеличение количества 
правонарушений и преступлений, связанных с автотранспортными средствами. 
Отмечается также рост преступлений, направленных на умышленное уничтоже-
ние автомобилей. На территории России за январь-декабрь 2017 г. зарегистри-
ровано 133 077 пожаров, в результате которых уничтожено или повреждено 
17 567 транспортных средств [1]. Все чаще во многих регионах страны стали 
фиксироваться одиночные и массовые пожары транспортных средств, к числу 
доминирующих причин возникновения которых относится поджог. В связи с этим 
особое внимание уделяется вопросам расследования пожаров в результате 
поджогов автотранспортных средств.  

Поджог представляет собой действие, обладающее всеми элементами со-
става преступления (объектом, субъектом, объективной и субъективной сторо-
нами). В юридической литературе и материалах следственной практики поджог 
рассматривается как умышленное действие, совершенное человеком или группой 
лиц, которое привело к созданию (возникновению) источника зажигания, спо-
собствовало его воздействию на горючие материалы и сопровождалось возник-
новением пожара (нерегулируемого горения) [2, с. 5]. В результате пожара вла-
дельцу транспортного средства, как правило, причиняется материальный ущерб, 
который практически всегда является для него значительным.  

Преступления, связанные с пожарами на автомобильном транспорте, их рас-
следование и раскрытие относятся к категории наиболее сложных и трудоем-
ких. Сложность самого объекта исследования определяет порядок проведения 
осмотра автотранспортного средства, требует применения глубоких знаний как 
в области физики, химии горения, теплопередачи, электротехники, материало-
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ведения, так и специальных знаний из области автотехники, так как в автомобиле 
достаточно компактно расположены узлы и агрегаты, представляющие повы-
шенную пожарную опасность.  

Общеизвестно, что на практике по большинству пожаров эксперты работают 
в основном с материалами уголовного дела. В некоторых случаях экспертиза 
назначается по прошествии нескольких месяцев, а то и нескольких лет после 
пожара, и материальной обстановки к этому времени уже не существует, а ве-
щественные доказательства не всегда бывают изъяты. В результате единст-
венным источником информации по пожару становятся материалы уголовного 
дела – протоколы осмотра места пожара, схемы, акты о пожаре и первичные 
показания свидетелей.  

Важной особенностью пожара автомобиля по сравнению с другими происше-
ствиями является то, что на образование следов, их сохранность и доступность 
для последующего обнаружения и исследования накладывают отпечаток про-
цессы, происходящие при развитии и тушении пожара. В итоге многие инфор-
мативные следы могут быть уничтожены (выжжены огнем, унесены со струей 
пены, подаваемой на тушение; перемещены в результате случайных или 
умышленных действий людей и др.). Однако то, что такие следы не обнаружены 
по тем или иным причинам (неумение, отсутствие соответствующих технических 
средств, воздействие на обстановку места происшествия естественных факто-
ров, умышленные действия и т. д.), еще не означает, что они не существовали 
ранее.  

Место пожара является сложнейшим объектом экспертного исследования. 
Этим обстоятельством и объясняется необходимость наиболее полного, все-
стороннего осмотра места пожара и систематизированного сбора материальных 
следов происшедшего.  

Осмотр места происшествия, являясь неотложным следственным действием, 
дает возможность получить исходную информацию для решения вопроса о возбу-
ждении уголовного дела и в значительной мере определяет успех его расследова-
ния. Исследование места пожара с применением методик, известных специали-
стам пожарно-технического профиля, позволяет получить сведения о механизме 
возникновения и развитии горения на пожаре, являющиеся наиболее объектив-
ными, достоверными и неопровержимыми доказательствами, отсутствие кото-
рых не восполняется результатами опросов, допросов и других следственных 
действий. От полноты собранных первичных данных во многом зависит даль-
нейшая судьба расследования, так как для происшествий, связанных с пожара-
ми в автомобилях, это общее положение криминалистики особенно характерно. 

Уголовно-процессуальный кодекс РФ возлагает обязанности по производству 
следственных действий по факту пожара, в том числе по осмотру места пожара, 
на следователей, дознавателей и иных должностных лиц, которым орган дозна-
ния делегирует соответствующие полномочия. 

При расследовании пожаров транспортных средств, связанных с поджогом, 
необходимо установить лицо, совершившее данное деяние, поэтому перво-
начальным неотложным следственным действием является осмотр места 
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происшествия. Своевременный выезд, тщательный и квалифицированный ос-
мотр места происшествия и правильное закрепление результатов в соответст-
вующих документах обеспечивают качество расследования. На месте происше-
ствия необходимо применять комплексный подход, который заключается в 
тесном взаимодействии всех участников (следователя (дознавателя), опер-
уполномоченного, кинолога, специалиста-криминалиста, инженера-механика, 
сотрудника ДПС, сотрудника МЧС России и др.). 

Немаловажным является установление обстоятельств, предшествующих 
возникновению пожара. Так, при изучении пожарно-техническим экспертом экс-
пертно-криминалистического центра УМВД России по Ямало-Ненецкому авто-
номному округу материалов, поступивших на исследование, было установлено, 
что почти во всех случаях (90 %) поджог автомобиля совершается без свидете-
лей, в ночное время, когда транспортное средство находится в свободном дос-
тупе, т. е. преступление носит неочевидный характер. В большинстве случаев 
возгорание обнаруживает именно владелец транспортного средства или свиде-
тели, которые самостоятельно пытаются потушить пожар. В результате этого 
неосознанно (а может и сознательно) вносятся изменения в следовую обста-
новку. Практически всегда на место происшествия первыми прибывают по-
жарные подразделения для осуществления оперативно-тактических и инженер-
но-технических мероприятий (за исключением мероприятий по обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности), направленных на спасение людей  
и имущества от опасных факторов пожара, ликвидацию пожара и проведение 
аварийно-спасательных работ [3]. Они, в свою очередь, также вносят измене-
ния, уничтожая значимую криминалистическую информацию. 

Практический опыт проведения осмотров показывает, что на месте происше-
ствия, связанного с поджогом автомобиля, не бывает следов и объектов основ-
ных и второстепенных, следовательно, необходим весь комплекс мероприятий, 
направленных на обнаружение, фиксацию и изъятие следов и других объектов, 
выяснение обстановки и обстоятельств, имеющих значение для расследования 
и раскрытия преступления. Полученная информация позволит определить ору-
дия преступления, субъекта, способ совершения преступления и, при наличии 
соответствующих следов, провести своевременную идентификацию. 

При осмотре места пожара реализуются основные тактические правила 
следственного осмотра: своевременность, объективность, полнота, активность, 
целенаправленность и последовательность [4, с. 43–44]. Согласно общеприня-
тым правилам осмотр места пожара можно разделить на подготовительную ста-
дию, общий (статический) осмотр, детальный (динамический) осмотр и заключи-
тельную стадию [5, с. 30–41]. 

К осмотру места происшествия термически поврежденного автомобиля при-
влекается не только специалист-криминалист, но и приглашенные в качестве 
специалистов пожарно-технический и автотехнический эксперты. С учетом тер-
риториальной удаленности, организационно-штатных мероприятий, наличия 
многообъектных экспертиз и очередности их выполнения пожарно-технический 
и автотехнический эксперты как профильные специалисты не всегда имеют 
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возможность участвовать в осмотре места происшествия. На территории Ямало-
Ненецкого автономного округа, находящегося в Арктической зоне, на севере 
крупнейшей в мире Западно-Сибирской равнины, занимающей обширную пло-
щадь более 750 тысяч квадратных километров, проблема выезда специалистов 
на место происшествия еще больше обостряется. Для обеспечения своевре-
менного и качественного осмотра места пожара автомобиля при отсутствии про-
фильных специалистов и сбора необходимой информации пожарно-технические       
и автотехнические эксперты в рамках служебной подготовки проводят ежеквар-
тальные теоретические и практические занятия по осмотру термически повреж-
денного автотранспортного средства и места происшествия со специалистами-
криминалистами, следователями, дознавателями. На занятиях большое внима-
ние уделяется правильному и качественному выполнению работ на месте пожара.  

При прибытии на место происшествия, когда автомобиль еще горит, лицу, 
обладающему специальными знаниями, необходимо произвести фото- и, жела-
тельно, видеосъемку (с различных точек) с фиксацией места наиболее интен-
сивного горения, путей и направления распространения огня. Исходя из места 
расположения термически поврежденного автомобиля необходимо определить 
комплекс и объем мероприятий, а также границы осмотра места происшествия.  

Как показывает практический опыт работы в районах Крайнего Севера, во избе-
жание утраты следов и объектов на открытой местности в первую очередь необхо-
димо провести осмотр окружающей территории, а затем выполнить с участием 
необходимых специалистов осмотр термически поврежденного автомобиля, 
направленного на штраф-стоянку.  

На открытой местности учитываются направление и скорость ветра, наличие 
и характер осадков, атмосферные явления, включая температурный режим.            
На прилегающей территории выявляются следы и объекты, которые укажут       
на пребывание лица (лиц), совершившего (совершивших) преступные деяния: 
емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, пробки с харак-
терным запахом, предметы с термическими повреждениями, а также иные сле-
ды и объекты. 

Следы обуви, изымаемые в ходе осмотра, занимают одно из важных мест 
для установления участников происшествия. По следам обуви можно определить 
признаки лица (предмета), их оставившего. На месте происшествия необходимо 
произвести узловую и детальную фотосъемку, изъять и упаковать обнаруженные 
объекты для дальнейшего сравнительного исследования. На территории с тер-
мически поврежденным автомобилем должно работать лицо, обладающее спе-
циальными знаниями в области криминалистики. 

После осмотра прилегающей территории необходимо приступить к изучению 
автомобиля в целях обнаружения признаков очага пожара и криминалистически 
значимых следов. Автомобиль является сложным конструктивным объектом, 
состоящим из различных систем и агрегатов. На месте пожара проводится 
визуальное и инструментальное исследование его деталей и узлов, а в даль-
нейшем, при необходимости, лабораторные исследования.  
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В ходе осмотра места происшествия – поджога автомобиля – составляется 
протокол и готовятся приложения к нему (схемы, рисунки, чертежи). В протоколе 
осмотра места происшествия необходимо подробно и технически грамотно опи-
сать термические повреждения. Нельзя использовать общие фразы: «автомо-
биль сгорел весь», «полностью уничтожен», «салон выгорел». Описание должно 
быть подробным с использованием терминов и определений. При описании 
термических повреждений необходимо осуществлять привязку к водительскому 
сиденью автомобиля. 

Как показывает анализ практики, составленные фототаблицы к протоколам 
осмотра места происшествия чаще всего бывают неполными и поверхностными. 
Не производится фотографирование деталей, которые могут иметь большое 
значение для восстановления полной картины происшедшего. Так, например, 
нередко в фототаблице могут отсутствовать иллюстрации внутренней стороны 
крышки капота автомобиля.  

При составлении фототаблицы в обязательном порядке необходимо отра-
зить внешнее состояние автомобиля по правилам панорамной съемки, начиная 
с передней части, с передвижением по часовой стрелке, фиксируя общий вид 
моторного отсека, состояние узлов и агрегатов, делать снимки вида салона ав-
томобиля и багажного отсека. Следует выполнять узловую и детальную фото-
съемку очаговой зоны с использованием единицы длины измерения (кримина-
листической линейки), это позволит получить доказательства, подтверждающие 
или исключающие предположения о поджоге. Необходимо обязательно иссле-
довать кузов автомобиля, состоящий из металла с лакокрасочным покрытием [6]. 
Очаг пожара определяется степенью и характером деформаций, окалиной, цве-
тами побежалости, коррозией, оплавлением и расплавлением, характером за-
копчения [7]. Термические повреждения лакокрасочного покрытия, а именно 
обугленные остатки, являются важным элементом, по которому можно получить 
информацию об очаге пожара (установление низкотемпературных (150–500 °С) 
и высокотемпературных (более 500 °С) зон, окалины) [6]. 

В ходе изучения выполненных в 2016 г. пожарно-технических экспертиз и ис-
следований экспертами ЭКЦ УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному 
округу и ФГБУ «Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожар-
ной службы «Испытательная пожарная лаборатория» по Ямало-Ненецкому ав-
тономному округу» было установлено, что самой распространенной технической 
причиной возникновения пожаров является загорание горючих предметов и ма-
териалов автомобилей от открытого источника огня при наличии акселеранта 
(ускорителя) горения – легковоспламеняющейся жидкости. Лицом, совершаю-
щим преступное деяние, используются и изготавливаются предметы для реали-
зации своих действий (ветошь, веревки, вата и т. д.) и применяется акселерант 
(ускоритель) горения. Редко используются специальные технические средства, 
которые подразумевают надежность, скрытность и определенное время возник-
новения пожара.  

При поджогах жидкий инициатор горения чаще всего вносят внутрь салона 
автомобиля после разбития одного из ограждающих стекол, как правило, боковой 
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двери, выливают снаружи на капот, на середину или низ ветрового стекла. Реже 
инициатор наносят на крышу автомобиля, крышку багажника, заднюю дверь, 
заднее крыло или под автомобиль, а в некоторых случаях одновременно в два    
и более мест [8]. Поэтому на месте пожара, кроме фиксации следов, необходимо 
произвести отбор контрольных (сравнительных) образцов, которые не подвер-
гались термическому воздействию, в тех местах, в которых исключена вероят-
ность попадания жидкости. В случае занесения жидкости в салон автомобиля 
необходимо исследовать места, в которых ее можно обнаружить (обивочный 
материал сидений, коврики и пространство под ними). При обнаружении следует 
собрать (шприцем, стеклянным капилляром, марлевым тампоном) капельное 
количество жидкости, изъять и должным образом упаковать. 

На основании практического опыта исследования пожаров можно заключить, 
что в большинстве случаев автомобиль поджигают путем разлива горючей жид-
кости на поверхность автомобиля, а именно на лобовое стекло. Зная особенно-
сти компоновки автомобиля, эксперт может определить направление растека-
ния жидкости и места ее скопления. Движение жидкости происходит по сливным 
каналам, далее – по капоту и крыльям на грунт позади передних колес автомо-
биля, из-за чего рекомендуется проводить измерения концентрации паров угле-
водородов и отбирать пробы грунта. При наличии снежного наста необходимо 
собрать снег в сосуд, на дне которого находится впитывающий материал (марля, 
вата). После осмотра термически поврежденного автомобиля осматривается 
площадка под автомобилем.  

В качестве примера рассмотрим следующую ситуацию. Владелец транс-
портного средства в вечернее время суток подключил подогрев двигателя ав-
томобиля от электрической сети, а ночью произошел пожар. В ходе осмотра 
прилегающей территории и полностью выгоревшего капота автомобиля был 
обнаружен и изъят электрический провод для автономного подогрева двигателя 
с термическими повреждениями. На месте происшествия была выдвинута вер-
сия о причине пожара от аварийного режима работы электрооборудования. Од-
нако после поднятия автомобиля грузовым манипулятором под капотом авто-
мобиля обнаружена термически поврежденная металлическая банка Coca-Cola 
с горючей жидкостью. В результате на месте происшествия была выдвинута 
новая причина возникновения пожара – поджог. 

Работа со следами при осмотре места происшествия состоит не только в их об-
наружении, фиксации и изъятии, но и в должной упаковке изъятых следов и образ-
цов для их сохранения [6; 9]. 

В процессе осмотра термически поврежденного автомобиля нельзя забывать 
о традиционных криминалистических следах. На лакокрасочном покрытии авто-
мобиля термическое воздействие приводит к постепенному разложению и выго-
ранию органических веществ (температура более 450 °С и длительное тепло-
вое воздействие). Однако существует ошибочное мнение, что обнаруженные 
следы на месте пожара могут быть заведомо непригодны для дактилоскопиче-
ского исследования. При поджоге автомобиля можно обнаружить следы рук на 
поверхностях без термических повреждений, а также на находящихся на месте 
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происшествия бутылках, банках и других предметах и их фрагментах (следы 
пальцев и ладонных поверхностей кистей рук, перчаток). Поверхностные следы 
могут быть бесцветными (невидимыми) и окрашенными. При неаккуратном ис-
пользовании жидкого интенсификатора горения руки преступника могут быть 
испачканы, а на металле и стекле следы способны сохраняться длительное 
время (в течение нескольких лет). Кроме того, необходимо учитывать механизм 
образования следа, особенности поверхностей воспринимающего объекта, ус-
ловия окружающей среды. С помощью специальных приемов освещения и ос-
мотра можно легко их обнаружить и определить давность образования.  

Показательным здесь может быть пример из практики расследования поджогов 
в Иркутской области (несмотря на то что в данном случае объектом поджога 
было строение). На месте поджога была обнаружена пластиковая бутылка, в кото-
рой содержалась зажигательная смесь. Под воздействием высоких температур 
бутылка значительно деформировалась, что сделало невозможным получение 
следов пальцев рук, пригодных для идентификации. Также найдена крышка от 
нее, рифленая поверхность которой также не позволяла получить следы, при-
годные для идентификации, однако выделенные на ней маркеры ДНК позволи-
ли доказать причастность к совершению преступления одного из подозревае-
мых [10, с. 80]. 

Необходимо своевременно направлять изъятые объекты на экспертные ис-
следования с последующей проверкой по экспертно-криминалистическим учетам. 
Обнаружение остатков легко воспламеняющихся жидкостей (горючих жидко-
стей) на месте пожара производится с помощью полевых методов исследований. 

Таким образом, при осмотре места происшествия, связанного с поджогом ав-
томобиля, для выяснения обстоятельств события следует учитывать любую 
информацию, осуществлять качественную фиксацию, отбирать существенные     
и перспективные следы, прежде всего подвергающиеся видоизменению, учиты-
вать условия окружающей среды, исходя из которых нужно определять перво-
очередность тех или иных действий. Осмотр должны осуществлять подготов-
ленные лица, обладающие необходимыми специальными знаниями. 

Завершить статью можно словами римского философа Луция Аннея Сенеки: 
«Величие некоторых дел состоит не столько в размерах, сколько в своевремен-
ности их». Грамотно и всесторонне проведенный осмотр места происшествия – 
это практически раскрытое дело о поджоге автомобиля. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ СО СЛЕДАМИ,  
ИЗЪЯТЫМИ ПРИ ОСМОТРЕ МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ 
 
B статье рассмотрены четыре основных направления работы со следами, 

изъятыми при осмотре места происшествия. Первое направление – исследование 
следов на месте происшествия в целях выявления механизма и иных обстоя-
тельств преступления, а также получения максимально возможной информации 
о лице (лицах), совершившем (совершивших) преступление. Второе направле-
ние – предварительное исследование следов для выявления их причинной связи      
с событием преступления, возможностей их идентификации и установления ос-
нований для возбуждения уголовного дела. Третье направление – проверка сле-
дов, изъятых при осмотре мест происшествий, по экспертно-криминалистическим      
и оперативно-разыскным учетам, использование в розыске преступника по го-
рячим следам. Четвертое направление – использование следов, изъятых при 
осмотре мест происшествий, в планировании расследования, разработке и про-
верке версий, назначении и производстве судебных экспертиз.  

Для каждого направления определены объективные предпосылки, сохра-
няющиеся перспективы, проблемы и их возможное решение на примере анали-
за практики. 

 
Ключевые слова: осмотр места происшествия, криминалистика, специалист-
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THE MAIN DIRECTIONS OF WORK WITH THE TRACES TAKEN  
AT SURVEY OF THE SCENE 
 
The article deals with four main areas of work with traces removed during the in-

spection of the scene. The first direction is a preliminary study of the traces and their 
«picture» at the scene in order to identify the mechanism and other circumstances of 
the crime, as well as to obtain the maximum possible information about the person (s) 
who committed the crime. The second direction is a preliminary investigation of the 
traces in order to identify their causal connection with the event of the crime, the pos-
sibilities of their identification and the establishment of the grounds for initiating            
a criminal case. The third direction – check traces, seized at the scene, according to 
forensic and investigative accounting, tracing the criminal in hot pursuit. The fourth 
direction is the use of traces, seized at the scene, planning the investigation, devel-
opment and testing versions, the appointment and conduct forensic examinations.  

For each direction the objective preconditions, persisting prospects, problems and 
their possible solution on the example of the analysis of practice are defined. 

 
Key words: inspection of the scene, forensics, a forensic suite, traces, preliminary 

exporation. 
 

 * * * 
В современной России обеспечение законности и правопорядка является 

приоритетом внутриполитической деятельности, где борьба с преступностью        
и деятельность по раскрытию и расследованию преступлений имеют особое 
значение, а одной из основных задач правоохранительных органов при раскры-
тии и расследовании преступлений является установление личности неизвест-
ного лица по следам, оставленными на месте происшествия.  

Вместе с тем, по статистическим данным МВД России, несмотря на положи-
тельную динамику регистрируемых преступлений (в январе-августе 2018 г. отмеча-
ется повышение на 3,6 % по сравнению с аналогичным периодом 2017 г.), в по-
следнее время продолжает сокращаться их раскрываемость. Так, за указанный 
период нераскрытыми остались 513,1 тыс. преступлений, из них 499,3 тыс. –         
в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обви-
няемого [1]. Решение данной задачи будет способствовать эффективному ис-
пользованию результатов осмотра места происшествия. 

Место происшествия – это своеобразный и незаменимый источник самой 
разнообразной разыскной и доказательственной информации. Обнаружение, 
фиксация, изъятие и предварительное исследование следов на месте происше-
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ствия, помимо тактической цели – немедленной реализации информации, полу-
ченной при осмотре места происшествия для раскрытия преступления по горячим 
следам, преследует и стратегическую цель – формирование доказательствен-
ной базы по уголовному делу, достаточной для раскрытия и расследования 
преступления. При этом использование следов, изымаемых на местах проис-
шествий, осуществляется в процессуальной (гласной) и непроцессуальной 
(оперативно-разыскной) формах, различие которых следует из целей и содержания 
работы со следами, которая заметна в определенных и выработанных практикой 
видах исследований, порядке их назначения, проведения и правовой оценке 
результатов [2]. На этом основании выделяются четыре основных направления 
работы со следами, изъятыми на местах происшествий: 

1. Предварительное исследование следов для выявления механизма и иных 
обстоятельств преступления, а также получения максимально возможной ин-
формации о лице (лицах), совершившем (совершивших) преступление. 

2. Предварительное исследование следов в целях выявления их причинной 
связи с событием преступления, возможностей их идентификации и установле-
ния оснований для возбуждения уголовного дела. 

3. Проверка следов, изъятых при осмотре мест происшествий, по экспертно-
криминалистическим и оперативно-разыскным учетам, их использование в розыске 
преступника по горячим следам. 

4. Использование следов, изъятых при осмотре мест происшествий, в планиро-
вании расследования, разработке и проверке версий, назначении и производст-
ве судебных экспертиз [3, с. 102]. 

1. Многоаспектные цели и задачи стоят у предварительного исследования 
следов на месте происшествия – это обнаружение, фиксация и изъятие следов, 
моделирование внешнего образа (облика) преступника и установление в целом 
обстоятельств преступления. 

Для решения указанных выше целей и задач используются общенаучные и ча-
стнонаучные методы познания, применяются базовые положения общей теории 
криминалистики и частные криминалистические теории и учения [3, с. 36]. Здесь 
же необходимо обратить внимание на вопросы моделирования внешнего облика 
лица, совершившего преступление. Данная возможность определяется «следо-
вой картиной» на месте происшествия, позволяющей ориентировочно определить 
социальную и профессиональную принадлежность преступника, наличие у него 
специальных навыков; особенности его психики, характера, волевых качеств, 
физических данных. Об этом могут свидетельствовать следы-отображения са-
мого преступника (т. е. частей его тела), в том числе оставленные на одежде         
и теле потерпевшего (микрочастицы, царапины и т. п.); следы-предметы, вы-
брошенные или случайно оставленные (пустая пачка из-под сигарет, орудие 
преступления и т. п.); следы-вещества (кровь, слюна, моча и т. п.) [3, с. 88–94]. 
Так, в отдельных ситуациях по следам рук приблизительно решаются вопросы      
о росте и возрасте преступника; об особенностях поверхности ладоней (шрамы, 
рубцы и т. п.); о наличии некоторых заболеваний или предрасположенности к ним 
[4–6]. 
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По следам босых ног с большей точностью, чем по следам обуви, можно оп-
ределить анатомические особенности ступни, рост человека, а по дорожке сле-
дов – его походку (длина шагов левой и правой ног, ширина расстановки ног, 
угол разворота ступни, направление движения и т. п.). По следам орудия взлома 
можно судить о физических данных и силовых возможностях преступника, знании 
им технических особенностей и качества разрушаемого объекта [7, с. 73–76]. 
Приведем пример. В городе Шахты Ростовской области совершена кража де-
нежных средств путем взлома сейфа из офиса строительной фирмы, причем        
с лицевой стороны двери сейфа были обнаружены следы орудия взлома в виде 
отверстий, расположенных в местах крепежных болтов запирающего устройст-
ва. Через несколько дней на мебельной фабрике совершена кража денежных 
средств точно таким же способом. По данным обстоятельствам логично было 
предположить, что преступник знал конструктивные особенности сейфов и, ве-
роятнее всего, работал в соответствующей мастерской. Таким образом, был 
ограничен круг проверяемых лиц, что в дальнейшем способствовало успешному 
раскрытию преступления [3, с. 50–51]. 

Модель внешнего облика преступника имеет ориентирующее значение и вы-
полняет эвристическую функцию, помогает отбирать и анализировать факты, 
способствует уточнению проблемных ситуаций, дает возможность определить 
пути их решения [8, с. 39]. Особенно значима роль таких моделей при раскры-
тии и расследовании серийных преступлений. 

Показателен в этом отношении пример: в Подмосковье совершено изнаси-
лование нескольких женщин, четыре из которых убиты. Выбирая жертву на же-
лезнодорожных платформах, преступник следовал за ней до безлюдного места 
и, надев маску, внезапно оглушал тяжелым предметом. На местах происшест-
вий изымались предметы одежды потерпевших со следами (микрообъектами) 
контакта с одеждой преступника, следы спермы. В одном случае была изъята 
одежда потерпевшей со следами крови и волос преступника, попавших на нее      
в результате оказания ею сопротивления, в двух случаях изъяты следы обуви      
и пачки из-под сигарет со следами пальцев рук. Используя также показания 
женщин, оставшихся в живых, специалисты-криминалисты составили субъек-
тивный портрет, указав возраст преступника, его рост, цвет волос, особенности 
одежды [3, с. 99–100]. 

Возможность моделирования внешнего облика преступника не исключается 
и при совершении им одиночного преступления. Многое в таких случаях зависит 
от содержания и достоверности исходной информации, на которую влияет ре-
зультативность работы специалиста-криминалиста по ее выявлению и предва-
рительному исследованию. 

2. Предварительное исследование следов для выявления их причинной свя-
зи с событием преступления, возможностей их идентификации и установле-
ния оснований для возбуждения уголовного дела. Производство осмотра места 
происшествия заключается не только в обнаружении, фиксации и изъятии сле-
дов, но и в их предварительном исследовании. В результате создаются предпо-
сылки для проведения экспертиз или иных следственных действий со следами, 
обнаруженными и изъятыми в ходе осмотра места происшествия [9]. 
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Примером может послужить следующий случай из практики. В лесопосадоч-
ной полосе под свежесрубленными ветками деревьев был обнаружен труп муж-
чины с множественными ранениями в области головы. При осмотре места были 
обнаружены и изъяты следы протектора шин автомобиля, а также изъяты ветки 
деревьев со следами сруба. По оперативным данным, после установления лич-
ности погибшего стало известно о наличии конфликтных отношений погибшего      
с гражданином П., при обыске дома которого обнаружен и изъят топор. По ре-
зультатам назначенных экспертиз (трасологической и судебно-медицинской) 
установлено, что ветки деревьев срублены именно этим топором и им же нане-
сены множественные ранения в область головы потерпевшего. 

3. Проверка следов, изымаемых на местах происшествий, по экспертно-
криминалистическим и оперативно-разыскным учетам, их использование в ро-
зыске преступника по горячим следам. На протяжении определенного времени 
в экспертно-криминалистических учетах сосредоточиваются довольно содержа-
тельные данные о следах и объектах с мест происшествия. Более того, основу 
соответствующих учетов составляют некоторые виды следов, например следов 
рук, стреляных пуль и гильз, изымаемых с мест нераскрытых преступлений.          
В оперативно-разыскных учетах имеется информация о личности зарегистриро-
ванного в них человека. 

Развитие научно-технического прогресса объективно повышает эффектив-
ность использования материальных следов, особенно биологического происхо-
ждения, в раскрытии и расследовании преступлений. Во всяком случае зачас-
тую биологические следы (кровь, слюна, волосы, частички кожи, ногтей и др.) 
выступают в качестве информации об индивидуальных признаках человека в 
тот момент, когда традиционные следы, редко обнаруживаются или вообще отсут-
ствуют на местах происшествий, связанных с насильственными действиями над 
потерпевшими. Кроме того, учитывая современные возможности ДНК-анализа 
таких следов, их обнаружение и изъятие при осмотре места происшествия по 
насильственным преступлениям должны выступать одной из основных задач 
этого следственного действия. На этом основании при осмотре мест происшествия 
следует уделять соответствующее внимание биологическим следам, приобре-
тающим большее значение в практике раскрытия и расследования преступлений. 

4. Использование следов, изымаемых на местах происшествий, в планиро-
вании расследования, разработке и проверке версий, назначении и производстве 
судебных экспертиз. Здесь нужно учитывать, что проведение подобных ис-
следований на месте происшествия, как правило, сопряжено с использованием 
методов мысленного криминалистического моделирования, умением выдвигать       
и анализировать версии, что в свою очередь доступно только высоко профес-
сиональным, с большим опытом практической работы следователям и помо-
гающим им специалистам, которые способны установить противоречивые фак-
ты, обратить внимание на криминалистически значимые следы и иные объекты. 

Примером может послужить следующий случай из практики. По заявлению          
о краже из квартиры, где проходили ремонтные работы, следственно-оператив-
ная группа при осмотре прихожей на полу обнаружила накладной замок со сле-
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дами механического воздействия на его корпусе. Ригель замка находился в по-
ложении «заперто», запорная планка и шурупы, крепящие ее к дверной коробке, 
лежали на полу в прихожей. Данная картина места происшествия давала осно-
вание на выдвижение версии о проникновении в квартиру и совершении кражи 
посторонними лицами. Однако при осмотре ригеля замка и запорной планки 
специалист-криминалист не обнаружил следов механического воздействия. Отвер-
стия для крепления запорной планки замка к дверной коробке были строго цилинд-
рической формы, не деформированы, значит, вероятнее всего, входная дверь 
была открыта ключом, накладной замок выбит ударами по механизму замка        
в открытом положении двери, шурупы запорной планки откручены вручную           
и вместе с ней брошены на пол. Такая версия объясняла наличие механических 
повреждений на механизме замка и их полное отсутствие на ригеле и запорной 
планке. Совокупность данных обстоятельств позволила выдвинуть контрверсию 
о совершении кражи лицами, имеющими доступ в квартиру, а на тот момент ключи 
имелись как у хозяйки помещения, так и у рабочих ремонтной бригады [10]. 

Подводя итог, отметим, что цель исследования следов на месте происшествия       
в УПК РФ и в криминалистике, как правило, выражается через необходимость 
«выяснения механизма и мотива преступления». Здесь следует иметь в виду, 
что деятельность специалиста-криминалиста на месте происшествия ориенти-
рована на установление отобразившихся в следах признаков и свойств лица, 
совершившего преступление; выявление причинно-следственных связей между 
различными видами следов, между следами и действиями оставившего их лица; 
определение относимости обнаруживаемых следов к событию преступления. 

Представляется, что выдвинутые рекомендации позволят повысить качество 
работы специалистов-криминалистов при осмотре места происшествия, а также 
будут способствовать наиболее квалифицированному использованию ими со-
временных научно-технических методов и средств в целях собирания и иссле-
дования следов. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ ЧЕЛОВЕКА  
КАК ОБЪЕКТОВ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЙ ПРАКТИКИ 
 
 В статье рассматриваются виды изображений человека, направляемых для 

проведения судебной экспертизы, в ходе которой исследуются признаки внеш-
ности человека. Отмечается, что способы их изготовления и применяемые 
для этого средства влияют на полноту и достоверность воспроизведения в них 
признаков внешнего облика, являющихся содержанием этих изображений. Изо-
бражения делятся на две большие группы с учетом способов их изготовления 
и факторов получения изображений.  

Первую группу составляют фотографические изображения человека, полу-
чаемые с помощью разнообразных средств фотографирования. Они обычно пред-
ставлены в виде портретов, т. е. погрудных, поясных изображений человека.  
В эту же группу входят кадры видеозаписи, которые отображают, наряду с при-
знаками элементов головы и лица человека, его фигуру и конечности, причем 
процесс видеозаписи позволяет отображать человека в динамике, фиксируя 
особенности так называемых функциональных элементов внешности и, прежде 
всего, походку.  

Во вторую группу включаются изображения, создаваемые лицами, имеющими 
художественные навыки. Эти изображения являются живописными, графическими, 
скульптурными портретами. Портреты также создаются с помощью комбинации 
различных изображений – фотоснимка и рисунка. В данную группу входят 
изображения человека, создаваемые при оформлении различной продукции. 
С этой целью в настоящее время используются программные средства. Разнооб-
разные изображения человека могут быть, по мнению автора, объединены 
общим понятием «изображения человека». С учетом этого род судебной экспер-
тизы, в котором они исследуются, представляется возможным именовать «иссле-
дование изображений человека» с соответствующими видами этого рода.  

В статье также отмечается, что различные способы изготовления изображе-
ний человека требуют при проведении их экспертного исследования различных 
специальных знаний, помимо тех, которыми обладают эксперты-криминалисты. 
Данное обстоятельство обусловливает необходимость назначения комплексных 
экспертиз с привлечением для их выполнения соответствующих специалистов. 
Кратко освещены некоторые особенности стадий экспертного исследования 
изображений человека. 



ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ И ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

 СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА № 4 (56) 2018  
 

35 

Ключевые слова: судебная портретная экспертиза; изображения человека и их 
виды; влияние способов изготовления изображений на воспроизведение внеш-
него облика человека; комплексное экспертное исследование изображений 
человека. 

 
A. M. Zinin,  
Professor of the Chair on Forensic Examination  
of the Moscow State Law University n. a. O. E. Kutafin (MSAL),  
Honored lawyer of Russia, Honored Worker of Higher Professional Education  
of Russia, Doctor of Science (Law), Professor  
 
INVESTIGATION OF HUMAN IMAGES AS OBJECTS  
OF FORENSIC-EXPERT PRACTICE 
 
The article deals with the types of images of a person sent for forensic examina-

tion, during which the signs of a person's appearance are investigated. It is noted that 
the methods of their manufacture and the means used for this affect the complete-
ness and reliability of reproduction in them the signs of appearance, which are the 
content of these images. Images are divided into two large groups based on the 
methods of their production and the factors of obtaining images.  

The first group consists of photographic images of a person obtained by a variety 
of means of photography. These images are usually presented in the form of por-
traits, i.e. bust, waist images of the person. The same group includes footage of the 
video, which displays along with the signs of the elements of the head and face of the 
person, as well as his figure and limbs. Moreover, the process of video recording al-
lows you to display a person in the dynamics, fixing the features of the so-called func-
tional elements of appearance and, above all, gait.  

The second group consists of images created by persons with artistic skills. These 
images are picturesque, graphic, sculptural portraits. Along with this, portraits are 
created using a combination of different images – photos and drawing. This group 
includes the images of the person created at registration of various type of produc-
tion. For this purpose, software tools are currently being used. A variety of images of 
a person can be, in the author's opinion, United by a common concept-images of a 
person. With this in mind, the kind of forensic examination in which they are investi-
gated, it is possible to name – the study of human images, with appropriate species of 
this kind.  

The article also draws attention to the fact that different ways of making human 
images require expert research. various special knowledge, in addition to those pos-
sessed by forensic experts. This circumstance necessitates the appointment of com-
plex examinations with the involvement of relevant specialists for their implementa-
tion. Attention is briefly drawn to some features of the stages of expert study of 
human images. 
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 * * * 

 
 Изображения человека – это воспроизведение его внешнего облика различ-

ными способами, определяющими виды этих изображений, объем информации 
о признаках внешности человека. С учетом этих характеристик они условно де-
лятся на объективные [1, с. 35–39], позволяющие достоверно воспроизвести 
фиксируемый объект, и субъективные [1, с. 73–112], отображающие внешний 
облик человека по представлению лица, создающего такое изображение. 

В первую группу объективных изображений входят получаемые с помощью 
фотографических и видеотехнических средств, которые либо специально пред-
назначены для запечатления внешнего облика человека (например, фотоаппра-
тура А. Бертильона для сигналетического фотографирования), либо приспосаб-
ливаются для этих целей, когда человек является объектом фиксации. 

Такие изображения отличаются различными характеристиками с точки зрения 
полноты воспроизведения признаков внешности человека. Эти характеристики 
определяются возможностями оптических систем фотоаппаратуры либо разре-
шающими способностями цифровых устройств, используемых для фотосъемки. 

Полнота и достоверность отображения внешнего облика человека на фото-
снимках зависят от класса, типа фотоаппаратуры, условий освещения, ракурса 
съемки и положения человека при фотографировании, а также масштаба изобра-
жения. Перечисленное касается и фотоснимков, получаемых с помощью цифровых 
фотоаппаратов. Чем выше класс аппаратуры, тем более полно и достоверно 
получают отображения признаки элементов лица человека. Изображения, полу-
чаемые с помощью фотокамер мобильных телефонов, веб-камер и подобных 
им технических средств, дают результаты невысокого качества согласно требо-
ваниям идентификации человека по признакам его внешности. 

Среди объективных отображений внешнего облика человека следует выде-
лить кадры видеозаписей, на которых представлена информация как о лице че-
ловека в разных ракурсах и положениях головы, так и о фигуре в целом. Вместе 
с тем кадры видеозаписи отображают функциональные элементы человека, по-
казывая в динамике его движения, прежде всего походку. Могут отобразиться 
особенности мимики. При наличии кадров видеозаписи, представленных для 
сопоставления, эти признаки дают возможность осуществлять сравнитель-
ное исследование их отображений. Однако результаты такого сравнительного 
исследования могут иметь идентификационное значение при наличии данных 
о частоте встречаемости соответствующих признаков.  

Таким образом, отождествление человека по динамическим признакам функ-
циональных элементов внешности до решения данной проблемы невозможно. В то 
же время особенности функциональных элементов внешности могут быть пред-
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ставлены в виде так называемого динамического портрета человека, имеющего 
разыскное значение. 

К объективным изображениям относятся и подготавливаемые на основе ис-
ходных фотовидеокадров полиграфические изображения, иллюстрации в газе-
тах, журналах и другой продукции. При их оценке необходимо иметь в виду, что 
такие изображения подвергаются корректировке с учетом требований полигра-
фического процесса. 

К субъективным изображениям относятся различные виды портретов, изготов-
ленные средствами живописи, графики, скульптуры и других видов изобразитель-
ного искусства. В эту же подгруппу портретов входят изображения, создаваемые 
человеком, не имеющим профессиональных художественных навыков, но ис-
пользующим способности к созданию рисунков, живописных портретов (так на-
зываемые любительские изображения). 

Деление изображений на объективные и субъективные необходимо для того, 
чтобы отметить воздействие способа изготовления изображения на содержание 
информации о признаках внешности. И если, говоря о субъективных изображени-
ях, очевидно, что их изготовитель может отображать в них свое представление 
об объекте, а также свои способности достоверно воспроизводить признаки 
объекта, то считается, что объем информации об объективных изображениях 
зависит от вида, класса технического средства, использованного для их получения. 

Умение пользоваться средством для фиксации объекта оказывает влияние 
на полноту и достоверность воспроизведения признаков объекта. Любые техни-
ческие средства предполагают реализацию правил их использования, несоблю-
дение которых влияет на полноту и достоверность отображения фиксируемого 
объекта. Анализ объективных изображений дает возможность определить, со-
блюдались ли эти правила и в какой степени. И этот фактор, по сути субъектив-
ный, влияет на то, какой объем информации воспроизведен. 

Изображения, получаемые современными техническими средствами, могут 
корректироваться с помощью программных средств. Данный фактор также влия-
ет на объективный характер изображения. Примером могут послужить цифро-
вые фотоснимки и их коррекция с помощью графических редакторов. 

Таким образом, анализ объективных изображений человека должен начи-
наться с оценки соблюдения технологических правил их получения: фотографи-
ческие – аналоговые или цифровые; цифровые – вид технического устройства, 
предназначенного для их получения; видеокадры – технология получения, класс 
и вид съемочной аппаратуры, особенности ее использования и др. 

Далее следует выяснить, подвергалось ли изменению полученное цифровое 
изображение. Для этой цели необходимы специальные знания в данной области. 
Затем выявляются те признаки запечатленного объекта, которые не подвергались 
изменению и могут использоваться для формирования представления о ключе-
вых признаках объекта, позволяющих решать задачу идентификации. 

Субъективные изображения после определения их вида, способа изготовле-
ния и выявления признаков, характеризующих уровень владения их создателя 
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навыками изготовления таких изображений, являются еще одним видом объек-
тов, поступающих на исследование в судебно-экспертные учреждения.  

Традиционно считалось, что такие изображения непригодны для осуществ-
ления тождества по признакам внешности запечатленного на них человека, по-
скольку представляют собой воспроизведение художником субъективного пред-
ставления внешнего облика. Однако их необходимо дифференцировать с позиции, 
во-первых, способности исполнителя достоверно воспроизводить индивидуали-
зирующие особенности внешнего облика человека, а во-вторых, вида изображения.  

Это могут быть как портретные изображения, специально создаваемые в ка-
честве отображения комплекса признаков, индивидуализирующих человека, так 
и изображения, создаваемые в иных целях, – имеются в виду портретные изо-
бражения, в которых конкретный человек был лишь типовой моделью для соз-
дания определенного образа, например для плаката. Другую группу портретных 
изображений составляют шаржи, карикатуры, создаваемые для того, чтобы 
подчеркнуть наиболее характерное в человеке с учетом задачи исполнителя, – 
дружеский шарж или сатирическая карикатура. 

Перечисленные изображения следует также относить к объектам портретных 
экспертиз. Однако при этом нужно учитывать задачу, которую ставят перед экс-
пертом, – осуществить идентификацию человека по таким изображениям либо 
решить вопрос об узнаваемости изображенного лица. Этот вопрос может относить-
ся, с точки зрения классификации экспертных задач, к диагностическим. Вместе       
с тем если это касается узнавания конкретного человека как прототипа изобра-
жения, то его следует считать идентификационным. Рассмотрим данный тезис 
на конкретном примере из экспертной практики. 

По иску родных артиста М. И. Жарова к издательству, выпустившему книгу      
В. Сорокина «Голубое сало», рассматривался вопрос о несанкционированном 
использовании для изображения на обложке книги кинокадра из кинофильма 
«Ошибка инженера Кочина». Этот кинокадр, на котором изображен М. И. Жаров 
в роли чекиста, был использован художником для создания портрета, помещен-
ного на обложке книги. Портрет представлял собой цветное полиграфическое 
изображение, причем контуры основных элементов лица были обобщены с уче-
том особенностей изготовления портрета. В результате сравнительного иссле-
дования портретных изображений (на обложке книги и кадре рекламного плаката  
к кинофильму), которое проводилось путем визуального сопоставления призна-
ков внешности изображенных мужчин, а также с использованием методов со-
вмещения и наложения изображений было выявлено соответствие основных 
пропорций лица, общих контуров его элементов. Совпадающие признаки обра-
зуют индивидуализирующую совокупность, достаточную для вывода о том, 
что на сравниваемых объектах изображено одно и то же лицо. Различаю-
щиеся признаки обусловлены техникой копирования изображения М. И. Жа-
рова и не являются существенными. 

Таким образом, в современной практике судебно-экспертных исследований 
представлены, наряду с традиционными фотопортретами, и другие виды 
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отображений внешнего облика человека. Они направляются для исследования в 
виде различных изображений. 

Можно представить следующий перечень изображений человека, которые 
могут поступать для исследования по ним внешнего облика: 

– кадры фотосъемки; 
– кадры видеозаписи; 
– изображения, полученные с помощью программных средств на основе ис-

ходных фотопортретов; 
– произведения изобразительного искусства: живописные и рисованные 

портреты, наброски, зарисовки, скульптура; 
– изображения в виде шаржей, карикатур, полученные с помощью как тради-

ционных изобразительных средств, так и комбинации различных видов изобра-
жений (например, смонтированные вместе фотоснимок и рисунок); 

– продукция в виде плакатов, рекламы с изображением лица человека, 
оформительские материалы для продукции массового потребления и т. п. 

С учетом такого разнообразия отображений внешнего облика человека, ко-
торые могут быть объединены общим понятием «изображения человека», пред-
ставляется целесообразным именовать данный род судебной экспертизы су-
дебно-экспертным исследованием изображений человека с соответствующими 
видами. 

Полнота, достоверность отображения признаков элементов внешности либо 
преобразование исходных носителей информации о внешнем облике человека 
формируют виды данного рода судебной экспертизы. 

Разнообразие видов изображений человека требует знания технологии их 
изготовления, поскольку эти технологии оказывают влияние на полноту и досто-
верность отображения признаков внешнего облика человека на том или ином 
виде изображений. 

Традиционно в учебной и методической литературе, посвященной кримина-
листическому исследованию признаков внешности человека, обращалось вни-
мание в основном на фотографические технологии, систему факторов, оказы-
вающих влияние на полноту и достоверность изображения внешнего облика 
человека.  

Появление в экспертной практике кадров видеозаписей повлекло за собой 
необходимость изучения технологии видеосъемки.  

Использование программных средств для работы над изображениями потре-
бовало знания особенностей таких процессов, однако оно выходит за пределы 
специальных знаний, даваемых при подготовке экспертов в области портретной 
идентификации, за исключением умения пользоваться графическими редакторами. 

В связи с этим при поступлении на экспертизу изображений, измененных по 
сравнению с представляемыми для сравнительного исследования, требуется 
назначение комплексной экспертизы. Специалист в области использования про-
граммных средств принимает участие в оценке их влияния на достоверность 
отображения признаков внешности. 
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Так, например, в Кемеровском суде рассматривалось гражданское дело по 
иску В. Голованова и В. Грызихина к компании сотовой связи, использовавшей 
при рекламе своих услуг компьютерное изображение шахтера. Как выяснилось, 
основой данного изображения послужил фотоснимок шахтера В. Голованова 
работы фотографа В. Грызихина, опубликованный на обложке книги «Кузбасс. 
Рубеж тысячелетий». Чтобы затруднить узнавание в рекламном изображении 
конкретного человека, а именно В. Голованова, фотоснимок был преобразован 
с помощью программных средств. Однако основные признаки, характеризую-
щие внешний облик В. Голованова, были сохранены, что обусловило его узна-
вание и стало причиной гражданского иска о несанкционированном использова-
нии фотоснимка данного лица. Была назначена комплексная судебная 
экспертиза, производство которой поручили специалисту в области судебно-
портретных экспертиз и специалисту в сфере использования программных 
средств. По итогам исследования специалисты пришли к выводу, что, несмотря 
на обработку изображения, были воспроизведены основные пропорции лица  
В. Голованова, общие контуры глазной, носовой, ротовой и подбородочной час-
тей лица. В соответствии с поставленным перед ними судом вопросом специа-
листы пришли к выводу, что изображение в рекламном видеоролике является 
воспроизведением основных элементов лица мужчины, запечатленного на 
представленных для исследования объектах в степени, достаточной для реше-
ния вопроса об их подобии. Различие в технике воспроизведения внешнего облика 
мужчины не препятствует решению поставленного перед экспертами вопроса 
об узнаваемости изображенного лица [2, с. 60–65].  

Поступление на исследование произведений различных видов изобрази-
тельного искусства (от академических до прикладных) требует знания особен-
ностей их создания, а также выявления влияния творческого «почерка» на ото-
бражение признаков внешнего облика модели. В этом случае также требуется 
назначение комплексной экспертизы с участием соответствующего специалиста 
в области художественно-графических и прикладных его видов. 

При необходимости исследования изображений, изготовленных в целях рек-
ламы или оформления какой-либо продукции, следует учитывать особенности 
технологического процесса их изготовления и требования ее соответствия тому 
или иному виду изделий.  

Широко известно оформление кондитерских изделий – конфет, шоколада с на-
именованием «Аленка», на обертке которого изображена маленькая девочка  
в платочке. В свое время художник кондитерской фабрики «Красный октябрь» 
получил задание изготовить новое изображение для упаковки конфет и шокола-
да с привлекательным для покупателей оформлением. На обложке журнала 
«Здоровье» он обнаружил фотоснимок маленькой девочки, который подходил 
для такого изображения. С разрешения автора фотоснимка, на котором тот за-
печатлел свою маленькую дочь, художник использовал фотоснимок в качестве 
исходной модели для изготовления упаковки кондитерского изделия.  

Спустя длительное время женщина, чей детский фотоснимок был опублико-
ван на обложке журнала и использован художником, подала исковое заявление 
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в суд с требованием к фабрике «Красный октябрь» о компенсации за использо-
вание ее изображения. Суд назначил судебную экспертизу, которая была пору-
чена сотруднику Художественно-исполнительского комбината, который, изучив 
фотоснимок девочки и обертку шоколада, высказал суждение, что на ней 
изображена типичная маленькая девочка. Художник-исполнитель, по его мне-
нию, обобщил признаки внешности, чтобы выявить типичное во внешнем обли-
ке сфотографированной девочки. Однако при экспертно-криминалистическом 
сравнении признаков элементов внешности изображенных лиц очевидно совпа-
дение групповых и индивидуализирующих особенностей внешнего облика на 
фотоснимке и изображении, выполненном художником. Различия же обуслов-
лены требованиями к исходной модели для изготовления соответствующей 
продукции. Такой вывод мог бы быть сделан при комплексном исследовании 
данного изображения совместно специалистом в области судебно-портретной 
экспертизы и специалистом в области художественно-оформительской дея-
тельности.  

Наряду с целесообразностью назначения комплексных экспертиз в перечис-
ленных выше ситуациях, очевидна необходимость корректировки стадий экс-
пертного исследования таких объектов. Уже на стадии предварительного ис-
следования изображений необходимо определить, к какому виду изображений 
относится поступившее на исследование, и с учетом этого обстоятельства ста-
вить перед инициатором назначения экспертизы вопрос о комплексном ее ха-
рактере. Можно также проконсультировать его о той области и профессии,  
в которой будут полезны специалисты для привлечения к выполнению данной 
экспертизы. 

На рассматриваемой стадии также необходимо определить, какие способы 
могли применяться для изменения исходного носителя портретной информа-
ции. Здесь потребуются консультации соответствующих специалистов с учетом 
предположения эксперта о возможных способах изменения или создания 
изображения, представляемого для проведения экспертного исследования. 

На стадии раздельного исследования изображений необходимо оценить на-
правления преобразования признаков – от исходного до представленного на 
изображении. Эту задачу целесообразно выполнять совместно со специали-
стом, который принимает участие в комплексном исследовании изображений.  

На стадии сравнительного исследования необходимо определить, какие методы 
и способы могут быть применены с учетом особенностей изображений, а в заклю-
чении эксперта отразить причины их выбора и результаты применения с раз-
вернутым пояснением результатов. 

На синтезирующей стадии необходимо развернуто объяснить причины сов-
падений и различий признаков, причем каждой группе признаков. На этой ста-
дии востребованы специальные знания, которые кладутся в основу объяснений. 

Таким образом, исследование изображений внешнего облика человека свя-
зано с углубленным анализом способов их изготовления, исходных изображе-
ний и влиянием на изменение признаков внешности. При этом востребованы 
специальные знания, которые необходимы для решения этих вопросов.  
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АНАЛИЗ ПРАКТИКИ НАЗНАЧЕНИЯ  
МНОГООБЪЕКТНОЙ СУДЕБНО-ПОЧЕРКОВЕДЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
 
Анализ практики назначения многообъектной судебно-почерковедческой экс-

пертизы позволил выявить ряд наиболее часто встречающихся недостатков. 
Результаты изучения практической деятельности, связанной с производством 
многообъектной судебно-почерковедческой экспертизы, свидетельствуют о том, 
что большинство ошибок допускается именно в процессе их назначения. При 
этом они могут существенно осложнить ход исследования, а в отдельных слу-
чаях неизбежно приведут к ошибочным выводам эксперта. 

Авторами предлагаются пути совершенствования рассматриваемого процесса, 
способствующие повышению эффективности совместной деятельности следст-
венных органов (суда) с экспертными учреждениями при назначении и произ-
водстве многообъектной судебно-почерковедческой экспертизы. Представленные 
рекомендации направлены на устранение выявленных недостатков, оптимиза-
цию рассматриваемого процесса различными возможными способами, повыше-
ние качества выполнения изучаемой экспертизы и эффективности совместной 
деятельности следственных органов и суда с экспертными учреждениями по 
расследованию и раскрытию преступлений, сопряженных с необходимостью 
проведения многообъектных судебно-почерковедческих исследований. 

 
Ключевые слова: многообъектная судебно-почерковедческая экспертиза, 

систематизация, множество рукописей, почерк, методика. 
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ANALYSIS OF ASSIGNING OF MULTI-OBJECT FORENSIC  
HANDWRITING EXAMINATION 
 
Analysis of assigning of multi-object forensic handwriting examination revealed        

a number of the most common shortcomings. The results of the study of practical ac-
tivities related to the production of multi-object forensic handwriting examination show 
that most of the mistakes are made in the process of their assigning. However, they 
can significantly aggravate the course of the research, and sometimes they will inevi-
tably lead to mistaken conclusions of the examiner.  

The authors suggest ways of improving of the process considered. The ways con-
tribute to the increase in effectiveness of joint activities of the investigative bodies 
(court) with forensic examination while assigning and producing of multi-object foren-
sic handwriting examination. The formulated recommendations are aimed at eliminat-
ing of the revealed shortcomings, optimizing of the considered process in various 
possible ways, improving the quality of the examination under review and the effec-
tiveness of joint activities of investigative bodies and the court with forensic examina-
tion institutions on crimes investigation and detection related to the need for multi-
object handwriting studies. 

 
Key words: multi-object forensic handwriting examination, systematization, a num-

ber of manuscripts, handwriting, methods. 
 

 * * * 
 

Процесс назначения многообъектной судебно-почерковедческой экспертизы 
(МСПЭ) весьма сложен и требует серьезного подхода со стороны следственных 
органов и суда. Важно не только наличие у них определенных знаний, но и уме-
ние правильно применить их в конкретной ситуации. Основную трудность при 
этом составляют внушительный объем различных рукописных документов и отсут-
ствие четкого алгоритма работы с ними. 

Результаты анализа практической деятельности, связанной с назначением 
МСПЭ, лишь доказывают тот факт, что наибольшее количество ошибок допус-
кается именно в процессе организации ее назначения, которые, в свою очередь, 
могут отрицательно сказаться на выводах эксперта. 

Почерковеды в своих работах [1] не раз обращались к отдельным органи-
зационным и тактическим вопросам назначения многообъектной судебно-почерко-
ведческой экспертизы. Тем не менее на сегодняшний день отсутствует целост-
ное представление о правилах назначения таких исследований, а имеющаяся          
в различных источниках информация носит эпизодический характер. Таким обра-
зом, организационно-тактические основы являются на современном этапе наи-
менее разработанной областью судебного почерковедения. 

В ходе изучения материалов практики назначения и производства МСПЭ бы-
ли выявлены следующие недостатки:  
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1. Несоответствие представленных на экспертизу документов указан-
ным в постановлении (определении) органа или лица, ее назначившего.  

Как правило, это является результатом некачественного осмотра подлежа-
щих исследованию почерковых материалов лицом (органом), инициирующим 
назначение таких экспертиз.  

Следователю (суду) рекомендуется: установить вид и характер документа; 
локализацию непосредственного объекта исследования (чаще всего примени-
тельно к подписям и кратким записям); проверить соответствие дат и номеров 
документов; уточнить фамилии, имена, отчества лиц, от которых значатся по-
черковые объекты, а также записи, неразрывно связанные с исследуемыми; вы-
яснить, не противоречат ли даты изготовления времени нанесения реквизитов 
документа, а также не отсутствовало ли лицо в момент его составления (отпуск, 
больничный и т. п.); определить: используемый(ые) пишущий(ие) прибор(ы) 
(графитный карандаш, шариковая ручка, фломастер, мел и т. д.), материалы 
документов (бумага, картон, салфетка, ткань, стекло и др.), особенности под-
ложки (мягкая, твердая, рифленая и др.). Получение подобной информации не 
только позволит определить объемы предстоящей экспертизы и четко сформу-
лировать конкретное задание эксперту, но и положительно скажется на качест-
ве отбора сравнительных материалов (будет способствовать соблюдению ус-
ловий, максимально приближенных к тем, в которых выполнялась исследуемая 
рукопись). 

2. Вместо одной МСПЭ назначены десятки экспертиз, содержащие по од-
ному исследуемому объекту.  

Подобная ситуация не облегчит, а лишь усугубит и без того непростой процесс 
исследования. Безусловно, работа с большим количеством объектов представ-
ляется особенно сложной. Наряду с этим, исследование единичных почерковых 
объектов отдельно, а не в составе структуры элементов множества не позволит 
в полной мере проанализировать признаки почерка: характер и особенности 
проявления, устойчивость, частоту встречаемости, вариационность. В связи с этим 
именно изучение рукописей как компонентов множества будет способствовать 
повышению надежности вывода. 

3. Представление для производства МСПЭ копий документов. 
Работа с копиями документов существенно осложняет ход исследования. 

Зачастую эксперту не удается дифференцировать признаки почерка, характе-
ризующие самого исполнителя (интервальный вид соединения движений, отно-
сительное размещение точек начала и окончания движений и т. д.), от тех, ко-
торые возникли в процессе изготовления копий документов (например, разрывы 
в штрихах, наличие точек марашек), что не позволит оценить их достоверность. 
Кроме того, в целях соблюдения требований методики исследования подписей 
и кратких записей необходимо изучение данных видов почерковых объектов на 
предмет предварительной технической подготовки. Также именно в заключени-
ях, где исследуются копии документов, допускается наибольшее количество 
ошибочных выводов. 



 ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ И ИССЛЕДОВАНИЙ 
 
 

                                            СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА № 4 (56) 2018 
 

46 

4. Неверное определение последовательности проведения экспертиз ли-
цом или органом, их назначающим, в результате чего сначала проводятся 
исследования с применением деструктивных методов, влекущих необрати-
мые изменения объектов, что исключает возможность дальнейшей работы      
с ними (в случаях, когда необходимо проведение судебно-почерковедческой 
экспертизы и технико-криминалистической экспертизы документов). 

Так, если при первоначальном осмотре следователем или судом обнаружены 
явные следы подчисток, дописок, всевозможных исправлений и прочих изменений 
первоначального содержания документа при помощи каких-либо технических 
приемов и средств, то, помимо судебно-почерковедческой, может потребовать-
ся технико-криминалистическая экспертиза документов. В приоритете должны 
быть такие исследования, которые не повлекут за собой разрушения объектов, 
т. е. судебно-почерковедческие. 

5. При формулировании вопросов, несмотря на большое количество иссле-
дуемых объектов, не используются группировки, а по каждому объекту зада-
ется отдельный вопрос. 

Действительно, следователю (суду) при назначении МСПЭ не стоит излишне 
дробно формулировать вопросы, задавая отдельный по каждому исследуемому 
объекту, так как это повлечет необоснованное увеличение объема заключения 
эксперта. С этой целью рекомендуется задавать вопрос с учетом вида докумен-
та (платежные ведомости, кассовые чеки, расходные ордера и др.), вида руко-
писи (рукописный текст, краткая запись, подпись), лица, от имени которого они 
значатся (предварительно уточнив, является ли лицо реально существующим 
или вымышленым, а также не отсутствовало ли лицо в момент составления до-
кумента). 

6. Представление исследуемых и сравнительных материалов для произ-
водства МСПЭ не в полном объеме, что также является результатом некачест-
венного осмотра подлежащих исследованию почерковых материалов лицом 
(органом), инициирующим назначение таких экспертиз.  

Отсутствие каких-либо (исследуемых и сравнительных) документов затянет 
сроки производства многообъектной судебно-почерковедческой экспертизы, 
выполнение которой и без того связано с большими временными затратами. 
Поэтому необходимо осуществлять тщательную проверку всех материалов, на-
правляемых для проведения исследования, устанавливать их соответствие и со-
поставимость по количеству и качеству. Важно помнить, что исследуемые и срав-
нительные материалы – это вещественные доказательства, требующие особого 
обращения, в связи с чем необходимо обеспечить их целостность и сохранность 
как при хранении, так и при транспортировке. Рекомендация приобретает особую 
актуальность, когда отсутствует упаковка почерковых объектов. 

7. При направлении материалов для производства МСПЭ каждый объект 
упаковывается отдельно.  

Это существенно затрудняет ход работы, увеличивая временные затраты на 
процесс упаковки лицом (органом), инициирующим назначение исследования, 
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что в дальнейшем повлечет неоправданный расход времени на описание каж-
дой упаковки и отрицательно скажется на объеме заключения эксперта. 

Таким образом, упаковка объектов при направлении материалов для произ-
водства МСПЭ должна осуществляться предельно внимательно и аккуратно [2]. 
В связи с тем что упаковке предшествует процесс систематизации объектов, 
она может выполняться в соответствии с результатами ее проведения. В каче-
стве оснований систематизации могут выступить: 

– категории множества рукописей: исследуемые материалы, сравнительные 
материалы, исследуемые и сравнительные материалы одновременно (напри-
мер, «12 рукописей, представленных на исследование, и сравнительные образ-
цы почерка 21 предполагаемого исполнителя – Федорова Ивана Егоровича, 
Иванова Кузьмы Ефимовича, Куликова Фомы Яковлевича…»); 

– характер и вид документов: официальные (18 договоров купли-продажи от 
27 мая 2016 г., 16 заявлений на имя начальника станции № 5 Егорова Виктора 
Даниловича и т. п.) и (или) неофициальные (14 писем, начинающихся и закан-
чивающихся словами: «Здравствуй, родная!… …Твой Александр» и т. п.); 

– вид рукописи (рукописный текст, краткая запись, подпись); 
– лица, от имени которых рукописи значатся (от имени Сергеева Сергея Сер-

геевича, Федорова Федора Федоровича и т. д.); 
– реальность существования лиц, от имени которых значатся те или иные ру-

кописи (7 – от имени реально существующих лиц, 11 – от имени вымышленных); 
– место расположения исследуемого почеркового(ых) объекта(ов) в докумен-

те(ах) (15 кратких записей, расположенных в левом нижнем углу каждого из пред-
ставленных бланков актов приема-передачи № 255–270 включительно); 

– дата выполнения документов (11 приходных кассовых ордеров от 15 июля 
2013 г., 22 приходных кассовых ордера от 18 июля 2013 г.); 

– характер рукописей (15 буквенных подписей от имени Иванова Ивана Ива-
новича, 12 – смешанных, 15 – безбуквенных); 

– условия выполнения рукописей (обычные (нормальные) и необычные, свя-
занные с влиянием отдельных категорий сбивающих факторов). 

Используемые для упаковывания конверты, коробки, мешки должны быть 
чистыми, сухими, иметь надежную конструкцию и размер, позволяющий размес-
тить в нем документы целиком (не складывая), но не сильно превышающий 
размерные показатели документов (исключающие при транспортировке замя-
тие, смешение документов и пр.). 

Упаковка, в свою очередь, должна содержать пояснительные надписи и ис-
ключать возможность доступа к содержимому без ее повреждения [3]. 

В отдельных случаях упаковать объекты МСПЭ не представляется возмож-
ным ввиду их большого объема и громоздкости. Тогда надлежит крайне внима-
тельно осуществлять хранение и доставку этих документов, чтобы не повлечь 
их повреждение или утрату.  

При получении документов для производства экспертизы эксперт должен с осо-
бой тщательностью проверить их, обращая внимание на полноту и состояние 
поступивших в его распоряжение материалов. 
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8. При перечислении материалов МСПЭ, предоставляемых в распоряжение 
эксперта, не используются группировки однородных объектов. 

Это приводит к громоздкости постановления (определения) о назначении 
экспертизы и затрудняет дальнейшую работу эксперта, следствием чего явля-
ется необоснованно большой объем заключения эксперта. Поэтому целесооб-
разно четко и лаконично указывать материалы в заключении эксперта, группи-
руя их по предложенным основаниям. 

Следует отметить, что повышение оперативности работы эксперта также 
может быть достигнуто представлением, наряду с бумажным вариантом поста-
новления (определения), его электронной версии. 

Анализ практики назначения МСПЭ свидетельствует о том, что материалы, 
собранные с нарушением предъявляемых требований лицом (органом), ини-
циирующим их производство, могут привести к нежелательным последствиям, 
ведь конечный результат экспертизы зависит непосредственно от выполнения 
всех надлежащих действий на первоначальном подготовительном этапе.  

Предложенные рекомендации направлены на устранение выявленных не-
достатков, оптимизацию рассматриваемого процесса различными способами, 
повышение качества выполнения МСПЭ и в целом на повышение эффективно-
сти совместной деятельности следственных органов и суда с экспертными учреж-
дениями по расследованию и раскрытию преступлений, сопряженных с назначени-
ем и производством многообъектных судебно-почерковедческих исследований. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ СРЕДСТВА ВЫЯВЛЕНИЯ  
ПОТОЖИРОВЫХ СЛЕДОВ РУК ЧЕЛОВЕКА  
НА РАЗЛИЧНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ 
 
В предлагаемой статье рассматриваются инновационные средства обнару-

жения и выявления следов рук на наиболее часто встречающихся в экспертной 
практике поверхностях. На основе анализа современных средств выявления 
потожировых следов рук, их положительных и отрицательных сторон, предло-
жены принципиально новые средства выявления следов рук.  
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Разработанные и апробированные новые составы и технологии обнаружения 
и выявления следов рук предназначены для работы с термобумагой, металли-
ческими поверхностями и пластиком.  

Выявление следов рук на термобумаге осуществляется посредством исполь-
зования раствора из смеси окислов железа, следов рук на металле – суспензии 
дактилоскопических порошков на основе дистиллированной воды и ополаски-
вающего раствора, следов рук на поверхностях из пластика – флуоресцирующего 
порошка, состоящего из окислов железа и magnetic latent print powder siever real 
SBMT2. 

Предлагаемые авторские средства позволяют устранить недостатки сущест-
вующих средств выявления следов рук и получить при этом качественные, при-
годные для идентификации следы. 

 
Ключевые слова: выявление следов рук на термобумаге, выявление следов 

рук на металле, методы выявления следов рук, дактилоскопические порошки. 
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INNOVATIVE MEANS OF DETECTING SWEAT AND GREASE PRINTS LEFT  
BY HUMAN HANDS ON DIFFERENT SURFACES 

 
The article focuses on the innovative means of detecting hand prints left on the 

most typical surfaces in expert practice. On the basis of the analysis of up-to-date 
means of detecting sweat and grease hand prints as well as their positive and nega-
tive aspects the authors propose brand new means to detect hand prints. 

The developed and tested new compounds and technologies of detecting hand 
prints are intended for thermal paper, metal surfaces, and plastics.  
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Hand prints left on thermal paper are detected by using the solution composed of 
mixed iron oxides. Hand prints on metal surfaces can be detected by using the slurry 
of fingerprint powders based on distilled water and rinsing solution. And hand prints 
on plastic surfaces are generally detected with the help of fluorescent powder com-
posed of iron oxides and magnetic latent powder siever real SBMT2. 

The innovative means proposed by the authors allow eliminating defects of the ex-
isting means of detecting hand prints and obtaining qualitative prints suitable for iden-
tification. 

 
Key words: detecting hand prints on thermal paper, detecting hand prints on 

metal, methods of detecting hand prints, fingerprint powders. 
 

 * * * 
 

В современном технико-криминалистическом обеспечении раскрытия и рассле-
дования преступлений большое внимание уделяется перспективным методам об-
наружения, выявления и фиксации следов рук человека. Все известные кримина-
листике методы выявления таких следов подразделяются на визуально-опти-
ческие, физические, химические, физико-химические и микробиологические [1–5]. 

Правильно выбранный метод фиксации следов рук дает возможность, со-
хранив след, раскрыть преступление даже по истечении длительного времени 
после его совершения. Успех работы со следами зависит от множества факто-
ров, среди которых – выбор методов обнаружения, фиксации и изъятия следов рук 
в процессе осмотра места происшествия. Эффективность химических, физиче-
ских и физико-химических методов основана на адгезионных свойствах, а также 
на химическом взаимодействии потожировых веществ (α-аминогрупп аминокислот, 
белков, пептидов потожирового вещества и т. д.) с химическими веществами, 
входящими в состав новых порошков.  

Авторами статьи были разработаны инновационные способы выявления сле-
дов рук на пластике, термобумаге, металлических и других непористых поверх-
ностях [6–9]. Рассмотрим более подробно полученные в ходе экспериментов 
результаты в зависимости от материала следовоспринимающей поверхности. 

Способ выявления следов рук на пластике.  
Общеизвестно, что определенные технические трудности вызывает процесс 

качественного выявления следов рук на пластике при низких отрицательных 
температурах. Известные экспертной практике методы и средства не показыва-
ют хороших результатов выявления следов в условиях повышенной влажности, 
а также при низкой отрицательной температуре. Такие порошки, как «Малахит», 
«Антрацит», «Сердолик», «Долматин», «Опал», «Сапфир», «Коралл», «Оникс», 
порошки алюминия, окиси цинка, не работают на поверхности из пластика в ука-
занных условиях.  

Решение поставленной задачи видится возможным при использовании 
предлагаемого способа и состоит не только в расширении ассортимента 
средств, применяемых для выявления следов рук, но и получении устойчивого 
следа с высокой четкостью и контрастностью на пластиковых поверхностях 
даже при отрицательных температурах (ниже –30 ºС).  
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Согласно разработанному способу обработку следов рук проводят дактило-
скопической кистью и магнитным порошком с флуоресцирующими добавками. 
Используемый реагент – магнитный порошок с флуоресцирующими добавками, 
который содержит окислы железа в соотношениях FeO:Fe2O3:Fe3O4 как 1:1–3:1–4, 
смешанные с флуоресцирующими добавками в соотношении (1:0,01–0,1). Ис-
пользование полученного порошка возможно на любых поверхностях и при тем-
пературах окружающей среды от –30 ºС до +45 ºС. В качестве флуоресцирую-
щей добавки используется магнитный порошок Silver/Red.com № SBM12 
Magnetic latent print powder. После обработки следа объект подвергают воздей-
ствию магнитного поля и ультрафиолетового источника освещения. 

При работе с дактилоскопическим порошком необходимо соблюдать сле-
дующие правила: проверять состояние предмета, на поверхность которого на-
носится порошок, исключив возможность его применения на липких поверхно-
стях; порошок должен быть сухим, без посторонних включений и комков, 
контрастировать по цвету с фоном поверхности, где находится след, обладать 
хорошей адгезией со следами рук, сохранять цвет и четкость деталей строения 
следа на дактопленке, не изменяясь на ее липком слое, не окрашивать поверх-
ность, на которой расположены следы. 

Потожировое вещество следов рук адсорбирует порошок, состоящий из мо-
лекул окислов железа и флуоресцирующих добавок, окрашиваясь в различные 
цвета, а под воздействием магнитного поля и УФ-излучения следы остаются 
постоянно видимыми более 6 месяцев (рис. 1). Порошок не меняет свой размер 
и структуру в течение длительного времени (более трех лет). 

 

 
 

Рис. 1. След пальца руки, выявленный дактилоскопическим порошком 
на пластмассе (окислы FeO:Fe2O3:Fe3O4 как 1:1:1 соответственно,  

окислы ФД как 1:0,05 d = 0,05 мкм УФ, МП) 
 
Способ выявления следов рук на термобумаге и других пористых поверх-

ностях с нанесенным текстом. 
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Для выявления следов папиллярных узоров на поверхностях с термочувст-
вительным слоем авторы предлагают применять физико-химический способ. 
Состав раствора для выявления следов представляет собой смесь окислов же-
леза (FeO:Fe2O3:Fe3O4) в соотношении 1:(1–3):(1–4). Дальнейшую обработку 
следа производят растворами нингидрина, основным компонентом которых яв-
ляется неполярный растворитель (петролейный эфир, гексан, гептан и др.), 
смешанный с небольшим количеством концентрированного раствора нингидри-
на в полярном растворителе (этилацетат, изопропанол, этанол и др.) или смеси 
полярных растворителей. Соотношение полярного и неполярного растворите-
лей должно составлять 1:(40–60), время выдержки раствора перед использо-
ванием – 30–60 минут. 

Необходимо отметить, что обработка термобумаги растворами нингидрина     
в ацетоне или этаноле не дает положительного результата, так как приводит        
к уничтожению вещественных доказательств. Это происходит из-за того, что при 
контакте ацетона, этанола и других полярных растворителей поверхность бума-
ги с термочувствительным слоем полностью окрашивается в темно-серый цвет, 
при этом утрачиваются все надписи, а выявленные следы не просматриваются 
на потемневшем фоне. Кроме того, ацетон и этанол негативно воздействуют на 
различные красящие вещества, которые могут быть нанесены на исследуемый 
документ (чернила шариковых и гелевых ручек, типографская краска, оттиски 
печатей и штампов и т. д.). 

Для выявления отпечатков рук применение нингидрина, в том числе в виде 
аэрозоля и растворов, достаточно хорошо известно. Однако предлагаемый ав-
торами способ проявления следов рук на термобумаге состоит в том, что следы 
обрабатывают в две стадии составом из окислов железа, с дальнейшей обработ-
кой раствором, приготовленным из концентрированного раствора нингидри-
на, что позволяет делать процесс выявления следа более прогнозируемым. 

Разработанный способ, реализуемый указанным образом, позволяет достичь 
следующих результатов: 

1. Концентрированный раствор нингидрина устойчив и может храниться бо-
лее двух лет в холодильнике.  

2. Используемый раствор нингидрина не разрушает термочувствительный 
слой бумаги. 

3. Согласно предлагаемому способу обнаруживаются следы рук на термобу-
маге как свежие, так и давностью более 10 суток. 

4. Все реактивы, в том числе нингидрин, имеют небольшую стоимость. 
5. Предлагаемый способ экологически более безопасен и пожаробезопасен, 

чем аналоги. 
6. Рассматриваемый способ выявления следов рук может быть отнесен к не-

разрушающим методам, поскольку не уничтожает вещественные доказательст-
ва (штампы, печати, подписи) и не окрашивает в серый цвет термочувствитель-
ный слой бумаги (рис. 2). 
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а б в 

Рис. 2. Фрагменты кассовых чеков, обработанные:  
а) раствором нингидрина в этиловом спирте;  

б) специальным криминалистическим средством для термобумаги – 
 американским модифицированным нингидрином Ninhydrin HT NH1609;  
в) раствором нингидрина для термобумаги, разработанным авторами 

 
Способ выявления следов рук на металлических и других непористых по-

верхностях. 
Данный способ включает обработку следов рук суспензиями дактилоскопи-

ческих порошков и характеризуется тем, что на следы любой давности следообра-
зования, находящиеся на загрязненных металлических и других непористых по-
верхностях, из пульверизатора или погружением в сосуд наносят суспензию 
дактилоскопических порошков в разбавленном дистиллированной водой и опо-
ласкивающим раствором виде в соотношении: дактилоскопический порошок 
(ДП) : ополаскиватель (ОП) (жидкое моющее средство) : дистиллированная во-
да (ДВ) как (1–6):1:(1–26) соответственно. Время воздействия суспензии – 1–5 ми-
нут, с дальнейшим воздействием УФ-излучения. Выявление следов рук на метал-
лических и других непористых поверхностях рассматриваемым способом может 
осуществляться в условиях низких и высоких температур (от –18 ºС до +40 ºС), 
высокой влажности (при наличии на поверхности воды, снега, льда), загрязне-
ний в виде оружейной смазки.  

Особенностью данного способа является то, что в качестве дактилоскопиче-
ских порошков используются художественные водорастворимые краски «гуашь» 
и сухие флуоресцентные пигменты, что позволяет получать качественные кон-
трастные следы рук без расчистки следов на «жирных» загрязненных металли-
ческих и других непористых поверхностях. 

Результаты проведенных экспериментальных исследований  представлены    
в табл. 1. 
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Т а б л и ц а  1  
 

Справочная информация по испытанным образцам  
водорастворимых и сухих красителей 

 
Результат  

 
Краситель 

(Название\цвет  
(пигмент)\производитель) 

Влажные\ 
жирные\  

загрязненные 
непористые 
поверхности, 

«жирные» следы 

 
 

Адгезивный 
слой 

 
 

Примечания 

Гуашь «Классика» (белила 
титановые), 
хим. завод «Луч» 

Отлично\  
хорошо 

Отлично\ 
хорошо 

При превышении ко-
личества гуаши в вы-
являющей смеси мо-
жет окраситься фон 

Гуашь «Классика»  
(белила цинковые),  
хим. завод «Луч» 

Хорошо Отлично  

Гуашь «Флуоресцентная» 
(зеленая), хим. завод «Луч» 

Хорошо Хорошо  

Гуашь «Флуоресцентная» 
(желтая), хим. завод «Луч» 

Хорошо Отлично  

Гуашь «Флуоресцентная» 
(розовая), хим. завод «Луч» 

Хорошо Неудовл.  

Гуашь «Флуоресцентная» 
(оранж), хим. завод «Луч» 

Хорошо Удовл.  

Гуашь «Флуоресцентная» 
(синяя), хим. завод «Луч» 

Неудовл. Неудовл.  

Гуашь художественная 
(черная железноокисная), 
ООО «ПК Таир» 

Неудовл. Удовл. Плохо покрывает жир-
ную поверхность.  
Требуется больше 
ополаскивателя при 
изготовлении суспен-
зии, очень низкая кон-
трастность выявлен-
ных следов рук 
 

Гуашь художественная  
(сажа газовая),  
АО «ЗКХ «Невская палитра» 
 
 

Хорошо Хорошо Основное нарекание – 
малая контрастность 
следов рук.  
Преимущество ‒  
не окрашивает фон 

Сухой пигмент  
для художественных работ 
(черный железноокисный), 
ООО «Экспериментальная 
мастерская технологий  
искусств» 

Отлично Отлично  
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П р о д о л ж е н и е  т а б л . 1  
 

Результат  
 

Краситель 
(Название\цвет (пиг-

мент)\производитель) 

Влажные\ 
жирные\  

загрязненные 
непористые 

поверхности, 
«жирные» следы 

 
 

Адгезивный 
слой 

 
 

Примечания 

Сухой пигмент для художест-
венных работ (белила  
титановые), ООО «Экспери-
ментальная мастерская 
технологий искусств» 

Отлично Отлично  

Гуашь Silverhof (черная,  
название пигмента не указано), 
ООО ПК «Полипакс» 

Неудовл. Неудовл.  

Гуашь Silverhof (белая, на-
звание пигмента не указано), 
ООО «ПК «Полипакс» 

Неудовл. Неудовл.  

Гуашь художественная  
(сажа газовая), АО «ЗКХ 
«Невская палитра» и гуашь 
«Серебро» (серебристая), 
ООО «МГП «Спектр».  
В смеси 2:1 

Неудовл. Хорошо Следы рук на адгезив-
ном слое клейкой ленты 
невысокой контраст-
ности 

Гуашь «Классика» (белила 
титановые), хим. завод «Луч» 
и гуашь «Флуоресцентная» 
(зеленая), хим. завод «Луч». 
В смеси 3:2 

Хорошо Хорошо  

Гуашь «Классика» (белила 
титановые), хим. завод «Луч» 
и гуашь «Флуоресцентная» 
(желтая), хим. завод «Луч». 
В смеси 3:2 

Хорошо Отлично  

Гуашь «Классика» (белила 
титановые), хим. завод «Луч»  
и гуашь «Флуоресцентная» 
(фиолетовая), хим. завод 
«Луч». 
В смеси 3:2 

Удовл. Удовл.  

Сухой пигмент 
для художественных работ 
(черный железноокисный),  
ООО «Экспериментальная 
мастерская технологий  
искусств»  
и гуашь «Флуоресцентная» 
(зеленая), хим. завод «Луч». 
В смеси 3:2 

Неудовл. Хорошо Флуоресцентный  
пигмент не дает осаж-
даться черному на по-
верхности (при обработ-
ке жирных и мокрых 
объектов). На адгезив-
ном слое просматрива-
ются следы рук, но в 
ультрафиолете дают 
слабую флуоресценцию 
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О к о н ч а н и е  т а б л . 1  
 

Результат  
 

Краситель 
(Название\цвет (пиг-

мент)\производитель) 

Влажные\ 
 жирные\  

загрязненные 
непористые 
поверхности, 

«жирные» следы

 
 

Адгезивный 
слой 

 
 

Примечания 

Сухой пигмент  
для художественных работ 
(черный железноокисный), 
ООО «Экспериментальная 
мастерская технологий  
искусств» и гуашь  
«Флуоресцентная» (синяя),  
хим. завод «Луч».  
В смеси 3:2 
 

Неудовл. Неудовл. Флуоресцентный  
пигмент не дает  
осаждаться черному 
на поверхности и сам 
плохо осаждается  
на потожировом  
веществе 

 
Применение водных суспензий рекомендуется для выявления: 
– следов рук любой давности следообразования на чистых непористых по-

верхностях (металл глянцевый и шероховатый, стекло, пластмасса, полиэтилен, 
оргстекло, ламинированные и лакированные поверхности и др.), как не подвер-
гавшихся негативным воздействиям внешней среды, так и после воздействия 
влаги (лед, снег, дождь, конденсат), в условиях пониженных или повышенных 
температур (рис. 3); 

– следов рук, образованных на липком слое клейких лент и других поверхно-
стях, обладающих адгезивными свойствами. 

 

 
а 
 

б 

Рис. 3. Следы рук давностью 7 суток, выявленные на металлических деталях 
 огнестрельного оружия, покрытых оружейной смазкой,  

водной суспензией художественной гуаши (белила титановые  
«Классика» (хим. завод «Луч»)) (а, б) и откопированные на дактилопленку (б).  

Поверхности не подвергались расчистке дактилоскопической кистью 
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Таким образом, предлагаемые и рассмотренные в статье способы выявления 
потожировых следов рук не только значительно расширяют перечень технико-
криминалистических средств, используемых экспертами-криминалистами, но 
и позволяют на более высоком качественном уровне выявлять потожировые 
следы рук в условиях низкой отрицательной температуры на поверхностях, 
покрытых оружейной смазкой, а также на других сложных поверхностях.  
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УСТАНОВЛЕНИЕ ПРИЗНАКОВ ТЕРМИЧЕСКОЙ ДЕСТРУКЦИИ  
ГИПСОСОДЕРЖАЩЕГО СТРОИТЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА  
В ЦЕЛЯХ ПРОИЗВОДСТВА ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
  
В статье излагается анализ результатов формирования ИК-спектров гипсо-

содержащего материла для установления признаков его термической деструк-
ции. Наличие признаков термической деструкции гипсосодержащих материалов 
способствует установлению места первоначального горения, а также причин 
возгорания, что позволяет ответить на главные вопросы, которые ставятся пе-
ред экспертом-пожаротехником.  

Актуальность исследований связана с разносторонним использованием от-
делочных гипсосодержащих материалов при выполнении работ внутри зданий  
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и сооружений. Указанные материалы обладают большим спектром характери-
стик и свойств в зависимости от их предназначения.  

Метод ИК-спектроскопии широко используется в экспертно-криминалистических 
подразделениях для производства экспертиз и позволяет установить виды хи-
мических связей компонентного состава гипсосодержащего материала, а также 
формы существования гипса в зависимости от степени термического воздействия, 
оказанного на него. Стоит отметить, что каждый вид гипсосодержащего мате-
риала имеет особенности компонентного состава, связанные с генезисом свя-
зующего материала, наличием примесей, присадок, позволяющих модифициро-
вать свойства строительной смеси, что влияет и на формирование картины 
ИК-спектров. 

В работе уделяется внимание не только теоретическим, но и практическим 
вопросам пробоподготовки материала к термическому воздействию на него. Ис-
следования термического разрушения строительных материалов призваны уста-
новить корреляцию между степенью или продолжительностью термического 
воздействия, оказанного на объекты, и степенью их разрушения.  

Стоит отметить, что гипсосодержащий материал одним из первых восприни-
мает тепловое воздействие на пожаре, а следовательно, может наиболее дос-
товерно отражать информацию о термических воздействиях. 

 
Ключевые слова: расследование пожара, пожарно-техническая экспертиза, 

очаг пожара, пути распространения пламени, гипсосодержащие строительные 
материалы, степень теплового воздействия, термическое разрушение (деструк-
ция) строительных материалов, ИК-спектроскопия. 
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ESTABLISHMENT OF THE SIGNS OF THERMAL DESTRUCTION  
OF GIPS CONTAINING CONSTRUCTION MATERIAL FOR THE PURPOSE  
OF FIRE AND TECHNICAL EXAMINATION PRODUCTION 
 
The article presents an analysis of the results of the formation of the IR spectra of 

gypsum-containing material in order to establish the signs of its thermal destruction. 
The presence of signs of thermal destruction of gypsum-containing materials helps to 
establish the place of the initial burning, as well as the cause of ignition, which allows 
us to answer the basic questions posed to the fire specialist. 

The relevance of the research is connected with the versatile use of finishing gyp-
sum-containing materials when performing finishing work inside buildings and struc-
tures. These materials have a large range of characteristics and properties, depend-
ing on their purpose. 
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The method of IR-spectroscopy is widely used in forensic units for the production 
of examinations and allows you to establish the types of chemical bonds of the com-
position of gypsum-containing material, as well as the form of existence of gypsum, 
depending on the degree of thermal effects on it. It is worth noting that each type of 
gypsum-containing material has features of the component composition associated 
with the genesis of the binder material, the presence of impurities, additives that mod-
ify the properties of the construction mix, which is also reflected in the formation of the 
pattern of IR spectra. 

The work pays attention not only to theoretical, but also to practical issues of sam-
ple preparation of the material for the implementation of thermal effects on it. Studies 
of the thermal destruction of building materials are designed to establish a correlation 
between the degree or duration of thermal effects on objects, and the degree of their 
destruction. 

It should be noted that gypsum containing material is one of the first to perceive 
thermal effects in a fire, and, therefore, can most reliably reflect information about 
thermal effects. 

 
Key words: fire investigation, fire and technical examination, seat of fire, ways of 

distribution of a flame, plaster the containing construction materials, extent of thermal 
influence, thermal destruction (destruction) of construction materials, IR-
spectroscopy. 

 
 * * * 

 
Установление причин пожара порой является непростой задачей, особенно     

в том случае, когда большая часть вещественных доказательств уничтожена 
огнем, изменена картина первоначального положения объектов в результате 
деформации или обрушения элементов конструкций в зданиях и сооружениях 
при пожаре, а также из-за работы пожарных подразделений, действия которых 
направлены на локализацию пожара и прекращение процесса горения (тушение 
пожара, разбор пожарных завалов, проливка здания водой). 

Производство судебной пожарно-технической экспертизы неразрывно связа-
но с исследованием объектов со следами термических воздействий, оказанных 
на них при пожаре. Результаты исследований термических разрушений могут 
способствовать установлению очага возгорания и, как следствие, выработке 
основных версий о причинах возгорания [1; 2]. При пожарах внутри зданий и со-
оружений объектами экспертных исследований могут являться различные отде-
лочные материалы, в том числе гипсосодержащие [3; 4], которые прочно вошли 
в нашу жизнь. В статье предпринята попытка установить признаки термиче-
ской деструкции гипсосодержащей смеси «Гипс строительный» с использо-
ванием метода ИК-спектроскопии в целях производства пожарно-техничес-
кой экспертизы. 
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Для проведения исследований были выполнены следующие операции. Ис-
ходная гипсосодержащая смесь затворялась водой согласно рекомендациям 
подготовки материала к работе, наносилась тонким слоем (2–3 мм) на металли-
ческие пластины, где происходили ее затвердевание и сушка. Через 48 ч пластины 
материала снимались с металла, разламывались на мелкие кусочки и подверга-
лись термическому воздействию в муфельной печи [5]. Время теплового воздейст-
вия составляло 10 мин. С использованием термически обработанного гипсосодер-
жащего материала изготавливались KBr-таблетки, которые исследовались 
методом ИК-спектроскопии.  

Проведем интерпретацию ИК-спектров подготовленных образцов. 
 

 
Рис. 1. ИК-спектр гипсосодержащей строительной смеси  

«Гипс строительный» – нативный образец 
 

По колебаниям связей атомов нативного образца гипсосодержащего материала 
можно идентифицировать наличие дигидритной формы существования гипса (по-
лосы в областях: 597, 660 см-1, полосы валентных колебаний ОН-групп – 3 543, 
3 603 см-1) [6–11]. Особенностью ИК-спектра является остроконечность вершин 
сигналов, отображающихся в областях 1 113, 1 091, 919, 872 см-1 (рис. 1). 

Изучение влияния термического воздействия на исследуемый материал по-
зволяет говорить о том, что изменения в картине ИК-спектра начинаются при 
тепловом воздействии от 400 ºС и выше (рис. 2, 3).  
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Рис. 2. ИК-спектр гипсосодержащей выравнивающей смеси «Гипс строительный». 

Образец, подвергшийся термическому воздействию в 200 ºС 
  
Отмечается переход из полугидратной формы существования гипса в рас-

творимый ангидрит, который подкрепляется исчезновением и трансформацией 
сигналов в областях: 3 610, 3 560, 1 100, 1 020, 600 см-1. Наблюдается объединение 
вершин сигналов в областях 1 113, 1 091 см-1 в один общий пик и снижение его 
интенсивности. Также имеет место снижение интенсивности сигналов в облас-
тях 1 421, 872,  597 см-1 (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. ИК-спектр гипсосодержащей выравнивающей смеси «Гипс строительный». 

Образец, подвергшийся термическому воздействию в 400 ºС 
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Рис. 4. ИК-спектр гипсосодержащей выравнивающей смеси «Гипс строительный». 

Образец, подвергшийся термическому воздействию в 600 ºС 
 
Термическое воздействие в 600 ºС способствует образованию дублета в об-

ластях сигналов 615, 590 см-1, что говорит об одновременном существовании γ – 
CaSO4 и β – CaSO4 гидратных форм гипса. Термическое воздействие такой тем-
пературы способствует потере четких форм сигналов в областях 872, 919, 
1 113, 1 147 см-1 (рис. 4).  

 

 
Рис. 5. ИК-спектр гипсосодержащей выравнивающей смеси «Гипс строительный». 

Образец, подвергшийся термическому воздействию в 800 ºС 
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Признаками термического воздействия в 800 ºС на «Гипс строительный» яв-
ляются отсутствие на спектре сигнала в области 1 421 см-1, потеря выразитель-
ности и индивидуальности сигналов в области от 1 250 до 1 050 см-1, а также  
в области 950–850 см-1. Общая интенсивность всех сигналов спектра снижается, 
однако термически устойчивыми остаются сигналы в областях 597, 660, 717 см-1 
(рис. 5). 

 Из анализа ИК-спектров образцов гипсосодержащего материала «Гипс 
строительный», подвергнутых различному температурному воздействию, уста-
новлены следующие признаки термической деструкции. При незначительном 
термическом воздействии (200 ºС – см. рис. 2) происходит разрушение гидро-
ксильных групп по месту 3 543, 3 603 см-1. При тепловом воздействии в пределах 
температур 200–800 ºС активно разрушаются химические связи с регистрацией ко-
лебаний сигналов в областях: 1 420, 1 100, 872 см-1, при температуре 800 ºС они 
перестают существовать.  

При термическом воздействии в 400 ºС на гипсосодержащий материал про-
исходит объединение в одну вершину сигналов, регистрируемых в областях 
1 113, 1 091 см-1. 

Признаком термического воздействия в 600 ºС является наличие дублет сиг-
нала с вершинами в областях 615 и 590 см-1. 

 Можно также отметить смещение в сторону более высоких температур про-
цессов перехода гипса из одной формы в другую, что можно объяснить наличи-
ем присадок, добавленных для улучшения физико-технических свойств иссле-
дуемого материала.  

Таким образом, с помощью особенностей формирования картины ИК-спектра 
образцов, подвергнутых термическому воздействию, можно судить о степени 
термического воздействия, оказанного на «Гипс строительный». Установление 
признаков термического воздействия может способствовать нахождению очага 
возгорания и путей распространения пламени внутри зданий, сооружений, а также 
формированию версий о причинах возгорания в рамках производства судебной 
пожарно-технической экспертизы. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕТОДИКИ 
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  
ЦИЛИНДРОВЫХ МЕХАНИЗМОВ СЕКРЕТНОСТИ ЗАМКА 
 
В предлагаемой статье рассматриваются актуальные вопросы криминали-

стического исследования механических ключевых замков с цилиндровым бло-
ком секрета, отомкнутых посредством криминального воздействия, чаще всего 
бамп-способом. В то же время в современной криминалистической литературе 
отсутствует описание признаков, характеризующих данный способ отмыкания зам-
ков, что не позволяет провести дифференциацию следов, образованных в процес-
се штатного отмыкания и криминального воздействия на механизм замка.  

Для решения проблемы информационного обеспечения экспертов-трасологов, 
а также совершенствования методических основ исследования замков с цилин-
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дровым блоком секрета предлагаются описание и иллюстрирование признаков, 
отображающихся в результате отмыкания бамп-способом, что позволяет сфор-
мулировать вывод о факте воздействия посторонним предметом на цилиндро-
вый блок секрета замка. 

 
Ключевые слова: криминалистическое исследование замков с цилиндровым 

блоком секрета, бамп-способ, отмыкание посторонним предметом, трасологи-
ческая экспертиза замков. 
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SOME ASPECTS OF IMPROVING THE METHODOLOGY  
OF FORENSIC INVESTIGATION OF CYLINDER MECHANISMS  
OF THE SECRECY OF THE CASTLE 
 
In the present article, topical issues of forensic investigation of mechanical key 

locks with a cylinder block of secret, which are unlocked by means of criminal influ-
ence, are considered. Among them, the bump method is widely used. At the same 
time, in modern forensic literature there is no description of the characteristics of 
locks characterizing this method. This does not allow to differentiate the traces of the 
formed during the process of regular opening and criminal influence on the mecha-
nism of the lock. 

In order to solve the problem of information support for expert-tracologists, as well 
as to improve the methodological foundations of locks with a cylinder block of secret, 
it is proposed to describe and illustrate the characteristics of the bump shown as           
a result of tripping, which allows us to formulate a conclusion about the fact of affect-
ing a cylinder block with a foreign object. 

 
Key words: forensic investigation of locks with cylinder block of secret, bump 

method, unlocking by foreign object, tracological examination of locks. 
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Стабильно высокие показатели статистики совершения краж с проникнове-
нием в жилище1, изъятие в ходе осмотров мест происшествий замков и их по-
следующее криминалистическое исследование требуют от современной науки 
разработки новых либо совершенствования имеющихся методов их исследо-
вания. Актуальность статьи также обусловлена малым количеством инфор-
мации, содержащейся в современной криминалистической литературе, о 
признаках, характеризующих тот или иной способ криминального отмыкания 
замка.  

В качестве объектов трасологической экспертизы механических ключевых 
замков выступают, как правило, сами замки, штатные, подобранные, поддельные 
ключи, отмычки, специальные приспособления, орудия взлома и инструменты. 
Задачи, решаемые в ходе данного вида экспертизы, в большинстве случаев но-
сят диагностический характер. Идентификационные задачи выполняются при 
наличии на деталях замка следов-отображений, по которым можно устано-
вить тождество ключей, отмычек, орудий взлома или инструментов, их оста-
вивших [1]. 

Одними из наиболее распространенных в быту в настоящее время являются 
механические ключевые замки с цилиндровым блоком секрета, конструкции ко-
торых отличаются своим разнообразием и сложностью исполнения. Среди них 
по соотношению между ценой и качеством, а следовательно, и по популярности 
выделяются замки с цилиндровым штифтовым блоком секрета. В их конструк-
ции имеется цилиндр (ротор), расположенный внутри корпуса. В отверстиях (ка-
налах) ротора и корпуса расположены пары «штифт-плунжер», последние из 
которых опираются на спиральные пружины. Под действием пружин плунжеры 
частично выталкиваются в каналы ротора и перекрывают границу между корпу-
сом и ротором, фиксируя последний и препятствуя его вращению [2]. 

Основываясь на анализе экспертной практики, интернет-источников, можем 
констатировать, что распространение получил способ криминального отмыка-
ния таких замков путем создания ударных воздействий ключевой заготовкой         
с максимальными типоразмерами на пары «штифт-плунжер» цилиндрового бло-
ка секрета при одновременном приложении крутящего момента к ротору. К сожа-
лению, большинство экспертов-криминалистов после изучения наружных и внут-
ренних поверхностей блока секрета отомкнутых таким образом замков не могут 
даже предположить механизм их образования. Таким образом, знание совокуп-
ности признаков, возникших в результате данного способа криминального воз-
действия на замок, расширят возможности эксперта при проведении такого вида 
исследований [3]. 

Освещение вопросов совершенствования методики криминалистического ис-
следования замков механических с цилиндровым штифтовым блоком секрета 
целесообразно начать с истории появления и принципов отмыкания замков ука-
занным способом. Первым, кто описал данный метод, был слесарь-ключник  
                                                        

1 Согласно данным о состоянии преступности в России, приведенным Главным информационно-
аналитическим центром МВД России, в январе-апреле 2018 г. было совершено около 150 тысяч 
краж, причем каждая третья – с незаконным проникновением. 
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из Германии. Ему же в свое время продемонстрировал метод болгарский специа-
лист, узнавший о нем от восточных воров. В дальнейшем данный способ отмы-
кания замков получил название «бампинг» (от англ. bump – стук, удар). О воз-
можностях бампинга официально заявлено весной 2004 г., когда на 
специализированной выставке в Германии было продемонстрировано отмыка-
ние за считанные секунды замков самых известных брендов [4].  

Принцип отмыкания замков основан на передаче импульса от штифта плун-
жеру, при этом движение штифтам задается ударными воздействиями по вве-
денной в замочную скважину ключевой заготовке с максимальными типоразме-
рами (рис. 1). Таким образом, при нанесении ударов по головке заготовки 
импульсы от нее передаются через штифты к плунжерам, которые в какой-то 
момент перемещаются в корпус, вследствие чего разрывается связь «штифт-
плунжер» на линии разделения «корпус-ротор». Одновременное приложение 
крутящего момента к головке ключевой заготовки приводит к беспрепятствен-
ному повороту ротора цилиндрового блока секрета. 

 

 
Рис. 1. Ключевая заготовка с максимальными типоразмерами 

 
После появления информации о простоте отмыкания цилиндровых штифтовых 

замков бамп-способом многие производители стали использовать различные эле-
менты защиты. Одним из них является наличие плунжеров определенной геомет-
рической формы, которые при ударном воздействии, по мнению производителей, 
не должны обеспечивать его прямолинейного поступательного движения.  

В целях определения возможности установления факта ударных воздейст-
вий ключевой заготовкой с максимальными типоразмерами на цилиндровый 
штифтовый блок секрета был выбран (в качестве объекта исследования) широ-
ко распространенный на территории России цилиндровый штифтовой блок сек-
рета, имеющий скважинную и активную систему секретности. Скважинная сис-
тема секретности заключается в соответствии формы замочной скважины 
профилю сечения заготовки ключа. Активная система состоит из шести подпру-
жиненных пар штифт-плунжер, расположенных в один ряд. Одним из элементов 
защиты от отмыкания манипуляциями являются выполненные с кольцевой про-
точкой (в виде катушек) два плунжера, поджимающие пружины которых обла-
дают различной упругостью. Для защиты от сверления внутри корпуса и ротора 
установлены закаленные элементы. 

Проверка устойчивости отображения признаков проводилась на трех цилин-
дровых блоках секрета данного вида. Изначально для установления работоспо-



ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ И ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

 СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА № 4 (56) 2018  
 

71 

собности цилиндровых блоков с помощью штатных ключей было произведено 
десять циклов по отмыканию-замыканию. Никаких препятствий в работе меха-
низмов при этом не возникло. После этого они разбирались, признаки наработки 
штатного ключа фиксировались и описывались, после чего механизмы собира-
лись. Далее механизмы отмыкались с одной из сторон нанесением ударов по 
введенной в замочную скважину ключевой заготовке с максимальными типо-
размерами при одновременном приложении к ней крутящего момента до разры-
ва связи «штифт-плунжер» на границе «корпус-ротор». С другой стороны отмыка-
ние производилось такими же манипуляциями. Отличие заключалось в том, что на 
стержень заготовки надевалась демпферная прокладка (кусок пористой резины), 
предназначенная для смягчения удара по краю замочной скважины ротора.  

Последующее раздельное исследование деталей цилиндровых блоков сек-
рета после их разборки позволило установить, что признаками отмыкания при-
способлением данного вида являются следы воздействия в виде вмятин, царапин, 
задиров, потертостей металла на штифтах, плунжерах, переключателе поводка, 
у основания замочной скважины, а также в каналах корпуса и (или) ротора. Дан-
ные признаки образовывались на указанных деталях всех отомкнутых цилинд-
ровых механизмов, что свидетельствует об устойчивости их отображения. 

Образованные и выявленные в ходе экспериментальных действий следы, 
на наш взгляд, требуют своего описания и иллюстрирования.  

Так, на верхних поверхностях штифтов со стороны замочной скважины были 
выявлены вмятины, образованные от ударных воздействий бородок ключевой 
заготовки (рис. 2). 

 

  
а б 

Рис. 2. Штифты со следами воздействия бородок ключевой заготовки: 
а – вид сбоку, б – вид сверху 

 
В верхней части плунжеров на боковой поверхности имеются царапины и за-

диры металла вследствие контактирования с каналами корпуса и (или) ротора 
при приложении к последнему крутящего момента. Наиболее выражены данные 
следы на плунжерах с кольцевой проточкой, так как в силу своих конструктив-
ных особенностей их контактирование с боковыми поверхностями канала корпу-
са происходит более интенсивно (рис. 3). 
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                             а                                                                                б 
 

Рис. 3. Плунжеры со следами канала корпуса: 
а – плунжер с кольцевой проточкой (в виде катушки); 

 б – плунжер без кольцевой проточки 
 
В верхней части каналов корпуса и (или) нижней части каналов ротора от плун-

жеров могут образовываться царапины и задиры металла при приложении к ро-
тору крутящего момента. Расположены они будут у оснований каналов по границе 
«корпус-ротор» со сторон, перпендикулярных продольной оси корпуса и (или) рото-
ра (рис. 4). Образуются они в большей степени, если корпус и (или) ротор не имеют 
поверхностного покрытия, более твердого, чем материал, из которого изготовлены 
плунжеры.  

 

 
 

Рис. 4. Нижняя часть канала ротора с образованными плунжером 
 царапинами и задирами металла 

 
На боковой поверхности переключателя поводка имеются вмятины линейной 

формы. Образование данных следов происходит за счет ударных воздействий 
торцовой частью стержня ключевой заготовки (рис. 5). 
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Рис. 5. Поводок (1) с переключателем (2) со следами торцовой части  
стержня ключевой заготовки 

 
При исследовании наружных поверхностей блока секрета замка установлены 

следы деформации (смятия) металла замочной скважины (рис. 6), степень вы-
раженности данных следов наблюдается при воздействии ключевой заготовки, 
не оснащенной демпферной прокладкой. Образование данных следов осущест-
вляется за счет ударных воздействий основания стержня ключевой заготовки.  

 

 
 

Рис. 6. Ротор цилиндрового блока секрета замка со следами воздействия 
 основания ключевой заготовки, не оснащенной демпферной прокладкой, 

 у основания замочной скважины 
 
Следует отметить, что следы, оставленные на деталях исследуемых цилинд-

ровых штифтовых блоков секрета ключевой заготовкой с максимальными типо-
размерами путем создания ударных воздействий при одновременном приложе-
нии крутящего момента к ротору, характерны именно для данного способа  
и являются достаточно четкими и устойчивыми. Соответственно, если на момент 
осмотра места происшествия засов замка данного вида находится в отомкнутом 
положении в совокупности с наличием на его деталях вышеописанных следов, 
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то это позволяет сделать вывод о факте его отмыкания посторонним предме-
том. Следовательно, существующее в криминалистической литературе пред-
ставление по формулировке вывода о факте отмыкания цилиндрового замка 
посторонним предметом требуется дополнить.  

Об отмыкании замка способом создания ударных воздействий ключевой за-
готовкой с максимальным типоразмерами на его цилиндровый штифтовой блок 
секрета при одновременном приложении крутящего момента к ротору будет 
свидетельствовать следующее: 

– наличие вмятин на верхних поверхностях штифтов со стороны замочной 
скважины; 

– присутствие царапин и задиров металла в верхней части плунжеров на бо-
ковой поверхности; 

– наличие царапин и задиров металла в верхней части каналов корпуса и (или) 
нижней части каналов ротора (при существенном превышении твердости покры-
тия корпуса и ротора над твердостью плунжера могут не образовываться); 

– на боковой поверхности переключателя кулачка имеют место вмятины ли-
нейной формы; 

– наличие деформации металла у основания замочной скважины (если ис-
пользовалась демпферная прокладка, могут не образовываться); 

– засов замка на момент исследования находится в отомкнутом положении 
(в большинстве случаев).  

Таким образом, проведенные исследования расширяют возможности фор-
мулирования вывода о факте отмыкания механического ключевого замка с ци-
линдровым штифтовым блоком секрета посторонним предметом, имеют прак-
тическую направленность и могут быть использованы при проведении 
трасологических экспертиз и исследований. 
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МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДИСТАНЦИИ ВЫСТРЕЛА  
ИЗ ОХОТНИЧЬЕГО РУЖЬЯ ПО НАИБОЛЬШЕМУ РАЗМЕРУ  
ДРОБОВОЙ ОСЫПИ 
 
Целью статьи явилась разработка методики определения дистанции выстре-

ла из гладкоствольного оружия, основанной на использовании нового признака – 
наибольшего размера дробовой осыпи. Работа основана на экспериментальных 
следах выстрела патронами 12-го калибра с пыжами и пыжами-контейнерами, 
снаряженными дробью № 00, 3 и 5 (3; 3,5; 4,5 мм) с дистанций 5–50 м из ружей 
ИЖ-27, ИЖ-81 и ТОЗ-34 со сверловками «полный чок» и «получок».  

С каждой дистанции произведено по 9 выстрелов с варьированием оружия, 
изготовителя патрона, номера дроби и конструкции патрона. Во введении рас-
сматриваются типичные экспертные ситуации и существующие способы опре-
деления дистанции. В разделе «Постановка задачи» изложены недостатки размера 
основной массы осыпи дроби как признака дистанции выстрела и обосновыва-
ется возможность использования в качестве нового признака наибольшего 
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размера осыпи. В разделе «Эмпирическая база» детально описаны условия 
экспериментов и характеристики полученных дробовых осыпей. Раздел «Анализ 
данных и построение номограммы» содержит краткое описание методов обра-
ботки результатов экспериментов и построения графиков. В разделе «Методи-
ческие рекомендации» содержится собственно алгоритм определения дис-
танции выстрела.  

Основным результатом исследования является методика определения 
дистанции выстрела по расстоянию между наиболее удаленными поврежде-
ниями в осыпи, в основе которой лежит номограмма – графическое представление 
функции от нескольких переменных, позволяющее простыми геометрическими 
операциями решать задачу о дистанции выстрела.  

Методика предназначена для определения дистанции выстрела в рамках 
осмотров мест происшествий и экспертиз. Простота номограммы допускает 
возможность ее применения лицами без специальной подготовки, в том числе 
следователями, оперативными уполномоченными.  

 
Ключевые слова: дистанция выстрела, расстояние выстрела, рассеивание 

дроби, дробовая осыпь, охотничье оружие, гладкоствольное оружие, охотничий 
патрон, методика определения дистанции.  

 
A. A. Pogrebnoy,  
Senior inspector of Department of research of the problems  
of the forensic and expert support of crime investigation  
of the Office of research and development activity  
(Research and Development Establishment for Forensics)  
of the Head Department of Forensics (of the Forensic Centre)  
of the Investigation Committee of the Russian Federation,  
Candidate of Science (Law) 
 
METHODS OF DETERMINATION OF A SHOTGUN-RANGE DISTANCE  
BY MAXIMUM SIZE OF SHOT PATTERN 
 
The goal of this project is development of methods of determination of a smoothbore 

weapon – shot distance, based on application of a new feature, namely, the maxi-
mum size of shot pattern The work is based on the experimental shot-marks by the 
cartridge, cal.12 with wads and wad containers, charged by shot No. 00, 3 and 5         
(3; 3,5; 4,5 mm) from the distance constituting 5–50 m with the shotguns Izh-27 (ИЖ-27), 
Izh-81 (ИЖ-81) and TOZ-34 (ТОЗ-34) with heavy choke and halt-choke borings.  

There were made about 9 shots from each distance with variation of weapon, car-
tridge manufacturer, shot type and cartridge design. In the preamble the typical expert 
situations and existing methods of distance determining are considered. In the section 
«Statement of problem» the insufficiency of the shot pattern bulk size as being the 
feature of shooting distance is set out and the possibility of using the maximum pat-
tern size in the capacity of a new feature is substantiated. In the section «Observa-
tional base» the experimental conditions and the characteristics of the produced shot 
patterns are described in detail. The section «Date analysis and the nomogram con-
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struction» contains a brief outline of methods of the experimental results processing 
and a nomogram construction. The section «Methodological recommendations» in-
cludes the actual algorithm for determining of a shot distance.  

The main result of the research is the method of determining of a shot distance by 
the distance between the most distant damages in a pattern based on the nomogram –  
a graphical representation of a function of several variables, which allows solving the 
problem of a shot distance by application of simple geometric manipulations.  

These methods are developed for determination of a shot distance within the am-
bit of view of place of occurrence under investigation and expert examinations. The 
simplicity of the nomogram provides an opportunity to use it to persons without spe-
cial training, including investigating officers and authorized operatives.  

 
Key words: shot distance, shooting distance, pattern dispersion, shot pattern, 

shotgun, smoothbore weapon, shooting cartridge, methods of determination of a dis-
tance. 

 
 * * * 

 
В ходе расследования преступлений, совершенных с применением огне-

стрельного оружия, практически всегда необходимо выяснять дистанцию вы-
стрела. Этот вопрос довольно часто приходится решать по таким следам вы-
стрела, как дробовые осыпи.  

Существующие способы установления расстояния выстрела по рассеиванию 
дроби ориентированы на две типичные экспертные ситуации: первая ситуация – 
когда в распоряжении эксперта имеются дробовая осыпь и экземпляр оружия, 
из которого она была образована; вторая – у эксперта есть лишь дробовая осыпь 
или сведения о ее размерах и не известны характеристики оружия и патрона.  

В первой ситуации проводится экспериментальная стрельба из представ-
ленного оружия патронами, изъятыми вместе с ним или аналогичными. При 
этом используется несколько методик. По методу Б. Н. Ермоленко [1] стрельба 
осуществляется с предварительно определенной по справочникам дистанции,       
а далее составляется пропорция, на основе которой вычисляется искомая дис-
танция. По методу А. Г. Егорова [2] стрельба ведется с нескольких дистанций        
с последующим построением графиков минимального и максимального рассеи-
вания, с которыми затем сверяется исследуемая осыпь.  

Методические рекомендации для второй экспертной ситуации представляют 
собой справочные сведения о размерах осыпей дроби на различных дистанциях. 
Сведения представляют собой текстовые описания, таблицы либо, для удобства 
использования, графики, номограммы и т. п.  

Так, А. И. Толстопят описывает размеры осыпей для ружей 12-го и 16-го ка-
либра с цилиндрической и чоковой сверловкой на дистанциях от 10 до 60 м [3], 
С. Д. Кустанович – для ружей 12-го и 16-го калибра со сверловкой «чок» и «ци-
линдр» на дистанциях до 50 м [4, с. 314]. М. С. Артамонов приводит график для 
дистанций до 40 м, составленный по результатам выстрелов из ружья 16-го ка-
либра со сверловкой «получок» дробью № 1 [5]; Б. Н. Ермоленко – график 
для дистанций до 50 м, основанный на результатах экспериментов с ружьями 
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16-го калибра со сверловкой «чок» и «получок» дробью № 3 [1]. Сведения о зави-
симости размера осыпи от дистанции выстрела содержатся также в работах 
Г. А. Мхитарова [6], Ю. М. Кубицкого [7, с. 87–88], М. И. Авдеева [8, с. 223],  
С. А. Манкевича  и Т. А. Молдавера [9], В. Н. Ладина [10] и др.  

Одно из наиболее полных исследований осуществил А. Ф. Лисицын [11, с. 30], 
который привел номограмму для дистанций до 25 м, составленную на основе 
выстрелов дробью № 6–7 и картечью диаметром 5,5, 6,5 и 8 мм из ружей 12, 16, 
20 и 32-го калибра дымными и бездымными порохами.  

В работах большинства авторов указываются размеры только основной час-
ти дробовой осыпи без учета периферийных повреждений. При этом единой 
точки зрения на то, сколько внешних повреждений не учитывать, выработано       
не было, и разными авторами не принималось в расчет от 3 до 20 % таких сле-
дов. В результате описания дробовых осыпей для одинаковых дистанций  
не всегда согласуются друг с другом.  

Основной используемый в настоящее время признак для определения дис-
танции выстрела из гладкоствольных ружей – размер основной массы осыпи – 
имеет ряд недостатков.  

Во-первых, имеет место отмеченное ранее расхождение справочных данных 
о размерах основной массы осыпи на одних и тех же дистанциях.  

Во-вторых, присутствует сложность применения, связанная с необходимо-
стью решения ряда промежуточных задач: определения номера дроби, калибра 
патрона и исходного числа дробин в нем, подсчета общего числа повреждений  
в осыпи, вычисления и разметки в осыпи «лишних» повреждений (3–20 % от полно-
го числа) с последующим измерением «основной» осыпи.  

В-третьих, существует высокая вероятность расхождения выводов о дистан-
ции, связанная с тем, что разные специалисты могут отсечь от «основной» осы-
пи разные периферийные повреждения и получить разные ее размеры.  

В-четвертых, требуются значительные временные затраты на привлечение 
квалифицированных специалистов, а также поиск элементов патрона на месте 
происшествия, без которых нельзя решить промежуточные задачи.  

Следовательно, очевидна необходимость внедрения новых признаков опре-
деления дистанции, лишенных отмеченных недостатков.  

В качестве альтернативного признака может быть использовано расстояние 
между наиболее удаленными повреждениями в осыпи (наибольший размер 
осыпи). Этот признак имеет тесную прямую, близкую к линейной зависимость от 
дистанции (коэффициент корреляции 0,97), что показано в работе [12]. Признак 
прост в измерении и не требует для этого специальной подготовки.  

Таким образом, целью данной работы стала разработка методики определе-
ния расстояния выстрела, основанной на зависимости наибольшего размера 
осыпи от дистанции стрельбы. Основой методики предполагается сделать но-
мограмму как один из наиболее удобных инструментов решения задач с несколь-
кими переменными.  

Эмпирическую основу работы составили дробовые осыпи, полученные в рам-
ках исследования зависимости наибольшего размера осыпи от дистанции 
выстрела [12]. Так, в экспериментах применялось несколько гладкоствольных 
охотничьих ружей (табл. 1).  
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Т а б л и ц а  1  
Гладкоствольные охотничьи ружья 

 
 

Модель оружия 
 

 
Калибр 

 
Сверловка канала ствола 

ИЖ-27 
(двуствольное) 

12 Верхний ствол – полный чок  
(дульное сужение – 1 мм) 

 
ТОЗ-34 

(двуствольное) 
12 Нижний ствол – получок  

(дульное сужение – 0,5 мм) 
 

ИЖ-81 
(одноствольное) 

12 Полный чок  
(дульное сужение – 1 мм) 

 
 
Для стрельбы использовались охотничьи патроны 12-го калибра с дробью 

№ 5, 3 и 00, как с пыжами, так и с пыжами-контейнерами, четырех заводов-
изготовителей: «Главпатрон» (Россия); «CHEDDITE СКМ Индустрия» (Россия); 
«FETTER» (Россия) и «CLEVER MIRAGE» (Италия). Детальные характеристики 
патронов сведены в табл. 2.  

 
Т а б л и ц а  2  

 
Характеристики патронов, используемых в исследовании 

 

Калибр, 
№ дроби 

Название, тип, 
страна-

производитель 

Масса 
патрона, г 

Масса 
дроби, г 

Масса 
пороха, г 

Число 
дробин, 

шт. 

Диаметр 
дроби, 

мм 

12×70,  
5 

«FETTER» (пыж-
контейнер), Россия 

43–44 31–32 1–2 198–199 2,8/3,5 
3,15 

 
12×70,  

5 
«CLEVER MIRAGE» 
(пыж-контейнер),  
Италия 
 

47–48 34–35 1 254 2,9/3,1 
3 

12×70,  
5 

«CHEDDITE СКМ  
Индустрия» (пыж), Россия 
 

43,9 32,9 2,5 218 2,3/3,0 
2,9 

12×70,  
3 

«Главпатрон» (пыж), 
Россия 
 

3,7–47,9 35,5–
38,1 

1,8–1,9 135–137 3,4/3,7 
3,55 

12х70,  
3 

«FETTER» (пыж-
контейнер), Россия 
 

43–44,2 32–32,3 1,6–1,9 126–131 3,3/3,6 
3,45 
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О к о н ч а н и е  т а б л .  2  
 

Калибр, 
№ дроби 

Название, тип, 

страна-
производитель 

Масса 
патрона, г 

Масса 
дроби, г 

Масса 
пороха, г 

Число 
дробин, 

шт. 

Диаметр 
дроби, 

мм 

12×70, 
3 

«CHEDDITE СКМ Инду-
стрия» (пыж-
контейнер), Россия 
 

42,9–43 31,8 1,8 130–131 3,2/4,1 
3,65 

12×70, 
00 

«Главпатрон» (пыж-
контейнер), Россия 
 

42–43,4 30,4–
32,1 

1,6–1,8 59–62 4,4/4,6 
4,5 

12×70, 
00 

«CHEDDITE СКМ  
Индустрия» (пыж-
контейнер), Россия 
 

42–42,6 31,1–
31,6 

1,7–1,8 58–59 4,3/4,6 
4,45 

12×70, 
00 

«Главпатрон» (пыж), 
Россия 

43,6 32 1,8 61 4,4/4,6 
4,5 

 

 
Примечание: а) в столбце «Диаметр дроби» в числителе указаны минимальный и макси-

мальный диаметры дроби, а в знаменателе – средний диаметр дроби; б) параметры 
пыжей и пыжей-контейнеров описаны в работе [12].  

 
Выстрелы производились с дистанций 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 и 50 м. С каж-

дой дистанции произведено по 9 выстрелов в листы ватмана с варьированием 
оружия, изготовителя патрона, номера дроби и конструкции патрона (пыж или 
пыж-контейнер). В то же время 2/3 мишеней с каждой дистанции получены при 
стрельбе патронами с пыжами-контейнерами. Общее число выстрелов состави-
ло 81. План эксперимента ясен из табл. 3.  

На полученных дробовых осыпях измерялись следующие параметры:  
1) расстояние между наиболее удаленными повреждениями в осыпи;  
2) наличие и размер зоны компактного и относительно компактного действия 

дроби.  
Расстояние между наиболее удаленными повреждениями устанавливалось 

с помощью рулетки с точностью до 1 см. Порядок измерения показан на рис. 3, 
его результаты сведены в табл. 3.  

Компактное действие дроби – это действие на преграду всей совокупности 
дробин как единого целого, относительно компактное – одновременное дейст-
вие группы дробин как единого целого и отдельных дробин. При фиксации ком-
пактного и относительно компактного действия дроби измерялись наибольшая 
длина отверстия от группы дробин (рис. 1, стрелка 1) и наибольшая длина пер-
пендикуляра к ней (рис. 1, стрелка 2). Результаты измерений сведены в табл. 4. 
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Т а б л и ц а  3  
 

Расстояние между наиболее удаленными повреждениями  
в дробовых осыпях 

 
 

Дистанция, м 
 Оружие, патрон 

5 10 15 20 25 30 35 40 50 

Дробь № 00,  
«Главпатрон»  
(пыж-контейнер) 
 

6,5 17 45 43 72 78 93 107 152 

Дробь № 3,  
«CHEDDITE СКМ 
 Индустрия»  
(пыж-контейнер) 
 

14,5 20 40,5 58 66 88 99 118 176 

И
Ж

-2
7,

 ч
ок

 

Дробь № 5,  
«CLEVER MIRAGE» 
(пыж-контейнер) 
 

16,5 25 38,5 67 80 98 112 104 170 

Дробь № 00,  
«Главпатрон» (пыж) 
 

9 29 35 50 42 75 102 130 148 

Дробь № 3, «FETTER»  
(пыж-контейнер) 
 

12,5 22 48 53 73 96 110 113 166 

ТО
З-

34
, п

ол
уч

ок
 

Дробь № 5, «FETTER»  
(пыж-контейнер) 
 

13 31 47 60 80 107 122 118 165 

Дробь № 00, 
«CHEDDITE СКМ  
Индустрия» 
(пыж-контейнер) 
 

7,5 22 35 38 62 86 108 88 135 

Дробь № 3, 
«Главпатрон» (пыж) 
 

13,5 31 43 67 75 100 105 110 160 

И
Ж

-8
1,

 ч
ок

 

Дробь № 5, «CHEDDITE 
СКМ Индустрия» (пыж) 
 

11,5 25 54 68 83 96 121 103 183 
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Рис. 1. Определение размеров относительно компактного действия дроби 
 

Из табл. 4 видно, что, во-первых, компактное действие на дистанции 5 м уже 
не наблюдается; во-вторых, относительно компактное действие наблюдается на 
коротких дистанциях (до 10–15 м), и, в третьих, с увеличением дистанции раз-
мер зоны относительно компактного действия дроби уменьшается.  

 
Т а б л и ц а  4  

 
Наличие и размеры зоны компактного и относительно  

компактного действия дроби 
 

Дистанция, м 
Оружие, патрон 

5 10 15 20 25 30 35 40 50 

Дробь № 00, 
«Главпатрон» 
(пыж-контейнер) 

ОК 
2×1 

ОК 
1,5×1,5 

× × × × × × × 

Дробь № 3, 
«CHEDDITE СКМ 
Индустрия»  
(пыж-контейнер) 

ОК 
3×4,5 

ОК 
1×1,5 

× × × × × × × 

И
Ж

-2
7,

 ч
ок

 

Дробь № 5, 
«CLEVER 
MIRAGE» 
(пыж-контейнер) 

ОК 
2×3 

ОК 
1×2 

× × × × × × × 
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О к о н ч а н и е  т а б л .  4  
 

Дистанция, м 
Оружие, патрон 

5 10 15 20 25 30 35 40 50 

Дробь № 00, 
«Главпатрон» 
(пыж) 

ОК 
1×1,5 

ОК 
0,5×0,5 

× × × × × × × 

Дробь № 3, 
«FETTER»  
(пыж-контейнер) 

ОК 
1,5×2,5 

ОК 
0,5×0,5 

× × × × × × × 

ТО
З-

34
, п

ол
уч

ок
 

Дробь № 5, 
«FETTER»  
(пыж-контейнер) 

ОК 
2,5×3,5 

× × × × × × × × 

Дробь № 00, 
«CHEDDITE СКМ 
Индустрия» 
(пыж-контейнер) 

ОК 
1×2 

ОК 
0,5×0,5 

× × × × × × × 

Дробь № 3, 
«Главпатрон» 
(пыж) 

ОК 
3×3,5 

ОК 
0,5×0,5 

× × × × × × × 

И
Ж

-8
1,

 ч
ок

 

Дробь № 5, 
«CHEDDITE СКМ 
Индустрия» 
(пыж) 

ОК 
2×4 

× × × × × × × × 

 
Примечание: 1) в таблице аббревиатурой «ОК» обозначено относительно компактное 

действие дроби; 2) символ «×» означает, что компактное и относительно компактное 
действие дроби отсутствует.  

 
Для обработки результатов эксперимента, помимо метода измерения, ис-

пользовались регрессия, аппроксимация, а также методы номографии.  
Регрессионный анализ и аппроксимация применялись для построения пер-

вичных графиков к данным.  
На первом этапе для дроби каждого номера методом наименьших квадратов 

подбирались графики зависимости расстояния между наиболее удаленными 
повреждениями в осыпи от дистанции выстрела.  

На втором этапе для каждого номера дополнительно подбиралось еще два 
графика – минимальных и максимальных величин наибольших расстояний на всем 
интервале дистанций. Графики строились таким образом, чтобы в область меж-
ду ними попали все экспериментальные наблюдения.  

На третьем этапе осуществлялись аппроксимация полученных ранее графиков 
и их сведение в номограмму – графическое представление функции от несколь-
ких переменных, позволяющее простыми геометрическими операциями решать 
задачу о дистанции выстрела.  
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Полученная в результате номограмма представлена на рис. 4. Подстановка 
экспериментальных значений размеров осыпей в номограмму и определение 
дистанций показали, что их интервал в 100 % случаев определяется правильно.  

Определение дистанции выстрела по наибольшему размеру дробовой осыпи 
сводится к прохождению нескольких этапов.  

Этап 1. Предварительное исследование.  
В рамках предварительного этапа необходимо провести измерения осыпи и вы-

числить ряд параметров, необходимых для последующего исследования. Па-
раллельно решается вопрос о применимости метода к текущей экспертной си-
туации.  

Необходимо провести следующие мероприятия:  
– определить номер дроби в исследуемой осыпи; 
– ввести поправку на размер осыпи;  
– оценить дисперсию размера дроби, образовавшей осыпь (установить, од-

ним ли номером дроби оставлена осыпь или несколькими); 
– определить тип повреждения; 
– установить «полноту» осыпи (осыпь сформирована всеми дробинами, вхо-

дившими в патрон, или только частью). 
Рассмотрим эти мероприятия подробнее.  
1.1.  Установление номера (диаметра) дроби, образовавшей повреждения,      

и внесение поправок на размер осыпи. 
Диаметр дроби определяется измерением поясков обтирания отверстий от от-

дельных дробин (рис. 2). Желательно измерить несколько (не менее 3) повреж-
дений из разных частей осыпи и получить среднее значение.  

 

 
 

Рис. 2. Измерение пояска обтирания 
 



ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ И ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

 СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА № 4 (56) 2018  
 

85 

Полученный размер сравнивается с размерами дроби в номограмме на рис. 4 
от 3 до 4,5 мм. 

В случае если диаметр дроби в исследуемой осыпи находится в пределах 
указанного интервала, переходят к действиям, указанным в пункте 1.2.  

При несоответствии диаметра дроби необходимо ввести поправку на размер 
осыпи. Поправку рассчитывают исходя из известной закономерности, согласно 
которой с увеличением диаметра дроби уменьшается ее рассеивание [1; 13]. 
Величина поправки – 4–6 % от размера осыпи на один номер дроби, т. е. на ка-
ждое изменение диаметра дроби – на 0,25 мм. При этом необходимо учитывать, 
что на практике различия в рассеивании разных номеров дроби проявляются не 
всегда и более заметны при большой разнице в диаметре дроби – от 1 мм и бо-
лее, т. е. при разнице в четыре номера и больше.  

Поправка выражается в увеличении или уменьшении измеренного значения 
расстояния между наиболее удаленными повреждениями. Величина поправки рас-
считывается исходя из разницы диаметров дроби в исследуемой осыпи и ближай-
шей по диаметру дроби в номограмме (3, 3,5 или 4,5 мм). Например, наиболь-
ший размер исследуемой осыпи составляет 55 см, а образовавшая ее дробь 
имеет диаметр 4,75 мм (№ 000). Ближайшая по размеру дробь в номограмме 
имеет диаметр 4,5 мм. Учитывая, что исследуемая осыпь образована дробью 
на 1 номер (0,25 мм) больше, необходимо уменьшить измеренную величину 
осыпи на 4–6 % (в среднем на 5 %): 55×0,95=52,25 см. Скорректированный раз-
мер осыпи в дальнейшем подставляется к той диагонали дроби, по которой про-
водилась корректировка.  

Поправка может быть внесена не только на номер дроби, но и на другие 
факторы, например калибр, тип пороха, только при условии наличия статисти-
чески обоснованных данных о влиянии фактора на рассеивание.  

1.2.  Установление факта, одним ли номером дроби образована осыпь.  
Вопрос решается сопоставлением диаметров поясков обтирания нескольких 

повреждений, желательно в разных частях осыпи.  
Если повреждения образованы дробью одного номера (отклонения в диа-

метре дроби не превышают 0,25 мм), переходят к действиям согласно пункту 1.3.  
В случае выявления повреждений от дроби разных номеров следует иметь      

в виду, что этот фактор увеличивает рассеивание, особенно когда число разных 
дробин сопоставимо. Подобный прием иногда используется охотниками при са-
модельном снаряжении патронов.  

В связи с отсутствием количественных сведений о влиянии фактора смеши-
вания дроби разных номеров на рассеивание введение корректирующих попра-
вок невозможно. В такой ситуации определение дистанции может быть продол-
жено, однако к результатам следует относиться как к ориентировочным.  

1.3. Установление типа повреждения: компактное действие дроби, относи-
тельно компактное или действие дробовой осыпи.  

Тип повреждения определяется в соответствии с признаками, приведенными 
в разд. 3 «Эмпирическая база» данной работы. При наличии относительно 
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компактного действия или действия дробовой осыпи переходят к пункту 1.4,  
а при наличии компактного действия целесообразно сразу перейти к этапу 2.  

1.4. Установление факта, является ли дробовое повреждение полным, т. е. 
образовано ли оно всеми дробинами, входившими в патрон.  

Действие дробовой осыпи и относительно компактное действие может быть 
как полным, так и неполным повреждением. Компактное действие дроби отно-
сится к полным повреждениям.  

В ряде случаев тип повреждения – полное или неполное – достаточно оче-
виден и не требует отдельной проверки. Полные окружены со всех сторон непо-
врежденными участками поверхности следоносителя. Такие повреждения могут 
располагаться, например, на стенах здания. Неполные чаще находятся на ма-
лоразмерных объектах или объектах, поверхность которых имеет отверстия, 
щели, например на заборе из штакетника.  

Чтобы «строго» проверить «полноту» осыпи, необходимо предварительно 
установить калибр примененного патрона и сравнить число повреждений в осыпи     
с числом дробин такого же номера в стандартно снаряженном патроне соответ-
ствующего калибра. Однако надо учитывать, что в заводских патронах номи-
нально одного калибра и номера дроби количество дробин может варьировать-
ся в пределах 22 % (табл. 2). Это обусловлено как некоторыми различиями  
в массе дробового снаряда патронов разных изготовителей, так и конструкцией 
патрона. Так, при использовании пыжа дробин несколько больше, чем в патро-
нах с пыжами-контейнерами.  

В относительно компактных повреждениях невозможно подсчитать число по-
вреждений от каждой дробины, поэтому строго определить «полноту» такого 
повреждения невозможно. В данном случае повреждение можно условно счи-
тать «полным», если его окружает значительный участок неповрежденной по-
верхности.  

В ситуации, когда повреждение является полным, переходят к этапу 2.  
Если повреждение неполное, необходимо попытаться установить, какой уча-

сток осыпи имеется в распоряжении эксперта – центральный или периферий-
ный. На центральный участок может указывать, в частности, компактное или 
относительно компактное действие дроби, содержащее повреждение от группы 
дробин как единого целого.  

В случае если имеется центральный участок повреждения, переходят к этапу 2 
и определяют дистанцию на основе наличия (отсутствия) компактного или отно-
сительно компактного действия дроби.  

Если эксперт имеет дело с периферийным участком или нет достоверных 
данных о принадлежности исследуемого фрагмента к центральной части осыпи, 
определение дистанции в рамках данной методики невозможно. В этом случае 
переходят к этапу 4 и прекращают исследование. Дистанцию можно попытаться 
установить другими методами, например по диаметру основной массы осыпи, 
предварительно восстановив размер полной осыпи исходя из условия равенст-
ва плотности распределения дробин в полной и неполной осыпи [14].  
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Этап 2. Определение дистанции выстрела по компактному и относи-
тельно компактному действию дроби.  

На данном этапе проводится предварительное определение дистанции ис-
ходя из наличия или отсутствия определенных типов повреждений: компактного 
и относительно компактного.  

Компактное или относительно компактное действие дроби характерно для 
выстрелов с определенных дистанций. С помощью этих признаков можно уста-
новить максимально или минимально возможную дистанцию выстрела.  

Так, из табл. 4 видно, что компактное действие на дистанции 5 м уже не наблю-
дается. Относительно компактное действие на дистанции 5 м – в 100 % случаях, на 
дистанции 10 м – в 78 % случаев, а на дистанции 15 м – не наблюдается.  

Таким образом, при наличии компактного действия дроби делают предвари-
тельный вывод о выстреле с дистанции до 5 м, а относительно компактного –    
0–15 м. В то же время отсутствие относительно компактного действия дроби в цен-
тральной части осыпи указывает на выстрел с дистанции не менее 10–15 м.  

При работе с неполными осыпями следует обратить особое внимание на то, 
что вывод о дистанции при отсутствии компактного или относительно компакт-
ного действия дроби может быть сделан только в случае, если есть достовер-
ные сведения о том, что фрагмент осыпи является ее центральной частью, т. е. 
тем участком, в котором эти признаки могут проявляться. Однако достоверно 
локализовать фрагмент осыпи, как правило, весьма затруднительно.  

Ориентировочно судить о дистанции можно также не только по наличию, но и по 
размеру зоны относительно компактного действия дроби (табл. 4).  

После предварительного определения дистанции переходят к этапу 3.  
Этап 3. Определение интервала дистанций выстрела по наибольшему 

размеру осыпи с помощью номограммы.  
Для использования номограммы специалисту необходимо выполнить следую-

щие действия:  
3.1. Измерить расстояние между наиболее удаленными повреждениями  

в осыпи. Пример измерения приведен на рис. 3.  
 

 
Рис. 3. Измерение расстояния между наиболее удаленными повреждениями  

в дробовой осыпи 
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3.2. Найти измеренное значение на оси ОХ1 в левой части номограммы на 
рис. 4 и провести условный перпендикуляр к оси до пересечения с диагональю 
соответствующего номера (диаметра) дроби.  

 

 
Рис. 4. Номограмма для определения дистанции выстрела по расстоянию  

между наиболее удаленными повреждениями в осыпи 
 
3.3. От точки пересечения с диагональю номера дроби провести перпендику-

ляр к оси ОY до пересечения с диагоналями А и Б в правой части номограммы.  
3.4. От точек пересечения с диагоналями А и Б провести перпендикуляры         

к оси ОХ и зафиксировать значения дистанции.  
Полученные на оси ОХ значения – минимальное (от диагонали А) и макси-

мальное (от диагонали Б) – сформируют искомый интервал дистанции выстрела.  
Общая схема использования номограммы приведена в нижней части рис. 4. 
Номограмма может быть использована как для дробовых осыпей, так и для 

повреждений в виде относительно компактного действия дроби.  
Этап 4. Анализ результатов и формулирование вывода.  
В рамках данного этапа сопоставляют данные о дистанции, которые получе-

ны на основе различных признаков, оценивают результаты исследования в це-
лом и формулируют окончательный вывод о дистанции. При этом специалисту 
необходимо:  

4.1. Изучить известные обстоятельства происшествия и оценить возможное 
влияние на рассеивание различных факторов, например способа снаряжения 
патрона, особенностей конструкции оружия, к примеру дульных сужений, и т. п.  

4.2. Оценить результаты исследования в целом.  
При наличии полного повреждения нижний и верхний пределы интервала       

в окончательном выводе о дистанции выстрела определяются по результатам 
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использования номограммы (этап 3), в том числе при расхождении нижнего или 
верхнего пределов с этапом 2.  

В ситуации, когда повреждение является неполным, вывод о дистанции оп-
ределяется только по результатам этапа 2 – исходя из оценки наличия и разме-
ров компактного или относительно компактного действия дроби при условии 
достоверного установления факта, что исследуемый фрагмент является цен-
тральной частью осыпи.  

При наличии компактного или относительно компактного действия дроби вы-
вод формулируется в виде указания максимально возможной дистанции вы-
стрела или интервала дистанций, на которых эти признаки проявляются, а при 
отсутствии – указанием минимально возможной дистанции выстрела, т. е. дис-
танции, на которой компактное или относительно компактное действие дроби 
перестает проявляться.  

При отсутствии достаточных данных для отнесения фрагмента к центральной 
части осыпи, а также при наличии фрагмента периферийной части осыпи опре-
деление дистанции по настоящей методике невозможно. В данных случаях целе-
сообразен вывод «решить вопрос не представляется возможным».  

4.3. Сформулировать вывод о дистанции.  
В целях формирования более полного представления об исследуемом вы-

стреле разумно применять различные способы определения дистанции и со-
поставлять полученные результаты с точки зрения точности, научной обосно-
ванности методов, соотносимости исследуемых осыпей и эмпирической базы 
методов и пр.  

Представленная в работе методика рассчитана на определение дистанции 
выстрела по наибольшему размеру дробовых осыпей графическим способом – 
с помощью номограммы. Методика может быть применена для исследования 
как полных дробовых повреждений, так и некоторых неполных – содержащих 
центральную часть осыпи. Методика построена на следах выстрела из охотничьих 
ружей 12-го калибра с дульным сужением «чок» и «получок» дробью № 00, 3 и 5 
(диаметр 3–4,5 мм) на дистанциях 5–50 м, патронами с полимерными пыжами  
и пыжами-контейнерами. В то же время методика может быть применена для 
осыпей с другими условиями стрельбы, например образованных другими номе-
рами дроби, с предварительным введением поправок. Поправки могут приме-
няться в случаях, если влияние фактора на рассеивание известно и может быть 
количественно оценено.  
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ОСОБЕННОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ РУКОПИСЕЙ,  
ВЫПОЛНЕННЫХ КИТАЙСКИМ ИЕРОГЛИФИЧЕСКИМ ПИСЬМОМ 
 
В статье освещаются некоторые организационно-методические особенности 

исследования рукописей, выполненных китайским иероглифическим письмом, 
недостаточно раскрытые в специальной литературе. Авторами обосновывается 
потребность проведения данного исследования в рамках комплексной судебно-
почерковедческой и лингвистической экспертиз. 
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На основе анализа научно-практической деятельности в указанной сфере 
делается вывод о том, что методика исследования рукописных объектов, вы-
полненных китайским иероглифическим письмом, основана на традиционных 
для почерковедения качественно-описательных методах исследования. Она 
представляет собой частную методику, применяемую в целях идентификации 
исполнителей рукописных иероглифических объектов. 

В соответствии со стадийным подходом к методике идентификационной су-
дебно-почерковедческой экспертизы в работе определяются стадии исследова-
ния иероглифических рукописей. С учетом комплексного характера его проведения 
подробно рассматриваются особенности стадии предварительного исследова-
ния, характеризующейся наибольшей специфичностью. Отмечается, что свое-
образие проведения составляющих ее этапов обусловлено участием эксперта-
лингвиста и его активного взаимодействия с почерковедом. 

Высказывается мнение о том, что успешное решение задач идентификацион-
ной экспертизы рукописей, выполненных китайским иероглифическим письмом,         
в значительной степени обусловлено комплексным подходом при реализации 
отдельных этапов исследования. Соблюдение организационно-методических 
особенностей исследования данного рода объектов, несомненно, будет высту-
пать в качестве одного из факторов увеличения степени обоснованности выво-
дов эксперта. 

 
Ключевые слова: иероглифы, почерк, исследование, эксперт-лингвист, ком-

плексная экспертиза. 
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FEATURES OF RESEARCH OF MANUSCRIPTS EXECUTED  
BY CHINESE HIEROGLYPHIC WRITING 
 
The article highlights some organizational and methodological features of the 

study of manuscripts made by Chinese hieroglyphic writing, insufficiently disclosed in 
the literature. The authors substantiate the need for this study in the framework of         
a comprehensive forensic handwriting and linguistic expertise. 

Based on the analysis of scientific and practical activities in this area, it is con-
cluded that the method of research of handwritten objects made by Chinese hiero-
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glyphic writing, based on traditional handwriting qualitative and descriptive methods of 
research. It is a private technique used to identify the performers of handwritten hi-
eroglyphic objects. 

In accordance with the stage approach to the method of identification forensic 
handwriting examination, the stages of research of hieroglyphic manuscripts are de-
termined in the work. Given the complex nature of its implementation, the features of 
the preliminary study stage, characterized by the greatest specificity, are considered 
in detail. It is noted that the peculiarity of its constituent stages is due to the participa-
tion of an expert linguist and his active interaction with the handwriting expert. 

The opinion is expressed that the successful solution of the tasks of identification 
examination of manuscripts executed by Chinese hieroglyphic writing is largely due to 
the integrated approach in the implementation of individual stages of the study. Com-
pliance with the organizational and methodological features of the study of this kind of 
objects will undoubtedly act as one of the factors increasing the degree of validity of 
the expert's conclusions. 

 
Key words: hieroglyphic writing, handwriting, research, expert linguist, compre-

hensive examination. 
 

 * * * 
 

В настоящее время двустороннее партнерство Российской Федерации и Ки-
тайской Народной Республики имеет широкий спектр сотрудничества в торгово-
экономических, политических, гуманитарных сферах, а также в совместном уча-
стии в международных и региональных организациях типа ШОС, БРИКС и др. 
Закономерным проявлением такого взаимодействия является интенсификация 
миграционных процессов, в которые вовлечены самые разные слои населения, 
в том числе различные категории преступных элементов. 

Как показывает правоохранительная практика в России, сложность рассле-
дования преступлений трансграничного характера связана с субъектами проти-
воправных действий – носителями китайского языка, что вызывает определенные 
трудности в собирании, оценке и использовании доказательств, содержащих 
вербальную информацию. Одним из ее наиболее распространенных источников 
и являются документы, которые могут выступать в виде различных доказа-
тельств по уголовным, гражданским, административным и арбитражным делам. 

Процесс исследования иероглифических рукописей имеет свои существенные 
особенности. Это обусловлено их специфичностью, вызванной следующими 
аспектами: отличием формы письменности (китайское иероглифическое письмо 
является разновидностью идеографического письма, выражающего и фикси-
рующего определенные понятия, тогда как русская письменность представляет 
собой одну из форм буквенно-звукового письма, в котором графические знаки 
соответствуют звуковому составу конкретного языка); большим по сравнению с бук-
вами количеством письменных знаков; прямой зависимостью конструкции и формы 
иероглифов, а также их компонентов (частей и элементов) от стиля выполнения 
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(кайшу, синшу, цаошу либо иных); конструктивным своеобразием иероглифов; су-
ществованием общепринятой нормы китайской письменности, объединяющей оп-
ределенные правила выполнения и последовательности написания черт; разли-
чием критериев определения степени выработанности почерка; отличием 
процессов формирования и реализации письменно-двигательного навыка лиц, 
обучающихся китайской и русской письменности, заключающимся в количестве         
и особенностях составляющих их этапов [1]. 

Экспертиза рукописных объектов, выполненных китайским иероглифическим 
письмом, представляет собой исследование на основе специальных знаний в об-
ласти судебного почерковедения и лингвистики в целях установления фактов (фак-
тических обстоятельств), имеющих доказательственное значение по уголовным, 
административным, арбитражным и гражданским делам. Таким образом, произ-
водство данных исследований фактически представляет собой комплексную 
судебно-почерковедческую и лингвистическую экспертизу, о чем должно быть 
указано в постановлении о ее назначении. 

Производство комплексной экспертизы обусловлено необходимостью нали-
чия у ее субъектов специальных знаний в области почерковедения и лингвисти-
ки – в сфере китайского иероглифического письма. В свою очередь, эксперты-
почерковеды с учетом специфики своего профессионального образования, как 
правило, не обладают специальными знаниями в лингвистике, в связи с чем при 
производстве исследования возникает необходимость в привлечении эксперта 
соответствующей специальности (эксперта-лингвиста). Сферой его компетен-
ции в данном исследовании является изучение структурной и понятийной со-
ставляющих исследуемой рукописи, а именно: 

1) уяснение смысла написанного; 
2) определение стиля выполнения, наименования иероглифов и их компо-

нентов; 
3) разъяснение последовательности и правил выполнения иероглифов; 
4) выбор наиболее сопоставимых образцов из представленного следовате-

лем (судом) массива сравнительного материала. 
Непосредственно сама методика исследования рукописных объектов, выпол-

ненных китайским иероглифическим письмом, основана на традиционных для 
почерковедения качественно-описательных методах исследования [2, с. 9]. Она 
представляет собой частную методику, применяемую в целях идентификации 
исполнителей рукописных иероглифических объектов, выполненных в привыч-
ных условиях: текстов большого, среднего и малого объема и кратких записей. 
Кроме того, в отдельных случаях методика может быть применена в целях ис-
следования подписей иероглифического состава, т. е. рукописных объектов, 
представляющих собой сочетание фамилии и имени исполнителя (именных  
иероглифов). 

При стадийном подходе процесс решения идентификационной задачи тра-
диционно делится на четыре стадии, каждая из которых обладает определен-
ными особенностями [3]. Вместе с тем, учитывая комплексный характер рас-
сматриваемого исследования, полагаем необходимым подробнее рассмотреть 
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стадию предварительного исследования, которая характеризуется наибольшей 
специфичностью. Особенности данной стадии обусловлены участием эксперта-
лингвиста и его активным взаимодействием с почерковедом, и этапы ее прове-
дения предполагают решение определенных задач [4, с. 66]. 

На этапе ознакомления с материалами, поступившими на экспертизу, выпол-
няются следующие действия: 

1) проверяется наличие всех документов, указанных в постановлении следо-
вателя либо определении суда; 

2) экспертами уясняется суть поставленных перед ними вопросов, определя-
ется возможность их решения в пределах своей компетенции; 

3) изучаются возможные версии участников процесса; 
4) происходит ознакомление с обстоятельствами дела, имеющими значение 

для производства данной экспертизы. 
Указанный подэтап имеет существенное значение для процесса исследова-

ния рукописных объектов, выполненных китайским иероглифическим письмом. 
Это объясняется тем, что экспертам необходимо изучить материалы дела для по-
лучения данных о предполагаемом исполнителе: национальности, поле, возрасте, 
психическом и физическом состоянии здоровья, образовании, владении родным 
и иностранными языками, а также уровне развития письменно-двигательного 
навыка на конкретном языке. 

Кроме того, при ознакомлении с материалами, поступившими на экспертизу, 
необходимо изучить данные об условиях выполнения исследуемого рукописно-
го объекта: пишущем приборе (особенно при использовании нетрадиционных 
орудий письма), положении при письме, освещении, взаиморасположении мате-
риалов письма и пишущего прибора. Дополнительно экспертам требуется уточнить 
у следователя (суда) данные об участии специалиста либо переводчика на этапах 
назначения экспертизы и получения образцов для сравнительного исследова-
ния. В отдельных случаях экспертами могут быть проанализированы сведения      
о времени выполнения исследуемой рукописи и сравнительных образцов. 

Указанные данные могут быть использованы экспертами в целях последую-
щей объективной оценки выявленных признаков, их сравнения и объяснения 
совпадающих и различающихся признаков, а также в целом для наиболее вер-
ной оценки результатов проведенного исследования.  

В случае отсутствия в материалах дела каких-либо из перечисленных сведе-
ний целесообразно направить соответствующий запрос инициатору назначения 
экспертизы о предоставлении интересующей информации. 

Этап осмотра (предварительного анализа) исследуемой рукописи подразу-
мевает решение следующих задач: 

1. Изучить вид документа, способ его изготовления, физическое состояние. 
Следует отметить, что решение вопроса о способе изготовления имеет пре-
имущественное значение, поскольку, на наш взгляд, направлению на комплекс-
ную экспертизу иероглифических объектов подлежат лишь оригиналы документов. 
Указанное продиктовано тем, что в изображениях документов зачастую не отобра-
жаются такие идентификационно значимые признаки, как вид соединений дви-
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жений, их последовательность, направление, форма малых по протяженности 
черт и т. д.  

2. Изучить документы на предмет применения технических средств и пред-
варительной технической подготовки при выполнении исследуемого рукописно-
го объекта. 

3. Предварительно определить условия выполнения рукописи (привычные      
и непривычные условия письма). 

4. Установить вид иероглифической письменности (китайские, японские, ко-
рейские иероглифы и др.). 

5. Определить категорию исследуемой рукописи (тексты различного объема, 
краткая запись, подпись). 

6. Установить характер исследуемой рукописи: иероглифические, цифровые, 
смешанные (иероглифически-цифровые). 

7. Определить основной стиль выполнения иероглифов. 
Этап осмотра (предварительного анализа) сравнительного материала также 

включает в себя решение следующих задач: 
1. Изучение всего массива сравнительного материала. 
2. Оценка достаточности образцов для сравнительного исследования по ка-

честву и количеству. Оценка качества сравнительных образцов предполагает 
изучение сопоставимости с исследуемой рукописью по следующим параметрам: 

– виду документа; 
– способу его изготовления; 
– физическому состоянию документа; 
– языку исполнения рукописи; 
– виду и состоянию материалов письма; 
– условиям выполнения рукописи; 
– виду иероглифической письменности; 
– виду и характеру исследуемой рукописи; 
– основному стилю ее выполнения; 
– времени составления; 
– темпу выполнения рукописи. 
3. Определение достаточности сравнительных образцов, представленных на 

исследование. Количественные критерии определения достаточности сравни-
тельных материалов не имеют каких-либо принципиальных отличий от анало-
гичных в русской современной скорописи. А именно, количество сравнительных 
материалов должно значительно превышать объем исследуемого рукописного 
объекта. Вместе с тем с учетом специфики иероглифических объектов актуаль-
ным видится традиционное для судебно-почерковедческой экспертизы правило: 
чем меньше объем спорной рукописи, тем больше должно быть образцов для 
сравнительного исследования [3]. 

4. Проверка достоверности сравнительных образцов. Она предполагает оп-
ределение бесспорности их происхождения от определенных лиц и устанавли-
вается способом сравнения между собой. 
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Следует отметить, что в случае установления недостаточности образцов для 
сравнительного исследования либо их несопоставимости (частичной несопос-
тавимости) с исследуемой рукописью эксперт должен оформить соответствую-
щее ходатайство о предоставлении необходимых сравнительных материалов. 

На заключительном этапе предварительного исследования осуществляется 
выдвижение экспертных версий и составляется план дальнейшего исследова-
ния. На этом этапе: 

1. Прорабатываются версии о привычных либо непривычных условиях выпол-
нения исследуемой рукописи. 

2. Выдвигаются общая версия и контрверсия о предполагаемом исполнителе 
исследуемого рукописного объекта. 

3. Решается вопрос о признании рукописи пригодной для идентификации, 
после чего экспертами осуществляется планирование применения традицион-
ных качественно-описательных методов исследования и использования техни-
ческих средств. 

В случае если объект исследования содержит малый объем графической 
информации либо не сопоставим со сравнительным материалом по языку испол-
нения рукописи, виду иероглифической письменности, основному стилю выполне-
ния рукописного объекта, то он может быть признан непригодным для проведе-
ния идентификационного исследования. Таким образом, в случае установления 
недостаточной информативности спорной рукописи, отсутствия сопоставимых 
образцов, их недостаточного количества и невозможности их предоставления 
инициатором назначения экспертизы эксперты могут сделать вывод о невоз-
можности решения вопроса по существу. 

Таким образом, успешное решение задач идентификационной экспертизы 
рукописей, выполненных китайским иероглифическим письмом, в значительной 
степени обусловлено комплексным подходом при реализации отдельных этапов 
исследования. Соблюдение организационно-методических особенностей ис-
следования данного рода объектов, несомненно, будет выступать одним из 
факторов повышения степени обоснованности выводов эксперта. 
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О РОЛИ И ЗНАЧЕНИИ РИСОВАННОГО СУБЪЕКТИВНОГО ПОРТРЕТА  
В РАСКРЫТИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И РОЗЫСКЕ ЛИЦ  
 
В целях установления лиц, подозреваемых в совершении преступлений, а также 

иных обстоятельств, имеющих значение для решения задач оперативно-разыскной 
деятельности и расследования уголовных дел, возникает необходимость в про-
ведении комплекса мероприятий, направленных на сбор, изъятие, фиксацию 
и исследование информации.  

Среди различных видов информации особое место занимает информация      
о внешнем облике человека. Для ее фиксации активно используются субъек-
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тивные портреты, изготавливаемые со слов потерпевших, свидетелей или оче-
видцев события. 

По данным ГИАЦ МВД России, за 2017 г. с участием сотрудников экспертных 
подразделений проведено 44 408 оперативно-разыскных мероприятий с изго-
товлением субъективных портретов. Общее количество преступлений, по кото-
рым дана информация о возможной причастности неизвестных лиц к событиям 
преступлений в результате использования экспертно-криминалистических уче-
тов субъективных портретов, составило 7 495 фактов. 

С учетом специфики субъективных портретов в статье рассматриваются сущ-
ность, средства и методы их изготовления. При этом особая роль отведена ис-
пользованию в раскрытии преступлений и розыске лиц рисованного субъектив-
ного портрета. Освещаются современное состояние и тенденции развития 
способов изготовления и использования рисованного субъективного портрета.  

На основе анализа практики изготовления субъективных портретов с помо-
щью автоматизированных средств делается вывод о том, что их дополнение 
рисованными элементами внешности, особенно в части воспроизведения от-
дельных функциональных особенностей внешнего облика человека, дает положи-
тельные результаты в установлении личности преступника и разыскиваемого лица. 

Отмечается, что использование рисованных субъективных портретов в це-
лом будет способствовать повышению результативности розыска лиц и раскры-
тия преступлений. 

 
Ключевые слова: мысленный образ, признаки внешности человека, рисован-

ный субъективный портрет, раскрытие и расследование преступлений, розыск лиц. 
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ON THE ROLE AND IMPORTANCE OF THE HAND-MADE PICTORIAL  
REPRESENTATION OF A PERSON’S APPEARANCE  
IN SOLVING CRIMES AND DETECTING PERSONS 
 
To identify the persons who are suspected of committing crimes as well as to de-

termine the circumstances that are important to solve the tasks both of operational-
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detective activity and the investigation of criminal cases it is necessary to carry out         
a set of measures aimed at collecting, seizing, fixing and examining information.  

The information related to a person’s appearance is of special importance among 
the various types of information. To fix information related to a person’s appearance 
the pictorial representation based on the testimonies of victims, witnesses or eyewit-
nesses of the crime is widely used. 

According to the statistical data of the main information and analytical center of the 
Ministry of the Interior of Russia (GIATS) dated 2017 44 408 operative-detective 
measures together with forensic units’ officers are held with making pictorial repre-
sentations of a person’s appearance. The total number of crimes to have information 
on possible involvement of unknown persons in crime events based on forensic ac-
counts of pictorial representations of a person’s appearance was 7 495 facts. 

Taking into account specification of pictorial representations of a person’s appear-
ance the given article deals with the essence, means and methods of their making.  
A special role and importance is up to the use of a hand-made pictorial representation 
of a person’s appearance in solving crimes and detecting persons. The authors of the 
article consider the current state and tendencies to develop methods of making and 
using a pictorial representation of a person’s appearance.  

Based on the analysis of the practice to make pictorial representation of a per-
son’s appearance by means of automated equipment the authors of the article con-
clude that its addition with drawn elements of a person’s appearance especially in 
terms of reproducing certain functional features of a person’s appearance gives posi-
tive results in identifying the perpetrator and the wanted person. 

It is also noted that the use of hand-made pictorial representations of a person’s 
appearance in general will contribute to improving effectiveness in detecting persons 
and solving crimes. 

 
Key words: mental image, features of a person’s appearance, hand-made pictorial 

representations of a person’s appearance, solving and investigating crimes, detecting 
persons. 

 
 * * * 

 
Для эффективного раскрытия и расследования преступлений с помощью 

информации, поступающей от свидетелей и потерпевших (очевидцев соверше-
ния преступлений), необходимо фиксировать полученные данные на матери-
альных носителях, к которым относятся и субъективные портреты [1, с. 3]. 

Целевое назначение субъективных портретов заключается в установлении 
личности устанавливаемых и (или) разыскиваемых лиц по описанию их внешно-
сти, по которым предусмотрено ведение экспертно-криминалистического учета 
на районном и региональном уровне. Картотеки состоят из информационных 
карт, форма которых регламентирована [2]. Информационная карта содержит 
систематизированные сведения о событии преступления, очевидце, лице, изго-
тавливающем субъективный портрет, и сам портрет. Изображение разыскивае-
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мого лица, которое по возможности составляется в кратчайшие сроки после со-
вершенного преступления для получения значимой информации по делу, помо-
жет опознанию задержанию преступника по горячим следам.  

По данным Главного информационно-аналитического центра МВД России,      
в 2018 г. с участием сотрудников экспертных подразделений проведено 44 408 
оперативно-разыскных мероприятий с изготовлением субъективных портретов, 
в том числе: по преступлениям и происшествиям против жизни и здоровья –       
3 540; против половой неприкосновенности и половой свободы личности – 988; 
против собственности – 35 813 (значительное их количество было составлено по 
расследованию грабежей – 14 221, краж – 12 222 и разбоев –    2 669; по факту 
обнаружения неопознанного трупа – 1 524).  

Общее количество преступлений, по которым дана информация о возможной 
причастности неизвестных лиц к событиям преступлений в результате исполь-
зования экспертно-криминалистических учетов субъективных портретов, соста-
вило 7 495 фактов. При этом на конец 2017 г. массив базы данных по учету 
субъективных портретов составил 200 150 единиц, в том числе поставлено на 
учет 31 482 субъективных портрета [3]. 

В научной литературе существует несколько формулировок понятия «субъ-
ективный портрет», однако авторы настоящей статьи придерживаются точки 
зрения, что «субъективный портрет – это материально зафиксированный мыс-
ленный образ внешности человека в сознании видевших его людей» [1, с. 5].  

Данный портрет является субъективным отображением мысленного образа 
человека, дает схожее представление о внешности, в некоторых случаях является 
единственным источником информации, позволяющей следственно-оперативным 
органам сузить круг подозреваемых лиц. 

Субъективный портрет может быть изготовлен самим очевидцем, наблю-
давшим событие преступления, а также, по его показаниям, другими лицами, 
способными материально зафиксировать его с помощью рисунка, технико-крими-
налистических средств и компьютерных программ, в том числе художником, 
специалистом-криминалистом, оперативным работником. 

Экспертной практике известно три основных вида изготовления субъектив-
ных портретов устанавливаемых и (или) разыскиваемых лиц: рисованный, ри-
совано-композиционный и фотокомпозиционный. Постановке на учет подлежат 
субъективные портреты, изготовленные как с помощью компьютерных про-
грамм, так и иными неавтоматизированными способами и средствами [2]. 

К автоматизированным способам, используемым в настоящее время сотруд-
никами экспертных подразделений системы МВД России, относится составле-
ние субъективных портретов с помощью АИПС «Портрет-поиск» (версия 5.0), 
программы «Облик»; к неавтоматизированным – составление субъективных 
портретов с помощью идентификационного комплекта рисунков (ИКР-2) и вос-
произведение специалистом-художником признаков внешности различными 
графическими средствами (так называемый рисованный субъективный порт-
рет). 
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Рисованные портреты как способ наглядного воспроизведения особенностей 
внешности человека с давних времен использовались в разыскной работе. Уже 
в XVI в. они применялись в полицейской практике европейских стран [4]. Сего-
дня в органах внутренних дел России рисованные портреты подозреваемых ис-
пользуются практически по каждому тяжкому преступлению. 

Рисованные портреты обычно изготавливаются художником, иногда они соз-
даются самим очевидцем либо по его показаниям оперативным работником или 
следователем, имеющим художественные навыки. 

В отличие от фотографии, на которой оптическое изображение человека за-
печатлевается фотокамерой, в основе рисованного портрета лежит мысленный 
образ, представление о человеке, переданное с той или иной степенью досто-
верности. 

Рисованные портреты могут достаточно точно отображать внешность чело-
века либо содержать ограниченную информацию по сходным элементам и при-
знакам внешности. Практика показывает, что удовлетворительным является не 
тот рисованный портрет, который содержит наибольшее количество признаков 
внешности, а тот, который наиболее схож с оригиналом. Поэтому важно, чтобы 
в портрете нашли отображение самые наглядные, запоминающиеся элементы    
и признаки, доминирующие во внешности человека и оказывающие сильное 
влияние на восприятие облика в целом [1, с. 10]. 

Таким образом, сущность рисованного портрета определяется субъективно-
стью как мысленного образа, так и процесса воспроизведения (материализации) 
последнего. При этом важную роль играют квалификация изготовителя портре-
та, его способности пользоваться изобразительными средствами, а также осно-
ва получения информации о внешнем облике человека – на базе личного вос-
приятия либо со слов другого лица. 

Профессиональные художники, создавая рисованный субъективный портрет, 
в состоянии добиться наиболее полного портретного сходства. Тем не менее      
у каждого из них есть свои способы и особенности рисования, поэтому портреты 
одного и того же человека, созданные в одинаковых условиях и одинаковыми 
средствами, но разными художниками, будут различаться. Например, на одних 
признаки внешности будут наиболее обобщенными (без деталей), на других, 
наоборот, детализированными, насыщенными подробностями. 

Оценить портреты, нарисованные не художниками, а лицами, не обладающими 
специальными знаниями по закономерностям, принципам, методам и приемам ри-
сования головы человека, труднее, поскольку указанные лица разнообразно вос-
производят информацию об объекте наблюдения. Однако и такие портреты иг-
рают положительную роль в раскрытии преступлений, особенно в тех случаях, 
когда очевидцы затрудняются описать внешность преступника, хотя утвержда-
ют, что хорошо его запомнили. В таких случаях очевидцам предоставляется 
возможность самим нарисовать портрет. 

Случаи изготовления рисованных портретов очевидцами довольно редки, на 
практике в целях розыска лиц составляются рисованные субъективные портре-
ты, создаваемые профессиональными художниками (специалистами). 
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Наиболее успешное изготовление рисованного субъективного портрета уда-
ется художникам, прошедшим специальную подготовку и получившим квалифи-
кацию судебного, полицейского художника (США, Великобритания). В ходе такой 
специальной подготовки они получают навыки анализа содержания мысленного 
образа и воспроизведения его в рисованном субъективном портрете [5]. 

В настоящее время наиболее известным судебным художником, изготавли-
вающим рисованные субъективные портреты разыскиваемых лиц, является Лоис 
Гибсон. Она относится к числу 20 постоянных профессиональных судебных ху-
дожников США. За период работы в полиции с 1989 г. ее эскизы рисованных субъ-
ективных портретов помогли раскрыть более 1 200 преступлений, за что она 
в 2017 г. попала в Книгу рекордов Гиннеса. Совместно с писателем Дэйни 
Фрэнсис Миллс Л. Гибсон написала учебник «Forensic Art Essentials», в котором 
подробно описала методику и технику составления рисованных субъективных 
портретов. Под ее руководством были подготовлены первые судебные худож-
ники разных стран: в Израиле – Гил Гибли, в Румынии – Флорин Лазау,  
в Португалии – Филипе Франко и многие другие [6]. 

Особую группу рисованных портретов составляют портреты, изготовленные 
не только по памяти очевидца, а с использованием натурных коллекций – при-
жизненных и посмертных изображений лица человека. Такие портреты полнее    
и точнее передают характеристики элементов внешнего облика, так как созда-
ются на основе мысленного образа, возникающего в сознании художника (спе-
циалиста), а также полученной информации о сходстве с натурой (объектом, 
представленным для сравнения).  

Задача художника, изображающего человека какой-либо антропологической 
группы, заключается в верном следовании тому расовому типу, к которому отно-
сится разыскиваемое лицо. Существуют определенные антропологические черты, 
которые свойственны большой массе населения той или иной страны и прослежи-
ваются у них, несмотря на индивидуальное строение лица каждого человека. 
Рассмотрим основные антропологические типы населения Российской Федера-
ции и прилегающих государств. 

Центральные европеоиды характеризуются следующим комплексом призна-
ков: средним ростом, светлой пигментацией, прямыми и волнистыми мягкими 
волосами, средним выступанием скул, средними по пропорциям лицом и носом, 
прямой или вогнутой спинкой носа, средней высотой переносья и верхней губы. 

Северные и западные европеоиды отличаются от центральных более высо-
ким ростом, более светлой пигментацией, относительно более высоким лицом, 
коротким носом, меньшей встречаемостью вогнутых спинок носа, большей 
высотой переносья и верхней губы. 

Кроме того, на территории России можно встретить и другие типы расы, не про-
живавшие на ней изначально: это представители основных антропологических ти-
пов Кавказа и Средней Азии и некоторых других стран, например Индостана, 
которых относят к южным и среднеазиатским европеоидам. 

Южные европеоиды (представители кавказских групп населения) отличаются 
наиболее темной пигментацией по сравнению с северными и центральными 
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европеоидами, менее выступающими скулами, относительно длинным носом       
с преобладанием выпуклых спинок, горизонтальным и нередко опущенным 
основанием носа, густыми бровями и большой шириной глазной щели. 

Среднеазиатские европеоиды (таджики, туркмены, узбеки) обладают более 
темной пигментацией, чем у южных европеоидов, кожи, волос и глаз, волосы 
жесткие, спинка носа прямая, изредка выпуклая, лицо узкое.  

Другая большая антропологическая раса – монголоиды, представители кото-
рой включают популяции, поселившиеся в России в последние годы. Это монго-
лоиды дальневосточные (Китай, Корея, Киргизия), а также выходцы из южной 
расовой группы (Вьетнам). Для представителей монголоидной расы типично 
наличие эпикантуса – вертикальной складки на коже, идущей от вертикального 
века и закрывающей внутренний (медиальный) угол глаза.  

Центрально-сибирские монголоиды (якуты, буряты) характеризуются низким 
ростом, смуглой кожей, черными, прямыми, жесткими волосами, сильным вы-
ступанием скул, большой высотой и шириной лица, низким переносьем, вогну-
той спинкой носа, наличием эпикантуса.  

Северо-восточные монголоиды (чукчи, коряки) отличаются наиболее темной 
для монголоидов пигментацией кожи и волос, менее жесткими волосами, менее 
широким лицом по сравнению с центрально-сибирскими монголоидами, прямой 
или выпуклой спинкой носа, наличием эпикантуса. 

Для среднеазиатских монголоидов (казахи, киргизы) характерны средний рост, 
смуглая кожа, черные прямые волосы, сильное выступание скул, наличие эпи-
кантуса. 

Уральско-поволжский тип (коми, мордва, чуваши, башкиры и пр.) отличается 
средним и низким ростом, несколько темной пигментацией кожи, волос и глаз по 
сравнению с северными и центральными европеоидами; жесткими, чаще пря-
мыми волосами, более мягкими и светлыми, чем у монголоидов. Лицо – самое 
короткое среди представителей перечисленных групп, выступание скул – сред-
нее и сильное, но меньше по сравнению с монголоидными группами, переносье – 
среднее и низкое, нос короткий, часто с вогнутой спинкой, встречается эпикантус. 

В практике раскрытия и расследования преступлений известны случаи ис-
пользования специалистами по изготовлению субъективных портретов навыков 
рисования по доработке составленных фотокомпозиционных и рисовано-компо-
зиционных портретов в целях более точной передачи признаков и элементов 
внешности разыскиваемого лица. 

Так, применение рисованных субъективных портретов внедряется в деятель-
ность Уголовной полиции Министерства общественной безопасности Китайской 
Народной Республики для восстановления изображений лица с нечетких видео-
записей при помощи моделирования портретов: «Возможность применения мо-
делирования портретов, полученных в условиях цифровой среды с технических 
средств видеонаблюдения, позволяет добиться четкости изначально нечетких 
признаков внешности человека либо пиксельных изображений лиц посредством 
художественно-графического (рисованного) восполнения, исправлений и повы-
шения степени распознавания» [7].  
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Как отмечалось ранее, сотрудники экспертных подразделений системы МВД 
России при составлении субъективных портретов в основном используют ком-
пьютерные программы и автоматизированные поисковые системы – «Облик», 
«Faces-4», «Портрет-поиск» (версия 5.0) и др. С их помощью изготавливаются 
рисовано-композиционные субъективные портреты. Однако типизированные 
комплекты рисунков элементов внешности и аксессуаров, входящие в эти про-
граммы и системы, не всегда позволяют установить желаемое типовое сходство 
внешнего облика разыскиваемого лица в составленном варианте субъективного 
портрета. Потому такие портреты дорабатываются с помощью рисования от-
дельных, недостающих анатомических элементов внешности и их особенностей 
(морщин, шрамов, синяков, родинок и др.), а также сопутствующих элементов 
(головных уборов, шарфов, очков и др.).  

В субъективных портретах, составленных с помощью автоматизированных 
программ и систем, невозможно показать динамические (функциональные) осо-
бенности внешнего облика головы и лица, а именно часть выразительных дви-
жений мышц лица (автоматизированные программы для составления субъектив-
ных портретов содержат элементы внешности, характеризующиеся в спокойном 
состоянии), что в большей степени доступно рисунку. 

Изучение и анализ практики составления субъективных портретов показыва-
ет, что рисованный субъективный портрет наиболее точно передает типовое 
сходство внешнего облика лица, чем портреты, изготовленные с помощью ав-
томатизированных программ и систем (рис. 1–3, 4–6). 

 

Рис. 1. Потрет составлен  
АИПС «Портрет-Поиск»  

(версия 5.0) 

Рис. 2. Рисованный  
портрет 

 

Рис. 3. Фото  
установленного лица 

 
 
Рисованный субъективный портрет (рис. 2) наиболее удачно отображает лицо       

в целом и отдельные его элементы: брови, асимметрию глаз (косоглазие), нос, рот 
и его особенности. Внешний облик лица на этом субъективном портрете выглядит 
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более динамичным и обладает наибольшим типовым сходством с фотоизобра-
жением установленного лица (рис. 3), чем на субъективном портрете, 
составленном с помощью АИПС «Портрет-Поиск» (версия 5.0) (рис. 1). 

 

   

Рис. 4 . Потрет составлен 
АИПС «Портрет-Поиск» 

(версия 5.0) 

Рис. 5. Рисованный  
портрет 

Рис. 6. Фото  
установленного лица 

 
В рисованном субъективном портрете (рис. 5) наиболее удачно установлено 

типовое сходство с внешним обликом, запечатленным на фотоизображении 
установленного лица (рис. 6) по основным элементам лица в целом, а также 
подчеркнуты особенности строения лба, бровей глаз, носа, рта и ротоподбо-
родочной части лица, ушных раковин.  

Таким образом, рисованный субъективный портрет является наиболее ре-
зультативным видом воспроизведения мысленного образа разыскиваемого ли-
ца со слов очевидцев, свидетелей и потерпевших. Дополнение рисованными 
элементами внешности субъективных портретов, изготовленных с помощью ав-
томатизированных программ и систем, особенно в части воспроизведения от-
дельных функциональных особенностей внешнего облика разыскиваемого ли-
ца, дает положительные результаты в деле установления личности преступника 
в кратчайшие сроки и может эффективно использоваться специалистами-крими-
налистами. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ  
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО МЕТОДА ВОССТАНОВЛЕНИЯ  
УДАЛЕННЫХ РЕЛЬЕФНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ НА МЕТАЛЛАХ 
 
Использование электрохимического метода для восстановления удаленных 

рельефных изображений на металлических изделиях ограничено двумя факто-
рами: необходимостью подбора вида и концентрации электролита в зависимо-
сти от состава сплава, а также отсутствием источников постоянного тока для 
проведения процесса. Экспериментальные данные, полученные в процессе 
восстановления удаленных рельефных изображений на различных сплавах, 
показали, что природа электролита не оказывает существенного влияния на 
скорость процесса и качество выявленных изображений.  

Наиболее доступным и безопасным можно считать 10 %-й раствор поварен-
ной соли. Оптимальное соотношение скорости процесса и качества полученного 
изображения достигается при напряжении 9–12 В и силе тока 3 А. При меньших 
мощностях процесс выявления неоправданно затягивается, а при больших – 
имеется вероятность исчезновения выявленного изображения. Данным пара-
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метрам полностью соответствуют источники питания для ноутбуков, источники 
питания светодиодных двенадцативольтовых ламп и многие другие. 

 
Ключевые слова: восстановление удаленных рельефных изображений, рас-

твор электролита, мощность источника постоянного тока, качество выявленного 
изображения. 
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POSSIBILITIES OF USING THE ELECTROCHEMICAL METHOD  
OF RESTORING REMOVED EMBOSSED IMAGES ON METALS 

 
The use of the electrochemical method to restore removed embossed images on 

metal items is restricted by two factors which are the necessity to select the type and 
density of electrolyte depending on the alloy composition as well as the lack of direct cur-
rent sources to conduct the process. Experimental data obtained while restoring removed 
embossed images on various alloys show that the nature of electrolyte doesn’t exert  
a significant influence on the speed of the process and the quality of exposed images.  

A 10-percent salt brine can be used as the most accessible and safe one. The op-
timal correlation of the speed of the process and the quality of the obtained image is 
attained with 9–12 volts and 3 amps. When powers are less it will take much more 
time to expose the image, and when they are more there is a probability for the ex-
posed image to disappear. Power supplies for laptops, 12-volt LED bulbs, and many 
others completely comply with these parameters. 

 
Key words: restoring removed embossed images, electrolyte solution, direct cur-

rent source power, quality of an exposed image. 
 

 * * * 
 

Несмотря на большое количество имеющихся в литературе методов восста-
новления удаленных рельефных изображений и их модификаций (химические, 
электрохимические и физические), на практике в настоящее время самым рас-
пространенным является химический метод. Однако и он имеет свои недостатки. 
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В первую очередь, присутствует необходимость в каждом исследовании подбо-
ра травящего раствора, у которого не только эффективность, но и сама природа 
зависит от состава сплава, места нанесения, удаления или изменения рельеф-
ного изображения. Кроме того, неоднородность кристаллической решетки ме-
талла в каждой точке изделия приводит к неравномерности протекания процес-
са – образуются участки с большей или меньшей степенью «выработанности», 
что является причиной ухудшения качества выявленного изображения (рис. 1). 

 

 
а 

 
б 
 

 
в 

Рис. 1. Примеры рельефных изображений: 
 а) рельефное изображение на металлической пластине; 

 б) участок металлической пластины с удаленным рельефным изображением;  
в) элементы рельефного изображения, восстановленные химическим методом 

 
С рациональной точки зрения, наиболее эффективными считаются физиче-

ские методы, так как они относятся к неразрушающим, а при использовании ап-
паратурных методов возможно широкое варьирование параметров процесса,        
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а результаты, полученные при этом, отличаются высокой степенью достоверно-
сти [1]. Однако на практике эти методы получили самое ограниченное распро-
странение. Во-первых, приборов, с помощью которых возможно проведение 
процесса выявления, например вихревых дефектоскопов, в экспертных подраз-
делениях нет, или их использование для данного исследования невозможно. 
Во-вторых, физический метод с использованием магнитной суспензии, не тре-
бующий сложной аппаратуры, на практике не дает удовлетворительных резуль-
татов, так как затруднительно эмпирически подобрать необходимую для прове-
дения процесса степень намагниченности изделия [2]. 

По нашему мнению, в практике производства экспертиз электрохимический ме-
тод неоправданно «забыт», редко используется, в первую очередь, в силу субъек-
тивного фактора, основанного на следующих предубеждениях. Имеющиеся данные 
по выбору электролита и его концентрации, так же как и для химического метода, 
предполагают необходимость установления состава сплава, что во многих случаях 
является отдельным исследованием, а это существенно усложняет процесс. 
Кроме того, отечественная промышленность не выпускает источников постоян-
ного тока, предназначенных для проведения процесса. Между тем эти сложно-
сти, по нашему мнению, не имеют под собой реальных оснований. 

Если использовать растворы сильных электролитов, которых существует ог-
ромное множество, то их химическая природа если и будет влиять на эффек-
тивность процесса, то в крайне малой степени. Это объясняется тем, что элек-
тролит нужен для получения в растворе ионов, которые являются только 
переносчиками электронов, и их вид не может в какой-то ощутимой степени оп-
ределять ни скорость процесса, ни саму возможность его протекания. 

Нами были проведены процессы восстановления удаленных рельефных 
изображений на стали, алюминии и магниевом сплаве с использованием реко-
мендованных в литературе растворов электролитов: для стали – 10 %-й раствор 
нитрата натрия, для алюминия – 10 %-й раствор гипохлорида натрия, для маг-
ниевого сплава – 10 %-й раствор нитрата натрия (см.: Краткий справочник метал-
листа / под ред. П. Н. Орлова, Е. А. Скороходова. М., 1987), и на тех же метал-
лах и сплавах использовался 10 %-й раствор поваренной соли. 

Во всех случаях полученные результаты выявления сопоставимы и по скоро-
сти процесса, и по качеству полученных изображений, что подтверждает тезис    
о неселективности природы электролита, который не оказывает существенного 
влияния на результат. Это связано с тем, что значения степени диссоциации,      
т. е. количества образующихся в растворе электролита ионов – переносчиков 
электронов, у всех солей достаточно близки. 

Второй ограничивающий использование электрохимического метода фактор – 
отсутствие специализированных источников постоянного тока – на сегодняшний 
день, по нашему мнению, может быть устранен достаточно просто. В последние 
годы вошло в обиход огромное количество потребителей постоянного тока не-
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большой мощности – сотовые телефоны, смартфоны, ноутбуки и другие гадже-
ты. Вместе с ними появились зарядные устройства – источники постоянного то-
ка, отличающиеся друг от друга мощностью выдаваемого тока – от 0,1 до 30 Вт. 

В процессе выявления удаленных рельефных изображений с использовани-
ем электрохимического метода мощность тока (напряжение и его сила) опреде-
ляет скорость процесса, и нашей задачей был экспериментальный подбор дос-
тупного (недорогого и широко распространенного) источника тока, дающего 
оптимальные для процесса восстановления результаты, так как в литературе 
подобные рекомендации отсутствуют. 

Для оптимизации исследования и в целях уменьшения количества экспери-
ментов в качестве источника питания был использован источник тока, дающий 
возможность варьировать значения выходных параметров от 5 до 40 Вт (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Источник постоянного тока с электродами 
 
В качестве объектов исследования были выбраны металлы, наиболее часто 

встречающиеся в экспертной практике, – сталь, алюминий и магниевый сплав, 
на которые с помощью пуансонов наносились буквенные или цифровые марки-
ровочные рельефные изображения (рис. 3). 
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Рис. 3. Объекты исследования – металлические пластины  
с нанесенными рельефными изображениями: 

 а – сталь; б – алюминий; в – алюминий-магниевый сплав 
 
Полученные рельефные изображения удалялись с использованием абразив-

ных инструментов (рис. 4), их восстановление проводилось электрохимическим 
методом при различных значениях тока и напряжения (рис. 5). 

 
 
 



 ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ И ИССЛЕДОВАНИЙ 
 
 

                                            СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА № 4 (56) 2018 
 

114 

 
а 

 
б 
 

 
в 
 

Рис. 4. Поверхности металлических пластин  
с удаленными рельефными изображениями: а – сталь; б – алюминий; 

 в – алюминий-магниевый сплав 
 

Полученные результаты можно прокомментировать следующим образом: 
1. При использовании электрохимического метода восстановления нет необ-

ходимости определять природу металла, так как процесс идет достаточно хо-
рошо на стали, алюминии и магниевых сплавах. 

2. Природа электролита не оказывает существенного влияния на скорость 
процесса и качество выявленного изображения. С позиции простоты, доступно-
сти и безопасности может быть рекомендован раствор поваренной соли с кон-
центрацией 10 %. 

3. Оптимальное соотношение скорости процесса и качества полученного 
изображения достигается при напряжении 9–12 В и силе тока 3 А. При меньших 
мощностях процесс выявления неоправданно затягивается, а при больших – 
имеется вероятность исчезновения выявленного изображения до момента его 
фиксации. Данным параметрам полностью соответствуют источники питания 
для ноутбуков, светодиодных двенадцативольтовых ламп и многие другие. 
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Рис. 5. Выявленные электрохимическим методом  

удаленные рельефные изображения на металлических пластинах:  
а – сталь; б – алюминий; в – алюминий-магниевый сплав 

 
Таким образом, для выявления удаленных рельефных изображений на ме-

таллических изделиях может быть рекомендован электрохимический метод, от-
личающийся простотой и надежностью, где в качестве электролита использует-
ся 10 %-й раствор поваренной соли, а источника постоянного тока – блок 
питания с выходными параметрами 12 В и 3 А, например для ноутбука. 
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СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВО ВЬЕТНАМЕ 
 
В статье рассматриваются вопросы о совершенствовании системы общих прин-

ципов информационного обеспечения судебно-экспертной деятельности в России 
и во Вьетнаме, а также рассмотрена классификация общих принципов ее инфор-
мационного обеспечения в этих странах.  

В России общий принцип информационного обеспечения разделяется на три 
основные группы: отбора информации; разработки системы информационного 
обеспечения; функционирования системы информационного обеспечения. Вместе 
с тем выявлены недостатки в системе общих принципов и предложено дополнить 
классификацию четвертой группой принципов – «хранение», в которую входят 
такие принципы, как безопасность, надежность, совместимость и др.  

Аналогично автор рассматривает общие принципы для сбора, обработки и ис-
пользования иформации в системе криминалистической регистрации во Вьетнаме. 
Они разделяются на 2 группы, но при этом отсутствуют основания или поводы для 
их классификации. В связи с этим автор предлагает внести изменения в классифи-
кацию данных принципов, применяемую во Вьетнаме. 
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ON THE IMPROVEMENT OF GENERAL PRINCIPLES  
OF INFORMATION SUPPORT FOR FORENSIC ACTIVITY IN VIETNAM 
 
The article deals with the issues of improving the system of general principles of 

information support for forensic expertise in Russia, and also in Vietnam. The classifi-
cation of the general principles of information support for forensic expertise in Russia 
and Vietnam has been considered.  

In Russia, the general principle of information support for forensic expertise is di-
vided into three main groups: the principle of selecting information; development of 
information support systems; functioning of the information support system. However, 
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based on the analysis, deficiencies in the system of general principles were revealed 
and it was proposed to supplement the classification with a fourth group of principles – 
storage, which includes such principles as: safety, reliability, compatibility and others.  

Similarly in Vietnam, the author considers general principles for the collection, 
processing and use of information in the forensic registration system. They are di-
vided into 2 groups, but there is no reason or reason for their classification. In this 
regard, the author proposes it is advisable to make changes to the classification in 
Vietnam. 

 
Key words: general principle, information support, selection, storage, processing, 

functioning. 
 

 * * * 
 
Вопрос об общих принципах информационного обеспечения в судебно-

экспертной деятельности (СЭД) рассматривался и исследовался многими ве-
дущими российскими учеными в этой области: Л. Д. Беляевой, А. М. Зининым, 
Е. И. Галяшиной, Н. П. Майлис, Ю. К. Орловым, Ю. Г. Плесовским, Е. Р. Россин-
ской, Д. Н. Сретенцевым и др. Во Вьетнаме данный вопрос до настоящего вре-
мени не подвергался комплексному и целенаправленному изучению, а отдельные 
его аспекты лишь частично касаются проблем криминалистической регистрации. 

В российской практике общий принцип информационного обеспечения СЭД 
разделяется на три основные группы принципов: отбора информации; разра-
ботки системы информационного обеспечения; функционирования системы ин-
формационного обеспечения [1, с. 368–369]. Мы принимаем такой подход, по-
скольку информационное обеспечение представляет собой процедуру, которая 
включает в себя множество действий, и для того, чтобы данный процесс пра-
вильно функционировал, необходимо создать систему общих правил. По наше-
му мнению, эту систему правил нужно изучать в соответствии с процессом про-
хождения информации от отбора, обработки до функционирования и хранения. 
Рассмотрим сущность каждой группы принципов.  

Группа принципов сбора информации не должна содержать избыточных данных 
в исходной базе данных. Это облегчит процесс поиска информации, а также 
обеспечит бесперебойное функционирование информационной системы в целом. 
Для достижения этой цели отбор информации обеспечивается: достоверностью – 
информация должна поступать из надежного источника, а также с правильным ис-
пользованием методов и средств отбора; актуальностью – информация должна 
соответствовать условиям отбора и времени; полнотой – информация должна 
быть достаточной по качеству и количеству, чтобы соответствовать требовани-
ям каждой области деятельности. 

Следующим шагом прохождения информации является обработка системы 
информационного обеспечения. Ее отличают следующие принципы: простота – 
применение быстрых и недорогих способов обработки информации с экономией 
времени, физических нагрузок; гибкость – необходимо выбирать оперативные 



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА № 4 (56) 2018  
 

119 

методы обработки информации, чтобы легко адаптироваться к изменению са-
мой информации и открыть возможность обрабатывать новую информацию; 
распределение информации на основе функциональных задач – обработка ин-
формации должна распределятся по определенной системе или структуре.  

В судебно-экспертной деятельности самым простым и оптимальным спосо-
бом распределения информации является ее ранжирование по экспертным за-
дачам, что позволяет судебным экспертам легко использовать информацион-
ные системы на основе их структуры. Структурная организация системы – 
распределение информации с учетом ее классификации по классам, видам, под-
видам судебной экспертизы и решаемым задачам. Диалоговое построение по-
зволяет оптимизировать информационную систему, при этом важно разработать 
принцип точного информационного запроса путем разработки простой и деталь-
ной системы. Для этого необходимо построить на диалоговом принципе отношения 
между субъектом разработки информации и субъектом доступа к информации. 
Важное значение имеет и интеграция системы, т. е. информационные системы 
должны разрабатываться таким образом, чтобы они легко интегрировались в еди-
ную систему. Внешне разнородные системы информационного обеспечения 
строятся в виде единой системы, объединенной, например, объектом. Автома-
тизация информационного обеспечения необходима для системы, содержащей 
большое количество важной информации. Важнейшим шагом для достижения 
этого принципа является создание системы алгоритмов по автоматизации про-
цесса накопления, обработки и выдачи информации.  

Другим не менее важным принципом информационной системы является 
защищенность от несанкционированного доступа. При использовании методов 
защиты данных следует также обратить внимание на возможность непреднаме-
ренного удаления или уничтожения информации, а также на доступ к системе 
людей, которые не обладают необходимыми знаниями для функционирования 
системы. 

К принципу функционирования системы информационного обеспечения от-
носятся и организация ее работы, и использование в процессе эксплуатации. 
Функционирование системы информационного обеспечения должно соответст-
вовать и другим не менее важным принципам, таким как своевременность, опе-
ративность, адекватность и т. д. В первую очередь в данную группу входит 
принцип своевременности, т. е. банк данных системы информационного обес-
печения должен постоянно пополняться и изменяться в соответствии с действи-
тельностью. Принцип оперативности действия обеспечивает необходимую ско-
рость обработки запроса и получения ответа. Принцип адекватности означает 
соответствие процесса оформления запросов и применения поиска в системе. 
Минимизация риска работы также входит в данную группу принципов. При рабо-
те с любой информационной системой всегда существуют риски, которые могут 
непреднамеренно разрушить систему, в связи с этим требуется чтобы все дей-
ствия осуществлялись в соответствии с инструкциями. 
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Примерно такой же точки зрения в вопросе определения принципов инфор-
мационного обеспечения СЭД придерживаются многие авторы, но, на наш взгляд, 
необходимо добавить еще одну группу принципов в процессе информационного 
обеспечения – принципы хранения информации. Так как в процессе введения 
информации в системы информационного обеспечения все действия всегда осно-
вываются на данных, которые форматируются и сохраняются на материальных 
носителях, необходимо разработать общий принцип ее хранения. Подтверждая 
данный подход, Е. Р. Россинская отмечает, что информационное обеспечение 
судебной экспертизы должно представлять собой информационный процесс,     
т. е. процесс сбора, обработки, накопления, хранения, поиска и распространения 
информации, необходимой в данном случае для решения судебно-экспертных 
задач [2, с. 217]. Как видим, хранение также является важной составляющей 
процесса информационного обеспечения.  

Рассматривая вопросы автоматизации информации судебных экспертиз,       
Т. Ф. Моисеева отмечает, что большое практическое значение имеют кримина-
листические учеты, основанные на компьютеризации сбора, хранения и переда-
чи информации [3, с. 71]. Таким образом, хранение также играет очень важную 
роль в информационном обеспечении, так как гарантирует безопасность ин-
формации на всех этапах данного процесса. Однако до настоящего времени 
ученые не уделяли должного внимания этому вопросу. В частности, в научной 
литературе, посвященной данной проблеме, перечислены три группы принци-
пов, характерных именно для процесса сбора, обработки и функционирования 
информационного обеспечения, но при этом отсутствует принцип хранения ин-
формации. В связи с этим, по нашему мнению, процесс хранения информации   
в системе информационного обеспечения СЭД должен соответствовать некото-
рым принципам, в том числе:  

– безопасности – вся криминалистическая информация в СЭД важна и, соот-
ветственно, требуется обеспечить ее защиту от неправомерного доступа к ней 
третьих лиц, необходимо определить безопасные места хранения, доступ к ин-
формации осуществлять посредством ввода кода или биометрических парамет-
ров (либо все в совокупности), создать автоматический электронный журнал 
учета использования криминалистической информации, определить исчерпы-
вающий круг лиц, правомочных на внесение изменений в нее; 

– надежности – чтобы исключать случайные ошибки, такие как уничтожение сис-
темы, случайное удаление; информация должна быть продублирована на разных 
носителях, источники питания и доступа к которым имели бы отдельные каналы; 

– совместимости – формат хранения информации на носителях должен быть 
универсальным, т. е. сопряженным с программами и инструментами, исполь-
зуемыми для работы с криминалистической информацией с рабочего места 
эксперта. 

В свою очередь во Вьетнаме данный вопрос до настоящего времени не под-
вергался комплексному и целенаправленному изучению (кроме его отдельных 
аспектов, касающихся деятельности по сбору, обработке и поиску информации 
с последующей постановкой в соответствующие криминалистические учеты).       



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА № 4 (56) 2018  
 

121 

В криминалистической литературе Вьетнама принято делить общие принципы 
данной деятельности на две большие группы [4, с. 34]. 

В первую группу входят принципы объективности, всесторонности и законно-
сти. Они должны учитываться при сборе, обработке и использовании кримина-
листических учетов. Информация об объекте криминалистических учетов явля-
ется необходимым требованием для служебной деятельности полиции по 
предупреждению преступления и обеспечению государственной безопасности, 
поэтому она должна носить достоверный характер. Исходя из такого подхода 
процесс сбора, обработки и использования должен соответствовать законам        
и правилам службы. Для обеспечения режима безопасности доступа ко всем 
криминалистическим учетам государством устанавливается строгое ограниче-
ние входа в систему. 

Рассматривая вопросы точности, полноты и непрерывности, отметим, что 
процесс сбора, обработки и использования информации об объекте в системе кри-
миналистических учетов должен обеспечивать адекватность и точность в раз-
ных формах их отражения. При организации, использовании и предоставлении 
информации в систему криминалистических учетов должны полностью соблю-
даться правила профессиональной службы. Сбор, использование и предостав-
ление информации должны оперативно и непрерывно совершенствоваться, 
чтобы соответствовать требованию борьбы с преступностью и другим профес-
сиональным требованиям. 

По нашему мнению, две общие группы указанных выше принципов сбора, 
хранения и использования информации в криминалистических учетах во Вьет-
наме вполне адекватны. Однако их группировка не является логичной и обоб-
щенной из-за отсутствия основания или повода для их классификации. В силу 
этого изучение и реализация данных принципов вызывает затруднения.  

На основании изложенного считаем целесообразным переработать классифи-
кацию общих принципов, принятых во Вьетнаме, для сбора, хранения и исполь-
зования служебной информации криминалистических учетов в соответствии         
с четырьмя основными группами принципов процесса информационного обес-
печения СЭД, принятыми в России, – отбора, хранения, обработки и функциониро-
вания – как наиболее полно отражающих информационное обеспечение судебно-
экспертной деятельности.  
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Применение технических средств видеозаписи расширило возможности ор-

ганов внутренних дел в получении криминалистически значимой информации. 
Материалы видеозаписей дают повод и основание для возбуждения уголовного 
дела, установления виновного лица, а также служат основой для формирования 
доказательственной базы по уголовному делу.  

При расследовании уголовных дел по фактам совершения массовых беспо-
рядков, где имеется большое количество фигурантов, неоценимую помощь в вы-
явлении участников, организаторов и подстрекателей массовых беспорядков могут 
оказать видеозаписи. Видеозапись является источником информации не только 
качественной (визуальной и звуковой), но и количественной. Современные 
технические средства системы «Безопасный город» позволяют проводить ви-
деозапись в широком диапазоне частот и, соответственно, осуществлять кри-
миналистическое исследование видеозаписей в целях установления качественных 
и количественных характеристик объектов, к числу которых относятся скорость 
движущихся объектов и их кинетическая энергия. 
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CRIMINALISTICS RESEARCH OF VIDEOS  
AT INVESTIGATION OF MASS RIOTS 
 
Use of technical means of a video expanded possibilities of law-enforcement bod-

ies in obtaining criminalistic significant information. Materials of videos give a reason 
and the grounds for initiation of legal proceedings, establishment of the perpetrator 
and also form a basis for formation of evidentiary base on criminal case.  

At investigation of criminal cases on the facts of commission of mass riots where 
there undergoes a large number of persons involved, the invaluable help in identifica-
tion of participants, organizers and instigators of mass riots, can render videos. The 
video is not only a source qualitative (visual and sound) information, but also informa-
tion quantitative. Modern technical means of the Safe City system allow to carry out      
a video in wide frequency range, respectively allow to conduct a criminalistic research 
of videos for the purpose of establishment of qualitative and quantitative characteris-
tics of objects which are among the speed of moving objects and also their kinetic 
energy. 

 
Key words: video, video modes, criminalistic research of a video, speed of the 

movement, kinetic energy. 
 

 * * * 
 
Использование технических средств видеозаписи существенно расширило 

возможности решения криминалистических задач в целях получения кримина-
листически значимой информации. Результаты видеозаписи, проводимой в ходе 
оперативно-разыскных мероприятий, имеют основные направления реализации: 

1) служат поводом и основанием для возбуждения уголовного дела; 
2) необходимы при решении вопроса о задержании лица по подозрению в со-

вершении преступления, избрании в отношении него меры пресечения или приме-
нения к нему иных мер процессуального принуждения; 

3) требуются для подготовки и проведения процессуальных, в том числе 
следственных, действий; 

4) используются в качестве основания для принятия мер безопасности к уча-
стникам уголовного процесса и их близким лицам; 

5) необходимы в доказывании по уголовным делам в соответствии с положе-
ниями уголовно-процессуального законодательства, регламентирующими соби-
рание, проверку и оценку доказательств [1; 2, с. 49–68]. 

По делам о массовых беспорядках, где проходит большое количество фигу-
рантов, неоценимую помощь в задержании участников, организаторов и под-
стрекателей, избрании в отношении них меры пресечения или применении к ним 
иных мер процессуального принуждения могут оказать именно результаты ви-
деозаписи. 
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Видеозаписи используются для планирования расследования, обоснованно-
го подхода к производству конкретного следственного действия, определению 
очередности следственных действий, выбора тактики их проведения. 

Информативность видеозаписи достаточно высока, поскольку позволяет 
проводить синхронную фиксацию визуальной и звуковой информации в динами-
ке. Получение качественной и количественной информации о событии преступ-
ления, объектах и субъектах, фигурирующих в материалах уголовного дела, 
осуществляется в рамках следственных действий и судебных экспертиз. Чтобы 
быть пригодными для исследования, материалы видеозаписи должны соответ-
ствовать следующим требованиям: 

– достаточное графическое разрешение изображения; 
– правильная цветопередача объектов на изображении; 
– достаточная частота (скорость) записи динамичных сюжетов; 
– достаточное время записи, необходимое для проведения исследования. 
Возможность проведения криминалистических исследований не всегда мо-

жет быть реализована по причине низкого качества видеоматериалов, а также 
из-за отсутствия необходимой информации вследствие низкой частоты съемки 
быстропротекающих процессов. Поэтому технические регламенты должны быть 
учтены как на стадии подготовки к проведению видеозаписи, так и в ходе ее 
криминалистического исследования. 

Основную нагрузку по реализации перечисленных выше направлений берет 
на себя аппаратно-программный комплекс (АПК) «Безопасный город». Требова-
ния к качеству и режимам видеозаписи АПК «Безопасный город» регламентиро-
ваны Временными едиными требованиями к техническим параметрам сегмен-
тов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (утв. МЧС России 
29 декабря 2014 г. № 14-7-5552), разработанным в соответствии с пп. «в» п. 3 по-
становления Правительства Российской Федерации от 20 января 2014 г. № 39 
«О межведомственной комиссии по вопросам, связанным с внедрением и раз-
витием систем аппаратно-программного комплекса технических средств «Безо-
пасный город». Данный документ определяет технические характеристики 
средств видеозаписи. Так, для фиксации объектов частота должна быть равна 
16 с-1, а для проведения идентификации – 25 с-1. Однако указанные значения 
частоты съемки не отвечают тем задачам, которые приходится решать в рамках 
ситуационых исследований быстропротекающих процессов. Современные 
форматы видеозаписи HD и UHD поддерживают частоту (скорость) видеозаписи 
48, 50 и 60 кадров в секунду, а в некоторых моделях – до 120 с-1, что позволяет 
фиксировать быстропротекающие процессы и получать необходимую информа-
цию о динамических характеристиках объектов. В связи с этим следует обосно-
ванно подходить к выбору технических средств видеозаписи и их характеристи-
кам для решения следующих вопросов: 

1. Кем совершены противоправные действия? 
2. Каков характер действий? 
3. Каковы параметры и свойства объекта, использованного в качестве сред-

ства совершения преступления или орудия преступления? 
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4. Какова скорость движения или перемещения объекта? 
5. Каковы сила, с которой был брошен предмет, и энергия, которой он обладал? 
6. Каковы последствия, которые может повлечь совершенное действие? 
Преимущества видеозаписи позволяют получить необходимую количественую 

информацию о динамических характеристиках объектов. Например, при движении 
автомобиля со скоростью 120 км/ч при частоте видеозаписи 25 с-1 фиксируется 
только одно изображение объекта, что не позволит установить направление 
движения, траекторию движения и скорость объекта [3]. Следвательно, на стадии 
подготовки к видеозаписи необходимо определить саму возможность фиксации 
динамических характеристик объектов, которые потенциально могут стать объек-
тами исследования. Эта возможность определяется путем сравнения скорости 
движения объекта и частоты съемки при большем значении последней. Частота 
съемки зависит от следующих факторов: 

– скорости движения объекта; 
– плана (масштаба) съемки пространства объектов, определяемого рабочим 

расстоянием видеокамеры; 
– разрешающей способности видеокамеры, которое должно обеспечивать 

получение изображения лица человека с условием, что расстояние между цент-
рами глаз составляет не менее 60 пикселей; 

– расстояния, на котором происходит движение. При прямом ударе рукой это 
расстояние составляет порядка 0,4–0,5 м; 

– количество объектов в кадре, которые могут быть раздельно зафиксированы 
на видеозаписи. 

В общем виде расчет частоты (скорости) видеозаписи определяется как 
отношение скорости движения объекта к расстоянию, пройденному объектом       
и зафиксированному на видеозаписи. Так, при совершении удара со скоростью     
14 м/с при движении на дистанции 0,5 м минимальная частота съемки должна 
составлять n=14/0,5=28 с-1, а время от начала движения до его окончания – 
0,0357 с. Исходя из этого время смены кадров в 0,04 с при стандартной частоте 
съемки не обеспечивает фиксацию данного движения. Минимально необхо-
димая частота съемки для фиксации двух фаз движения составляет 
n=1/0,0357с=28 с-1. Следует учитывать, что эта частота является минимальной 
и при благоприятных условиях обеспечит фиксацию только двух положений 
объекта: начального и конечного. Однако при смене кадров видеозаписи в про-
межуточной фазе движения фиксация не представляется возможной. Для 
установления траектории движения необходимо как минимум три положения 
объекта: начальное, промежуточное и конечное. Следовательно, расчетное 
значение частоты съемки должно быть увеличено в два раза. Исходя из этого 
движение, совершенное на дистанции 0,5 м со скоростью 14 м/с, должно 
фиксироваться с частотой порядка 56 с-1. Округляем данную ведичину до 
ближайшего большего значения и получаем 60 с-1 [4]. 
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Предложенный подход позволяет обоснованно подойти к использованию 
результатов работы систем видеофиксации. Особое место отведено аудиозапи-
сям, видеозаписям, фотоизображениям, полученным в результате применения 
видеозаписывающей аппаратуры. 

Приведем пример. 26 марта 2017 г. на Пушкинской площади в Москве состо-
ялся несанкционированный митинг, в ходе которого проводилась видеозапись всех 
происходящих событий. По фактам хулиганства, посягательства на жизнь со-
трудника правоохранительных органов, применения насилия в отношении пред-
ставителя власти были возбуждены уголовные дела по ст. 213, 317, 318 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации (УК РФ) [5]. 

Одним из эпизодов преступных действий стало причинение телесных повре-
ждений сотруднику Росгвардии фрагментом кирпича, брошенного из толпы. Для 
установления личности правонарушителя, анализа ситуации был проведен про-
смотр видеозаписи, полученной при помощи технических средств автоматической 
фиксации, и установлен мужчина, бросивший кирпич. Критерием соответствия 
видеозаписи для возбуждения уголовного дела стало наличие достаточных 
данных, указывающих на признаки преступления (ч. 2 ст. 144 УПК РФ).  

Действия правонарушителя, квалифицированные по ст. 318 УК РФ, были за-
фиксированы одним из участников несанкционированного митинга при помощи 
средств видеозаписи (рис. 1). 

Видеозаписи проходят несколько этапов исследования. Для установления 
достоверности материалов видеозаписи и исключения факта внесения измене-
ний проводится видеотехническая экспертиза.  

В целях получения доказательственной информации о причастности кон-
кретного лица к совершенным действиям назначается комплексная портретная 
экспертиза. Перед экспертом ставятся следующие вопросы: 

1. Кем было совершено правонарушение или преступление? 
2. Сделан ли бросок прицельно, умышленно? 
3. Какой силой (энергией) обладал брошенный предмет? 
4. Какой вред здоровью мог быть причинен объектом, брошенным с опреде-

ленной силой? 
В ходе ситуационного исследования был проведен анализ обстановки и сле-

довой картины на месте происшествия. Изображения, полученные с видеозапи-
си (рис. 1, а, б), позволили установить участника митинга, совершившего проти-
воправные действия в отношении сотрудника Росгвардии.  
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Рис. 1. Общий вид места происшествия на Пушкинской площади:  
а – масштаб видеозаписи 1:1; б – выделенный видеокадр в масштабе 3:1.  

Стрелками указаны: 1 – правонарушитель; 2 – сотрудник Росгвардии 
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Масса обнаруженного на месте происшествия фрагмента кирпича была оп-
ределена с помощью масштабного соотношения размеров тротуарной плитки       
и лежащего на ней фрагмента (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Положение фрагмента красного кирпича на тротуарной плитке  
размером 100×200 мм 

 
Исходя из расчетных размеров и плотности одинарного керамического 

рядового полнотелого кирпича (1 180 – 1 283 кг/м3) масса брошеного фрагмента 
кирпича составляла 0,86–0,94 кг. 

Скорость полета фрагмента кирпича определялась по фактическим данным, 
определенным из видеозаписи при ее покадровом просмотре. Пройденный путь 
установлен по фазам движения фрагмента кирпича на смежных кадрах за оп-
ределенный промежуток времени. В ходе видеозаписи за одну секунду фор-
мируется 25 кадров, следовательно время между двумя последовательными 
кадрами составляет 0,04 с. На основе полученных параметров расчетная 
скорость полета фрагмента кирпича составила 12,8 м/с (рис. 3). 

 

 
                              а                                                                       б 
 

Рис. 3. Схема расположения объектов при покадровом просмотре видеозаписи  
для расчета скорости полета фрагмента кирпича (стрелками указаны: 1, 2 – 

положение фрагмента кирпича в полете; 3 – сотрудник Росгвардии):  
а) видеокадр № 1; б) видеокадр № 2 
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Удельная кинетическая энергия определяется по формуле: 

Е уд = m.V2/S, 

где Е уд – дельная кинетическая энергия, Дж/см2;  
m – масса фрагмента кирпича, кг;  
V – скрость полета фрагмента кирпича, м/с;  
S – площадь контакта поверхности кирпича с телом потерпевшего, см2. 
 
Отсюда: Еуд = (0,86…0,94 кг) . (12,82 м/с) / (39…75см2) = 1,9 …4,8 Дж/см2. 
 
По данным судебно-медицинской экспертизы, удельной кинетической энергии 

более 3,6 Дж/см2 достаточно для нанесения ссадин и образования гематом при 
попадании предметом в мягкие ткани человека. Если задеваются локтевой  
и коленный суставы – образуются переломы, а это средний вред здоровью. По 
выбору места броска, дистанции, характерному замаху из-за головы и тректории 
полета был сделан вывод о прицельном броске. 

Приведенные результаты комплексного исследования видеозаписи показывают 
возможности получения качественной и количественной информации о событии 
преступления, которая может быть положена в основу доказывания по уголов-
ному делу. 
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ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РУКОПИСЕЙ 
В ЖУРНАЛ «СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА», 

ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОФОРМЛЕНИЮ 
 
 
Журнал «Судебная экспертиза» включен в Перечень рецензируемых науч-

ных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные резуль-
таты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание 
ученой степени доктора наук. 

 
Журнал выходит 4 раза в год тиражом 500 экземпляров. 
Регистрационный номер в Роскомнадзоре – ПИ № ФС77-47195. 
Подписной индекс в каталоге «Роспечать» – 46462. 
 
Журнал ориентирован на широкую читательскую аудиторию: педагогических 

работников, адъюнктов, аспирантов, курсантов и слушателей ВА МВД России        
и других образовательных организаций, сотрудников государственных и негосу-
дарственных судебно-экспертных учреждений, работников суда, прокуратуры, 
органов предварительного расследования и адвокатов. 

 
Приоритетными задачами издания являются: 
– ознакомление научной общественности, практических работников, адъюнктов, 

аспирантов с новыми научными разработками в области судебно-экспертной 
деятельности; 

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

– представление результатов научной деятельности образовательных учре-
ждений, осуществляющих подготовку кадров по специальности «Судебная экс-
пертиза»; 

– организация открытой научной дискуссии и обмена передовым опытом су-
дебно-экспертной деятельности, осуществление профессиональной подготовки 
судебных экспертов. 

 
Представляемая к изданию рукопись должна: 
– соответствовать по своему содержанию приоритетному направлению жур-

нала; 
– 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, профессио-
нальной подготовки судебных экспертов, экспертно-криминалистической дея-
тельности органов внутренних дел. 

 
 



 

                                            СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА № 4 (56) 2018 
 

136 

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 звание 
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 рецензированию 
могут привлекаться сотрудники органов внутренних дел, прокуратуры, судов, орга-
низаций и учреждений, чья профессиональная деятельность соответствует те-
матике статьи, направляемой на рецензирование. 

 
С каждым автором заключается договор о передаче неисключительных прав 

на использование редакцией предоставляемых им материалов. Этим же дого-
вором автор гарантирует, что является обладателем исключительных прав на 
представляемое 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 госу-
дарства, 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, режим 
градиент серого или битовый, разрешение 300 dpi). Обязательно наличие под-
рисуночных 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, на русском и английском языках. 

 

                                                        
1 Аннотация – краткая характеристика издания: рукописи, статьи или книги. Аннота-

ция показывает отличительные особенности и достоинства издаваемого произведения, по-
могает читателям сориентироваться 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 автоматизированных ИПС, действующих в условиях 
промышленной эксплуатации, ПОД – это просто набор ключевых слов, представленных 
как существительные в начальной форме. 
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Статья должна быть обязательно подписана автором (соавторами) следую-
щим образом: «Статья вычитана, цитаты и фактические данные сверены с пер-
воисточниками. Согласен на публикацию статьи в свободном электронном       
доступе». 

 
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 ориги-
нальной 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  
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