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Аннотация. В статье научно-техническое обеспечение раскрытия и рассле-

дования тяжких, особо тяжких преступлений рассматривается через перспективу 
формирования единой государственной системы научно-технического обеспечения 
уголовного судопроизводства и в целом разработки научно-технической полити-
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Abstract. The article considers scientific and technical support for the disclosure 
and investigation of serious, especially serious crimes through the perspective of the 
formation of a unified state system of scientific and technical support for criminal pro-
ceedings and, in general, the development of scientific and technical policies to combat 
crime, the foundations of which, according to the authors, are laid in the organization 
of forensic and forensic activities of the Investigative Committee of the Russian Federa-
tion. The reasons for the inconsistency of the system of organization and legal regulation 
of forensic and forensic activities with the level of technology development and the 
tasks of identifying, disclosing and investigating particularly dangerous crimes are ana-
lyzed; the necessity of program-oriented support for the development and implemen-
tation of adequate methods, means and organizational and legal forms of their use  
in the activities of law enforcement agencies, as well as the need for a radical reorganiza-
tion of the entire system of scientific and technical support for criminal proceedings, 
and with a focus on the possibilities of modern achievements of science and tech-
nology and taking into account the principles corresponding to them, is substantiated. 

Keywords: investigative committee, specialist, expert, forensic activity, forensic 
examination, serious and especially serious crimes, professional development, ideo-
logical campaign, inconclusive discussions, system, scientific and technical support, 
judicial proceedings 

For citation: Volynsky A. F., Khrystalev V. N. Scientific and technical support for 
the disclosure and investigation of serious, especially serious crimes. Forensic  
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Тяжкие и особо тяжкие преступления всегда были предметом исключительного 

внимания общества и государства, а соответственно, его правоохранительных 
органов. Однако в условиях формирования в нашей стране рыночных социально-
экономических отношений начиная с конца 80-х гг. прошлого века такие преступле-
ния, в том числе совершаемые организованными преступными группами, приобрели 
массовый характер, реально угрожающий обществу и самому существованию 
государства. Достаточно сказать, что в России с середины 90-х гг. XX в. регист-
рировалось в год в два раза больше убийств, в том числе совершаемых по за-
казу, чем 10 лет назад. При этом, по данным криминологов, латентная преступ-
ность по отдельным видам преступлений в 15–20 раз превышала легальную [1]. 

В довершение всего преступность под влиянием политико-идеологизированных 
догм и «демократической вседозволенности» приобрела воинственно-агрессивный 
характер. Обыденным явлением стали террористические акты с массовой гибе-
лью людей, формирование и длительное безнаказанное существование пре-
ступных групп и сообществ, нередко организованных на основе «сотрудничест-
ва» представителей зарождавшегося частного бизнеса (криминала), а порой  
и предателей от власти. 

В этих условиях руководство страны принимает хотя и несколько запозда-
лое, но абсолютно необходимое решение о вычленении из структуры Генераль-
ной прокуратуры РФ следственных подразделений и создании на их основе са-
мостоятельного организационно обособленного ведомства – Следственного 
комитета (2011 г.) с возложением на него задач по раскрытию и расследованию 
прежде всего тяжких и особо опасных преступлений. 
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Успешное решение данных задач, что очевидно и на умозрительном уровне, 
практически невозможно без должного, на современном этапе организованного 
научно-технического обеспечения деятельности следователей. Пониманием 
этой, по сути дела, прописной истины, по нашему мнению, объясняется факт 
передачи в ведение вышеуказанного ведомства института прокуроров-
криминалистов (создан в 1954 г.) и формирование на его основе криминалисти-
ческой службы, основу которой составляют следователи-криминалисты. 

В таком же контексте следует рассматривать факты положительного реше-
ния вопроса об организации при СК России (2019 г.) системы судебно-
экспертных учреждений (СЭУ) и создания по инициативе председателя  
СК России А. И. Бастрыкина Международного союза криминалистов (2023 г.).  
В данном ведомстве, как нам представляется, заложены основы, причем с уче-
том опыта других стран, для формирования системы (именно системы) научно-
технического обеспечения раскрытия и расследования преступлений, включающей 
два взаимосвязанных взаимно научно обогащающихся, но совершенно разных 
по тактическим целям и решаемым задачам, методам, средствам и организационно-
правовым формам их решения вида деятельности [2]: 

– экспертно-криминалистической деятельности (ЭКД), в основе своей поисково-
познавательной; 

– экспертно-исследовательской или судебной экспертной деятельности (СЭД). 
Принципиальное значение имеет тот факт, что в СК России, в отличие  

от МВД, эти направления деятельности организационно обособленны, что спо-
собствует предметной и более обстоятельной профессиональной подготовке  
и специалистов-криминалистов, и судебных экспертов, а как следствие, более 
результативной работе первых и эффективной деятельности вторых. Таким об-
разом, в СК России заложены основы не только гораздо прогрессивной органи-
зации деятельности по указанным направлениям, но и перспективной с точки 
зрения формирования единой государственной системы научно-технического 
обеспечения уголовного судопроизводства и в целом разработки научно-
технической политики борьбы с преступностью [3]. 

Важно понимать, что необходимость таких мер предопределяется не только 
угрожающим состоянием преступности, но и теми «ножницами», которые исто-
рически сформировались в нашей стране между уровнем развития науки  
и техники, особенно в области информационных технологий, и состоянием ор-
ганизации предметного изучения их возможностей и последующего организаци-
онного обеспечения реализации в повседневной практике борьбы с преступно-
стью. А это как раз то, что заслуживает более обстоятельного изучения и крити-
ческого анализа. 

История становления в нашей стране криминалистики как науки, призванной 
интегрировать достижения других наук и разрабатывать на их основе методы  
и средства раскрытия и расследования преступлений, полна фактами, послед-
ствия которых до сих пор негативно сказываются на развитии как ЭКД, так и СЭД, 
а соответственно, на перспективах формирования единой государственной сис-
темы научно-технического обеспечения деятельности органов следствия и доз-
нания, причем вне зависимости от их ведомственной принадлежности. Такие 
проблемы просто нерешаемы с позиции узковедомственных, к тому же противо-
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речивых подходов и корпоративных интересов, которые исторически сложились 
и до сих пор являются предметом длительных и бесплодных дискуссий, порой 
по искусственно обозначаемым проблемам указанных видов деятельности. 

Впрочем, подробнее об этом далее, поскольку невозможно себе даже пред-
ставить научно-техническое обеспечение раскрытия и расследования тяжких  
и особо опасных преступлений следователями СК России вне общей системы 
научно-технического или технико-криминалистического обеспечения деятельно-
сти всех иных правоохранительных органов. Особое место в их системе зани-
мают органы внутренних дел МВД России, которые призваны первыми реагиро-
вать на сообщения о преступлениях вне зависимости от их вида и степени об-
щественной опасности. Дежурный по ОВД обязан организовать выезд 
следственно-оперативной группы, включая специалиста-криминалиста, на ос-
мотр места происшествия. Результаты участия последнего в деятельности  
по обнаружению, изъятию и предварительному исследованию материальных 
следов преступления – источников разыскной и доказательственной (кримина-
листически значимой) информации во многом предопределяют в дальнейшем 
успешное расследование преступлений безотносительно к их подследственности. 

В криминалистике деятельность таких специалистов рассматривается  
в контексте технико-криминалистического обеспечения в целом работы право-
охранительных органов, под которым понимается система действий, направ-
ленных на формирование условий их постоянной готовности к эффективному 
применению научно-технических методов и средств в повседневной практике 
раскрытия и расследования преступлений [4]. 

Формирование подобных условий, естественно, предполагает комплексное 
решение взаимосвязанных проблем организационного, правового, кадрового, 
технического, научно-методического характера. Содержательно они реализуются 
в повседневной практике раскрытия и расследования преступлений в порядке 
упоминавшихся ЭКД и СЭД, причем осуществляемых, соответственно, в МВД 
и Минюсте, что не лучшим образом сказывается на решении научно-методических, 
организационных, правовых проблем этих видов деятельности. Достаточно 
того, что до сих пор межведомственно не согласована классификация судебных 
экспертиз, не рассматриваются проблемы стандартизации их методик, с 2013 г. 
безуспешно обсуждается на многочисленных научно-практических мероприяти-
ях, в том числе на уровне комитетов Государственной Думы РФ, проект нового 
федерального закона о СЭД, но так и остается проектом. 

Аналогичное положение дел и с ЭКД. Прошло уже более 12 лет после приня-
тия Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции», которым  
в перечне основных направлений ее деятельности (п. 12 ч. 2 ст. 2) указано 
«осуществление экспертно-криминалистической деятельности», но до настоя-
щего времени научно не определены понятие, содержание, задачи этой дея-
тельности, правовое значение ее результатов и соотношений с СЭД. 

Наивно полагать, что с решением упомянутых и им подобных отдельно взя-
тых проблем что-то изменится в лучшую сторону в результативности и эффек-
тивности как ЭКД, так и СЭД. Их современное состояние, как отмечалось, исто-
рически сложилось в условиях до сих пор нерешенных межведомственных про-
тиворечий [5]. Следовательно, сегодня более чем очевидна необходимость 
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коренной реорганизации всей системы научно-технического обеспечения дея-
тельности правоохранительных органов по раскрытию и расследованию всех 
видов преступлений, а прежде всего особо опасных и тяжких, к которым отно-
сятся преступления экстремистской направленности, включая терроризм. 

Эти преступления, особенно совершаемые с применением оружия, взрывных 
устройств и взрывчатых веществ, характеризуются оставлением на месте про-
исшествия огромного количества разнообразных по природе и механизму обра-
зования следов, собирание которых (обнаружение, фиксация, изъятие, предва-
рительное исследование – экспресс-анализ) диктует необходимость универсаль-
ной, комплексной, профессиональной подготовки специалистов-криминалистов, 
приглашаемых для участия в осмотре места происшествия по таким преступ-
лениям. 

Сохраняющееся до сих пор мнение в кругу некоторых ученых, в основном 
судебных экспертов, что лучше эксперта задачи специалиста-криминалиста  
на месте происшествия никто не решит, всего лишь наивная переоценка воз-
можностей судебных экспертов, деятельность которых во всех ведомствах ор-
ганизована на основе их узкой специализации по видам экспертиз.  
Но несложно представить, как на месте происшествия даже по обыденной квар-
тирной краже сработает эксперт-почерковед или эксперт-физик, химик, не гово-
ря уже о преступлениях, связанных с применением оружия, взрывных устройств, 
или высокотехнологичных преступлениях, в том числе в сфере компьютерной ин-
формации. 

В настоящее время, мы убеждены, исследование места происшествия,  
а именно так характеризуется данное следственное действие в криминалистике, 
с учетом особенностей решаемых при этом задач и их значения для раскрытия 
и расследования преступлений представляет собой самую массовую  
и исключительно сложную по содержанию «экспертизу». Она характеризуется 
поиском множества изначально неизвестных, разнообразных по природе и ме-
ханизму образования материальных следов преступления, установлением фак-
та их причинной связи с событием преступления, наконец, выявлением в следах 
признаков, индивидуализирующих лицо, его совершившее, и диагностирующих 
использованные им средства, методы и способы действий [6]. 

Иначе говоря, специалисты-криминалисты в их общей массе должны иметь 
универсальную, комплексную, профессиональную подготовку, обладать навы-
ками работы в полевых условиях с различными следами преступлений. Поло-
жение в этом отношении заметно осложнилось в последние десятилетия  
в связи с всеобщей цифровизацией общественных и экономико-правовых отно-
шений, а как следствие, с взрывообразным ростом так называемых высокотех-
нологичных преступлений, в том числе экстремистской и террористической на-
правленности. 

Такие преступления характеризуются исключительным разнообразием сле-
дов, чем обусловлена необходимость комиссионного участия специалистов  
в осмотре связанных с ними мест происшествий. При этом первоочередная за-
дача заключается в обеспечении гарантий безопасности членов следственно-
оперативной группы и посторонних граждан, для решения которой привлекают-
ся специалисты-взрывотехники с опытом работы сапером. Однако они действу-
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ют непременно во взаимодействии со специалистами-криминалистами, гаран-
тируя сохранность следов преступления при обезвреживании места происшест-
вия от невзорвавшихся взрывных устройств, иногда умышленно оставленных 
преступниками в виде скрытых закладок. Совместно осуществляется предвари-
тельная оценка обстоятельств взрыва, конструктивных особенностей взрывного 
устройства, его мощности, способа сокрытия и приведения в действие. 

Обратим внимание, что специалистов-саперов в ныне действующих эксперт-
но-криминалистических подразделениях (ЭКП) системы МВД России нет, тем 
более их нет в СЭУ, как государственных, так и частных. На практике для уча-
стия в осмотре мест происшествий по преступлениям, связанным со взрывами, 
приглашаются специалисты-саперы из воинских частей, подразделений ОМОНа, 
в настоящее время находящихся в ведении Росгвардии. 

Совершение тяжких и особо опасных преступлений часто сопряжено  
с  гибелью или ранением людей, соответственно, их расследование, начиная  
с  осмотра места происшествия, предполагает участие специалистов-медиков, 
т. е. экспертов судебно-медицинских бюро Минздрава России, профессиональ-
ной подготовке которых, судя по программе обучения в ординатуре, уделяется 
серьезное внимание, в том числе особенностям их деятельности в полевых ус-
ловиях. Кстати, все судебные эксперты-медики, в отличие от экспертов-
криминалистов системы МВД России, имеют базовое специальное (медицин-
ское) образование [7; 8; 3]. 

Вопрос о компетентности и профессионализме экспертов-криминалистов 
системы МВД России резко актуализировался с конца прошлого столетия, когда 
в нашей стране происходили крайне негативные количественные и качественные 
изменения преступности, соответственно, кратно увеличилась штатная числен-
ность ЭКП ОВД. В 1964 г. она составляла 330 единиц [9], а к началу 90-х гг. уве-
личилась еще в СССР до 6 тыс. человек; сейчас только в России их насчитыва-
ется около 18 тыс. С этим связано кампанейское решение вопроса о замещении 
вновь появляющихся штатных единиц; на службу в ЭКП ОВД в массовом поряд-
ке принимались лица, не имеющие юридического образования и системной 
криминалистической подготовки. 

Сегодня они составляют более половины сотрудников ЭКП ОВД. Справедли-
вости ради заметим: в их числе есть великолепные эксперты, освоившие мето-
дики исследования определенных объектов, но к поисково-познавательной дея-
тельности на месте происшествия абсолютное большинство из них ни психоло-
гически, ни профессионально не готово. Однако они включаются в график 
дежурства ЭКП ОВД и при необходимости выезжают на осмотры мест происше-
ствий вне зависимости от вида преступлений. 

Фактически система ЭКП ОВД в нашей стране развивалась экстенсивно, т. е. 
расширялась по территории их сеть, увеличивались штаты, но фактически не-
изменной оставалась и остается организация и правовая регламентация их 
деятельности, причем с начала ХХ в. Как и в регистрационных бюро полиции 
Российской империи, организованных в 1908 г., в них совмещены в одном лице 
функции специалиста и эксперта-криминалиста, что крайне отрицательно влия-
ет на результативность их деятельности в статусе первых и на производитель-
ность труда в качестве вторых. 
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Начиная с 90-х гг. прошлого века коэффициент результативности деятельно-
сти экспертов ЭКП ОВД на местах происшествий в качестве специалистов оста-
ется на уровне единицы, т. е. ими обнаруживается и изымается один какой-либо 
след (пальцев рук, обуви, орудий взлома и т. п.) [8]. И это при том, что ретро-
спективным анализом результативности осмотров мест происшествий с опро-
сом лиц, совершивших преступления, установлено, что ими оставлялось три-
четыре зрительно воспринимаемых следа, которые тем не менее при осмотре 
не были обнаружены. Осознавая критичность такого положения, руководство 
ЭКЦ МВД России пыталось мерами дисциплинарного воздействия повысить ре-
зультативность работы специалистов-криминалистов на местах происшествий, 
в приказном порядке обязывая их изымать большее количество следов. Но в ре-
зультате таких по существу формальных мер резко увеличилось количество 
фактов, когда ими изымались следы, не имевшие причинно-следственной связи 
с событием преступления. Более того, отмечались случаи, когда они сами  
оставляли, например, следы обуви, пальцев и ладоней рук и изымали их «для 
отчета», тем самым загружая процесс расследования совершенно бесполезной 
работой [10]. 

И это тоже результат привычного отношения к исторически сформировавшимся 
проблемам, которые по вышеуказанной причине перестают быть проблемами 
(100 лет так работали, и ничего?). Между тем необходимо, наконец, осознать, 
что в борьбе с преступностью ХХI в. современные достижения науки  
и техники невозможно успешно использовать в организационно-правовых фор-
мах начала ХIХ в. [11] 

Такое общее оценочное суждение наглядно и убедительно подтверждается 
практикой раскрытия и расследования тяжких и особо опасных преступлений. 
Возможно, поэтому на данную проблему, как отмечалось выше, по-новому по-
смотрели и решили в СК России, организационно разграничив деятельность 
следователей-криминалистов и судебных экспертов. Особого внимания,  
по нашему мнению, заслуживает организация деятельности следователей-
криминалистов, тем более если учесть территориальные особенности нашей 
страны и разброса по ее регионам (районам) правоохранительных органов  
и «неожиданно» проявившийся процесс всеобщей цифровизации обществен-
ных и экономико-правовых отношений, а под стать ему повсеместное распро-
странение информационно-компьютерных или так называемых высокотехноло-
гичных преступлений. Осмотр и изъятие используемой преступниками компью-
терной (электронной) техники предполагают обязательное участие соответствующих 
специалистов. 

В настоящее время специалисты-криминалисты ЭКП ОВД в большинстве 
своем, о чем свидетельствуют результаты их опроса, не готовы к такой дея-
тельности. К тому же они имеются в штатах лишь одного из трех ОВД. Надеяться 
на очередную «штатную инъекцию» в современных условиях бесполезно [12]. 

Важно понимать, что работа с материальной обстановкой мест происше-
ствий не менее сложна, чем производство экспертиз, а значит, готовить сотруд-
ников к ее осуществлению следует столь же тщательно, как и судебных экспер-
тов. Это касается не только сотрудников ЭКП ОВД [8], но и следователей-
криминалистов СК России, которые, судя по профессиональному стандарту 
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«Следователь-криминалист» [11], должны обладать знаниями, умениями и на-
выками, необходимыми для производства предварительного расследования 
преступлений, выполнения отдельных функций процессуального контроля,  
а вместе с тем для самостоятельного квалифицированного технико-крими-
налистического сопровождения процесса расследования1. Остается только по-
желать, чтобы положения упомянутого профессионального стандарта нашли 
свою реализацию при подготовке и организации практической деятельности 
этих специалистов. 

Очевидно, что изучения криминалистики при получении ими юридического 
образования и, соответственно, поверхностного ознакомления с азами технико-
криминалистической деятельности недостаточно для работы с разнообразными 
по природе и механизму образования следами преступления. К тому же в на-
стоящее время им приходится работать с многофункциональной по назначению 
и конструктивно более сложной техникой, профессиональное освоение которой 
возможно только в порядке целевой подготовки. Данное обстоятельство следу-
ет рассматривать как серьезный резерв улучшения профессиональной подго-
товки, а как следствие, повышения эффективности деятельности следователей-
криминалистов. 

Проблемы подготовки следователей-криминалистов в Московской и Санкт-
Петербургской академиях СК России решаются в форме магистратуры, как пра-
вило, для лиц с юридическим образованием. При этом форма обучения по об-
разовательной программе «Криминалистическое сопровождение предваритель-
ного расследования преступлений» заочная (2,5 года)2. 

Профессиональная переподготовка «Следователь-криминалист» осуществ-
ляется в нескольких юридических вузах страны. Срок обучения – 12 месяцев, 
длительность обучения экстерном может быть сокращена в два раза, форма 
обучения очно-заочная или заочная3. Содержательно указанные формы подго-
товки и переподготовки следователей-криминалистов, естественно, должны 
быть нацелены на углубленное изучение следственной практики с явно выра-
женным акцентом на проблемы ее технико-криминалистического сопровожде-
ния с соблюдением требований профессионального стандарта «Следователь-
криминалист». Такая подготовка, по нашему мнению, предполагает не только 
освоение обучающимися глубоких профессионально значимых знаний, но и фор-
                                                        

1 Об утверждении профессионального стандарта «Следователь-криминалист» (с изм. 
и доп.): приказ Минтруда России от 23 марта 2015 г. № 183н // Гарант: информ.-правовой 
портал. URL: https://base.garant.ru/70968812 (дата обращения: 06.11.2022). 

2 См.: Московская академия Следственного комитета. Магистратура. URL: https:// 
academy-skrf.ru/magistratura (дата обращения: 15.09.2023); Санкт-Петербургская академия 
Следственного комитета. Образовательная программа (ООП) магистратуры по направ-
лению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, направленность (профиль) подготовки – 
Криминалистическое сопровождение предварительного расследования. URL: https:// 
skspba.ru/wp-content/uploads/2020/07/oopmagoch18.pdf?ysclid=lnoo5s82as641394015 (дата 
обращения: 15.09.2023). 

3 Институт профессионального образования. Учебный план. Программа профессио-
нальной подготовки «Следователь-криминалист». URL: https://ipo.msk.ru/content/edu-info-
ipo/pp/uchebnyj-plan/uchebnyy-plan-sledovatel-kriminalist.pdf (дата обращения: 15.09.2023). 
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мирование на их основе умений и навыков, т. е. обучение должно вестись в ос-
новном очно и исключительно профессионалами – реальными носителями со-
ответствующих компетенций по работе со следами преступлений. Иначе говоря, 
занятия должны быть практико-ориентированными, а проводить их следует  
на криминалистических полигонах и в специализированных лабораториях. 

Положительный в этом отношении опыт сформирован в вузах МВД России,  
в которых осуществляется переподготовка экспертов (специалистов) – крими-
налистов. Около половины общего учебного времени в них отведено на практи-
ческие занятия на криминалистических полигонах с инсценировкой различных 
видов преступлений и оставленных при их совершении следов [13]. 

Важнейшим элементом общей системы научно-технического обеспечения 
раскрытия и расследования тяжких и особо опасных преступлений традиционно 
является судебная экспертиза. Следует заметить, что в условиях рыночных со-
циально-экономических отношений ее роль, а как следствие, публичное призна-
ние ее возможностей заметно возросли. Более того, оставаясь организационно-
правовой формой использования специальных знаний как в уголовном, так  
и гражданском судопроизводстве, она приобрела признаки политико-правовой 
формы. Имеются в виду факты назначения и производства судебных экспертиз 
при расследовании международных вооруженных конфликтов, террористиче-
ских актов или разрешении межгосударственных экономических споров. 

На основании вышеизложенного объективно возрастают требования к орга-
низации СЭД и профессиональной подготовке экспертов. Свидетельство тому – 
резолюция Комиссии ООН по предупреждению преступности и уголовному пра-
восудию «О судебной экспертной деятельности», положения которой импле-
ментированы в законодательство всех бывших советских республик, в том чис-
ле Беларуси и Казахстана. В нашей стране, как отмечалось, проект соответст-
вующего федерального закона разработан и обсужден в первом чтении  
в Государственной Думе еще в 2013 г., но до сих пор не принят, что само по себе 
является свидетельством серьезных упущений в государственной научно-
технической политике в области уголовного судопроизводства [14]. 

Причины такого положения исторически сформировались при зарождении 
ЭКД и СЭД, но особенно выразительно проявились в конце 50-х – 60-е гг., при-
чем в условиях идеологизированной кампании «борьбы с культом личности  
и преодоления его последствий». Именно тогда судебная экспертиза фактиче-
ски была противопоставлена всей на тот момент успешно действующей в на-
шей стране системе научно-технического обеспечения уголовного судопро-
изводства, основу которого составляли научно-технические отделы (НТО) ми-
лиции. 

Обвиненные в грубых нарушениях «социалистической законности» и даже  
в  репрессиях 30-х гг., эти отделы фактически были расформированы. Никто  
и  думать не смел, тем более говорить, что репрессии осуществлялись по при-
знакам социального положения в отношении бывших царских офицеров, попов, 
кулаков и т. д. А для их выявления и установления «вины» не требовались  
ни эксперты, ни экспертизы1. 

                                                        
1 См.: Аргументы и факты. 2017. № 39. 
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Обратим внимание, что именно тогда и в тех условиях было положено нача-
ло выделению из криминалистики судебной экспертизы в качестве самостоя-
тельной науки. Признавая, что интеграция и дифференциация научных знаний – 
одна из диалектически проявляющихся закономерностей развития науки, тем  
не менее заметим, что, судя по всему, «дифференциаторы от судебной экспер-
тизы» не учитывали особенности такого процесса в сфере прикладных наук,  
к которым относится криминалистика. При этом не только «рвались» накоп-
ленные в ней знания, но и разрушались традиционные исторически сформи-
ровавшиеся организационные связи в системе «следователь – оперативник – 
специалист – эксперт». Наглядной иллюстрацией упомянутого положения яви-
лось дополнение к ст. 67 УПК РСФСР (п. 3-а), запрещавшее назначать экспер-
тизы лицам, принимавшим участие по тому же делу в осмотре места происше-
ствия [15]. 

В ныне действующем УПК РФ данного предписания нет, более того, законо-
дательно определена возможность назначения и производства судебной экс-
пертизы до возбуждения уголовного дела, что, естественно, предполагает ос-
мотр места происшествия, а по существу – одно из наглядных свидетельств то-
го, что после обособления от криминалистики судебная экспертиза стала 
абсолютизироваться, стараясь фактически подменить все, что традиционно от-
носится к ЭКД. Недвусмысленные попытки теоретически обосновать ее особое 
в данном отношении положение проявляются, например, в признании Е. Р. Рос-
синской, что, несмотря на отпочкование судебной экспертизы от криминалисти-
ки, «их предметы перекрываются». Следовательно, «только в рамках эксперто-
логии возможна разработка единых подходов к получению доказательственной 
информации с использованием специальных знаний» [16]. Вот так – не в крими-
налистике и не в уголовно-процессуальной науке определяются такие «подхо-
ды», а в экспертологии. 

Не менее парадоксальная ситуация сложилась в толковании вопроса о про-
цессуальной независимости судебного эксперта, которая определяется с акцен-
том на его ведомственной принадлежности (ст. 7 Федерального закона от 31 мая 
2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Рос-
сийской Федерации»). Опять же наглядно проявляется корпоративный интерес 
судебных экспертов: чтобы расширить масштабы собственной частно-
экспертной деятельности, ее следует ограничить у других. При этом откровенно 
игнорируется факт множества стадий уголовного процесса, каждая из которых 
характеризуется присущими ей задачами, а соответственно, разнообразием ме-
тодов, средств, организационных форм их решения. 

По этому поводу известный российский процессуалист И. Я. Фойницкий еще 
на рубеже ХIХ–ХХ вв. писал, что обременение формальностями на первона-
чальном этапе расследования «не только бесполезно, но и вредно для уголов-
ного судопроизводства», тем более что на каждой последующей стадии уголов-
ного процесса не только добываются новые доказательства, но и проверяются 
уже имеющиеся [17]. 

Между тем коммерциализация СЭД неизбежно ведет к ее криминализации, 
во всяком случае это относится к деятельности тех судебных экспертов, кото-
рые свою процессуальную независимость оценивают суммой гонорара за дан-
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ное по заказу заключение, а по существу совершают преступления (ст. 307 УК РФ). 
Особое рвение в этом отношении проявляют частные эксперты так называемых 
независимых СЭУ. 

Небезупречна и нуждается в упорядочении сложившаяся в нашей стране 
система подготовки и повышения квалификации судебных экспертов, причем 
как государственных, так и частных СЭУ. Прежде всего, вызывает ряд вопросов 
государственный образовательный стандарт по подготовке судебных экспертов, 
в котором фактически размыта грань между специальными и правовыми зна-
ниями. В 2013 г. специальность 40.05.03 «Судебная экспертиза» явно с подачи 
интересантов судебно-экспертного сообщества была включена во вновь соз-
данную укрупненную группу специальностей «Юриспруденция» наряду со спе-
циальностями 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности»  
и 40.05.02 «Правоохранительная деятельность». 

Можно было бы не обращать внимание на то, что это несравнимые по объе-
му, значимости и правовому содержанию виды деятельности, но в соответствии 
с приказом Минобрнауки от 31 августа 2020 г. № 1136 юридическая составляю-
щая профессиональной подготовки в этой группе специальностей, в том числе 
судебных экспертов, увеличивается с 50 до 75–85 %. Правда, следователям, 
назначающим экспертизы, необходимы не «вообще» судебные эксперты, тем 
более с правовой подготовкой, а специалисты в конкретной области, как прави-
ло, естественно-технических знаний и с соответствующим опытом практической 
деятельности. 

В советский период практиковалась, несомненно, более рациональная  
и не столь затратная система формирования судебно-экспертных кадров.  
По мере необходимости подбирался специалист с требуемым базовым образо-
ванием и направлялся на краткосрочные курсы судебных экспертов, окончание 
которых подтверждалось свидетельством о праве производства определенного 
вида экспертиз. В настоящее время показательна в этом отношении система 
подготовки судебно-медицинских экспертов в Минздраве России в форме орди-
натуры после получения высшего медицинского образования1. 

Не лишена недостатков система повышения квалификации судебных экспер-
тов, причем не только частных, но и государственных СЭУ. Согласно дейст-
вующим правилам судебный эксперт обязан раз в пять лет представлять в экс-
пертно-квалификационную комиссию по пять заключений по каждому из видов 
(родов) проведенных им экспертиз, по которым он аттестуется. Он сам выбира-
ет, какие заключения направлять, естественно, предварительно корректируя их. 
По таким заключениям можно оценить разве что качество их оформления,  
но не достоверность и обоснованность выводов. В конечном итоге создается 
видимость контроля и благополучия. 

                                                        
1 Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта выс-

шего образования по специальности 31.08.10 Судебно-медицинская экспертиза (уровень 
подготовки кадров высшей квалификации): приказ Минобрнауки России от 25 августа 
2014 г. № 1052; зарег. в Минюсте России 27 октября 2014 г. № 34460 // Гарант: информ.-
правовой портал. URL: https://base.garant.ru/70784630/?ysclid=ltoe58zhfm854561218 (дата 
обращения: 12.01.2024). 
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Более действенной в этом отношении нам представляется практикуемая  
в ряде зарубежных стран система реестра экспертов по профилю их знаний  
и текущего учета результатов практической деятельности с немедленным реа-
гированием на факты ошибочных либо ложных заключений (от временного ли-
шения лицензии на производство экспертиз до уголовной ответственности). 

Попытки решения названных в данной статье проблем разрозненны, особенно 
с позиции узковедомственных или корпоративных интересов, и заведомо обречены 
на неудачу. В настоящее время как никогда очевидна необходимость коренной 
реорганизации всей системы научно-технического обеспечения уголовного су-
допроизводства, причем с ориентацией на возможности современных достиже-
ний науки и техники, исходя из соответствующих им принципов. Основные из них: 

– законность – соблюдение законом определенного порядка применения 
технических средств при выявлении, раскрытии и расследовании преступлений;  

– прагматизм – ориентация на решение реально возникающих и поэтапно 
проявляющихся задач практики раскрытия и расследования преступлений; 

– экономичность – системно осмысленное решение вопросов о территори-
альном размещении ЭКП и СЭУ и их оснащение современной поисковой и ис-
следовательской техникой; 

– рационализм – исключение формального дублирования при исследовании 
доказательств, организация СЭУ на базе профильных вузов; 

– эффективность – разработка и использование организационно-правовых 
форм исследования доказательств с учетом поставленного решения задачи  
в уголовном процессе; 

– альтернативность – возможность повторного, в том числе иноведомствен-
ного, исследования доказательств, как средство, гарантирующего обоснован-
ность и достоверность его результатов. 

Как принципы следовало бы иметь в виду законодательное признание в ка-
честве средства доказывания наряду с судебной экспертизой научно-
технического исследования специалиста; межведомственную согласованность 
классификации судебных экспертиз и стандартизацию их методик. 
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Аннотация. В настоящей статье рассматриваются этические вопросы, свя-

занные с искусственным интеллектом, ставшие особо актуальными в свете по-
явления ChatGPT. Приведены примеры регулирования сферы искусственного 
интеллекта со стороны Европейского союза, Соединенных Штатов Америки  
и Китайской Народной Республики. Затронуты проблемы регулирования сфе-
ры искусственного интеллекта и возможные причины их возникновения, такие 
как проблема темпа (pacing problem) и дилемма Коллингриджа (Collingridge 
dilemma). 

В качестве возможного решения проблем регулирования искусственного ин-
теллекта предложено опережающее / предвосхищающее управление (anticipatory 
governance), так называемые мягкие законы (soft laws) и регуляторные песочни-
цы (regulatory sandboxes). Обращено внимание на необходимость решения про-
блем низкооплачиваемых работников по всему миру, выполняющих повторяю-
щиеся задачи по маркировке и сбору данных для искусственного интеллекта 
в достаточно тяжелых условиях труда. 

Ключевые слова: генеративный искусственный интеллект, ChatGPT, искус-
ственный интеллект, большие данные, этика искусственного интеллекта, регу-
лирование искусственного интеллекта 
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United States of America and the People's Republic of China are given. The prob-
lems of regulating the field of artificial intelligence and possible causes of their occur-
rence, such as the pacing problem and the Collingridge dilemma, are touched upon. 

Anticipatory governance, the so-called "soft laws" and "regulatory sandboxes" 
have been proposed as a possible solution to the problems of regulating artificial intel-
ligence. Attention is also drawn to the need to solve the problems of low-paid workers 
worldwide who perform repetitive tasks of labeling and collecting data for artificial in-
telligence in rather difficult working conditions. 
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data, artificial intellect ethics, artificial intelligence regulation 
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Актуальность искусственного интеллекта (далее – ИИ) трудно переоценить 

благодаря его способности создавать, формировать новый контент: изображе-
ния, тексты и даже музыку. Он имеет множество сфер применения и преиму-
ществ в различных отраслях общественной жизнедеятельности: генерация 
креативного контента, персонализация и рекомендательные системы, расшире-
ние данных, виртуальные миры и игры, здравоохранение и поиск лекарств, об-
работка естественного языка, творческие инструменты и помощь в проектиро-
вании. Указанный перечень не является исчерпывающим, в нем приведены лишь 
несколько примеров, которые иллюстрируют востребованность генеративного ИИ. 

ИИ оказывает значительное влияние во всем мире и на науку, заставляя 
всех задуматься о его потенциале для повышения эффективности и границ по-
знания в научных исследованиях. Исключением не стала судебная экспертология, 
которая позиционируется в качестве самостоятельной современной науки о су-
дебной экспертизе и судебно-экспертной деятельности [1]. 

Сложившаяся ситуация требует научного осмысления происходящих про-
цессов. В этих целях в текущем году была организована диалоговая площадка  
в г. Астане (Республика Казахстан), где в рамках международной конференции 
«Искусственный интеллект и большие данные (big data) в судебной и правоох-
ранительной системе: реалии и требование времени» представители научного 
сообщества и практики обменялись знаниями и опытом. Особо отмечены впе-
чатляющие возможности и широкое применение современных генеративных 
систем, к примеру, языковой модели ChatGPT, которые в настоящее время при-
влекают все большее внимание представителей судебно-экспертной сферы [2]. 

Способность ChatGPT проявлять интеллект и интуицию на впечатляющем 
уровне в различных сценариях, включая кодирование, создание контента и ответы 
на различные вопросы, демонстрирует мощь этого инструмента ИИ. Используя 
машинное обучение (machine learning – ML) и обработку естественного языка 
(natural language processing – NLP), ChatGPT уже доказал свою способность ге-
нерировать очень ценный и оригинальный контент. Между прочим, Илон Маск, 
один из основателей OpenAI (покинувший ее в 2018 г.), выразил удивление 
в  одном из своих твитов, заявив, что мастерство ChatGPT одновременно впе-
чатляет и немного нервирует, свидетельствуя о том, что мы приближаемся  
к потенциально опасному этапу развития ИИ [3]. 
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Особого внимания, по нашему мнению, заслуживают этические проблемы, 
связанные с ИИ. 

Не секрет, что в настоящее время автостроительные компании не будут рис-
ковать, выпуская на дороги общего пользования автомобили без встроенных 
систем безопасности. Однако, по мнению журналиста Melissa Heikkilä с "MIT 
Technology Review", которая специализируется на теме ИИ, то, что сейчас де-
лают компании-разработчики систем ИИ, похоже на производство спортивных 
авто без ремней безопасности или с не в полную меру функционирующей тор-
мозной системой и разрешением возможных проблем по мере их поступления [4]. 
Представитель медиасообщества задается вопросом: «Почему же то, что не по-
зволяют себе автостроители, позволяют себе IT-компании?» 

Такое отношение к мерам предосторожности не могло остаться без реакции. 
В ряде стран начаты расследования в отношении разработчика ставшего широ-
ко известным ChatGPT, а также соответствующие кампании Управлением ко-
миссара по вопросам конфиденциальности Канады (The Office of the Privacy 
Commissioner of Canada) [5] и Итальянским управлением по защите данных 
(Garante per la protezione dei dati personali) [6]. В свою очередь, другие европей-
ские государства заняли позицию наблюдателей, ориентируясь на последую-
щее принятие мер по итогам расследования в Италии. В отдельных странах 
(Китай, Сирия, Иран, Северная Корея, Куба) приняты кардинальные меры,  
по различным причинам заблокирована работа сервиса [7]. 

Разделяя этические проблемы, связанные с ИИ, на три группы (справедли-
вости (fairness), подотчетности (accountability) и прозрачности (transparency),  
V. Chiao задается следующими вопросами: «Во-первых, если ИИ опирается  
на необъективную информацию в ее необработанном виде, можем ли мы дове-
рять такой технологии? Во-вторых, кто должен нести ответственность за небла-
гоприятные результаты, возникающие в результате использования ИИ? В отли-
чие от людей, споры с алгоритмом могут оказаться столь же плодотворными, 
как споры с холодильником или тостером. И наконец, насколько важно для лю-
дей понимать внутреннюю работу алгоритма и какие последствия вытекают  
из нашего непонимания логики, используемой ИИ в процессе принятия реше-
ний?» [8] 

В последнее время как на национальном (в Республике Казахстан), так  
и межгосударственном уровнях (в других странах) активно обсуждается вопрос 
регулирования ИИ; со стороны ученых и частных лиц поступают предложения 
относительно введения моратория, реакция на который имеет неоднозначный 
характер. Отдельные правительственные институты приняли кардинальные ме-
ры, установив запрет на ChatGPT, либо соответствующие правила для подоб-
ных ботов ИИ, в свою очередь, другие субъекты никаких действий до сих пор  
не предприняли или могут не предпринять их в целом [9]. 

Следует отметить, что Европа занимает лидирующие позиции в области 
разработки законодательства по регулированию ИИ. Так, 11 мая 2023 г. веду-
щие комитеты Европейского парламента одобрили Закон об ИИ (AI Act), разра-
ботанный два года назад; 8 декабря 2023 г. представители Европейского 
парламента и Совета ЕС достигли предварительного соглашения по Закону  
об ИИ, которое будет гарантировать, что основные права, демократия, верховенство 
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закона и экологическая устойчивость защищены от высокого риска ИИ, 
одновременно стимулируя инновации и делая Европу лидером в этой области. 
Правила устанавливают обязательства для ИИ исходя из его потенциальных 
рисков и уровня воздействия. Согласованный текст теперь должен быть 
официально принят как парламентом, так и Советом, чтобы стать законом ЕС. 
Парламентские комитеты по внутреннему рынку и гражданским свободам 
проголосуют по соглашению на предстоящем заседании [10]. 

"AI Act" служит основной законодательной базой для регулирования ИИ, учи-
тывая его потенциальную возможность причинения вреда. Закон был совместно 
одобрен парламентскими комитетами по гражданским свободам и внутреннему 
рынку, получив поддержку значительного большинства. Он разделяет компью-
терные программы на основе ИИ по трем уровням риска (неприемлемый риск, 
приложения с высоким уровнем риска, приложения, не запрещенные в явном 
виде или не отнесенные к категории высокого риска), которые предопределяют 
различные степени регулирования. 

Наряду с вышеуказанным автор книги "Evasive Entrepreneurs" Адам Терье 
полагает, что инновации в ИИ, появившиеся в США, никогда не найдут своего 
места в Европе в связи с отсутствием соответствующих законов: европейский 
подход к регулированию ИИ лишь укрепит власть глобальных IT-гигантов, пото-
му что лишь они могут содержать юридические подразделения, способные при-
вести все в соответствие с нормами "AI Act" [11]. 

Учитывая высокий уровень ажиотажа, образовавшегося вокруг генеративного ИИ, 
чат-ботов и достигшего апогея, США, которые до настоящего времени позицио-
нировались своего рода тихой гаванью для инноваций в области ИИ, наряду  
с либеральным подходом к регулированию данной сферы предпринимают 
предварительные шаги по установлению правил для инструментов ИИ. В апре-
ле 2023 г. министерство торговли объявило о том, что оно официально просит 
общественность высказать замечания по поводу того, как создать меры подот-
четности для ИИ, и оказать помощь американским политикам по определению 
подходов к этой технологии [12]. 

В данном направлении Белым домом предложен Билль о правах ИИ 
(Blueprint for an AI Bill of Rights), где отражены пять принципов предотвращения 
дискриминации, защиты конфиденциальности и безопасности пользователей. 
Национальным институтом стандартов и технологий (National Institute of Standards 
and Technology, NIST) выпущена рамочная программа управления рисками ИИ 
(AI risk management framework). 

В указанном аспекте хотелось бы отметить, что NIST совместно с OSAC (Ор-
ганизация научных комитетов по судебной экспертизе) проводит полномас-
штабную работу по разработке национальных стандартов в области Forensic 
Science в рамках следующих направлений, где планируется учитывать тенден-
ции по использованию ИИ: Drugs & toxicology; Firearms and toolmarks; Forensic 
biometrics; Forensic genetics; Trace evidence. Однако до сих пор Вашингтон при-
менял добровольный подход к соблюдению требований, в то время как эксперты 
говорят о необходимости более обязательного подхода к регулированию ИИ [13]. 

Проект закона под названием «Административные меры для услуг генера-
тивного искусственного интеллекта (Administrative Measures for Generative 
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Artificial Intelligence Services)», опубликованный Администрацией киберпро-
странства Китая (Cyberspace Administration of China), гласит, что национальные 
агентства по регулированию Интернета должны провести оценку безопасности, 
прежде чем предлагать общественности продукты генеративного ИИ. Цель за-
кона – обеспечить ответственное и регулируемое использование технологии 
генеративного ИИ для его здорового развития. Контент, создаваемый ИИ, дол-
жен соответствовать основным социалистическим ценностям и не содержать 
материалов, бросающих вызов государственной власти. Кроме того, он не дол-
жен содержать террористическую или экстремистскую пропаганду, поощрять 
этническую ненависть или любой другой контент, способный нарушить эконо-
мическую и социальную стабильность [14]. 

Таким образом, можно констатировать, что управление ИИ во всем мире но-
сит фрагментарный характер. Существует множество инициатив в этой области, 
включая этические кодексы и принципы ответственного использования ИИ,  
но они не имеют обязательной силы. В перспективном плане указанная про-
блема регулирования будет сохраняться, поскольку зиждется на двух вопросах, 
лежащих в основе управления всеми новыми технологиями (от синтетической 
биологии до криптовалют), и не поддается простым решениям. Это проблема 
темпа (pacing problem) и дилемма Коллингриджа (Collingridge dilemma), которые 
находят отражение в сфере судебно-экспертной деятельности. 

Проблема темпа. Сфера применения, внедрения и распространения техно-
логий развивается быстро, имеет универсальный характер, в то время как регу-
лирование, законы, нормативные акты разрабатываются и принимаются мед-
леннее, зависят от конкретной страны. Данную тенденцию можно охарактеризо-
вать процессом, в котором регулирование догоняет технологии. 

Разработка глобального регулирования требует огромного количества вре-
мени и усилий и не во всех случаях достигает успеха. Такое несоответствие на-
зывается проблемой темпа. Кроме того, она усиливается комбинаторными ин-
новациями, когда технологические и развивающие возможности быстро и сим-
биотически наращиваются друг на друга для ускорения инноваций. 

Дилемма Коллингриджа. Дэвид Коллингридж представил концепцию, из-
вестную сегодня как дилемма Коллингриджа, заключающаяся в следующем. 
Регулирование технологии на начальных этапах внедрения, когда потенциаль-
ные опасности еще неочевидны, является легкой задачей, но становится слож-
нее к тому времени, когда такие опасности выявлены. «Раннее регулирование, 
скорее всего, будет слишком ограничительным для дальнейшего развития  
и внедрения, в то время как регулирование на более зрелой стадии может быть 
ограничено в своей эффективности и способности предотвращать несчастные 
случаи» [9]. 

Решение проблем регулирования ИИ возможно следующими способами.  
В целом отдельные способы решения проблемы темпа и дилеммы Коллингрид-
жа включают в себя опережающее, предвосхищающее управление (anticipatory 
governance), так называемые мягкие законы (soft laws) и регуляторные песочни-
цы (regulatory sandboxes). 

Под предвосхищающим управлением понимается концепция и практика, при 
которых используется предвидение грядущих событий для руководства полити-
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кой и практикой в настоящем. Субъекты могут предвидеть лучше, если они ре-
гулярно и содержательно взаимодействуют с заинтересованными сторонами  
и имеют гибкое управление. 

В свою очередь, мягкие законы включают добровольные руководства, стан-
дарты, установленные промышленностью, а также принципы и механизмы, раз-
работанные на основе консенсуса (нередко при косвенной роли регулирующих 
органов). Такая мера может не обладать юридической силой, но она проводит 
четкую грань между тем, что можно и что нельзя делать, предоставляя возмож-
ность дополнения нормативных актов. 

Что касается «регуляторной песочницы», в ней отмечены инструменты, по-
зволяющие новаторам экспериментировать с новыми продуктами или услугами 
под надзором регулятора, который понимает технологию, сферу применения,  
а также имеет представление о возможностях выбора данной меры. 

Принятие вышеуказанных стратегий поможет решить проблему темпа и ди-
лемму Коллингриджа, а также предоставит регулирующим органам условия для 
осуществления контроля, установления предсказуемости в отношении ИИ. Од-
нако предсказать эффективность и исключительность такого решения на дан-
ном моменте является сложным [9]. 

В заключение хотелось бы обратить внимание исследователей и политиков 
на проблемы не только виртуального плана, но и реального мира. 

Для любой технологической компании характерно наличие разных категорий 
работников по функционалу, к примеру, маркировщики данных, водители дос-
тавки, модераторы контента и др. По данным исследователей, в затрагиваемой 
сфере общественных отношений технологический прогресс в области ИИ под-
питывается миллионами низкооплачиваемых работников по всему миру, кото-
рые выполняют повторяющиеся задачи в тяжелых условиях труда при низком 
уровне заработной платы (в отличие от исследователей ИИ, получающих шес-
тизначные зарплаты в корпорациях Кремниевой долины). Такие работники час-
то нанимаются на работу из бедных слоев населения за 1,46 долл./ч после уп-
латы налогов. Несмотря на имеющиеся обстоятельства, эксплуатация труда  
не занимает центральное место в дискуссии вокруг этической разработки и вне-
дрения систем ИИ. В одном из научных трудов Adrienne Williams в соавторстве  
с другими исследователями приводит примеры трудовой эксплуатации, лежа-
щей в основе так называемых систем ИИ. Он поднимает вопрос поддержки уси-
лий по организации транснациональных рабочих как основного приоритета  
в дискуссиях, касающихся этики ИИ. 

В то время как исследователи различных аспектов затрагиваемого вопроса 
(ИИ, ориентированный на человека, ИИ для социального блага, этичный ИИ)  
в основном сосредоточены на «очистке» данных, обеспечении прозрачности  
и справедливости моделей, полагаем необходимым разрешить ситуацию, свя-
занную с прекращением эксплуатации труда в индустрии ИИ, которая не должна 
оставаться вне поля внимания исследователей и политиков [15]. 

Применительно к судебно-экспертной деятельности это означает, что вопро-
сы этики и правового регулирования ИИ должны охватывать не только судебно-
экспертное производство (так называемый оперативный состав СЭУ), но и во-
просы научно-методического обеспечения, связанные с разработкой прогрес-
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сивной методологии, информационного обеспечения (интегрированных баз зна-
ний), кадрового обеспечения (технологии внедрения актуальных профессио-
нальных компетенций), организационного обеспечения (создание и правовое 
регулирование деятельности различных типов организаций и учреждений, фор-
мирование системы менеджмента качества СЭУ), финансового обеспечения, 
нацеленных на модернизацию моделей финансово-хозяйственной деятельно-
сти и др. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы оценки и использования за-

ключения судебно-почерковедческой экспертизы рукописей иноязычного графи-
ческого состава в уголовном судопроизводстве. 

Высказывается мнение, что основные правовые требования к оценке доказа-
тельств относятся в полной мере и к оценке заключения судебно-почерко-
ведческой экспертизы иноязычных рукописей. Вместе с тем необходимо учитывать 
специфику данного процесса, которая заключается в последовательной оценке 
результатов комплексного лингвистического и судебно-почерковедческого исследо-
вания по критериям допустимости, относимости, достоверности и достаточности 
для разрешения дела. 

Делается вывод, что в уголовном судопроизводстве факты, установленные 
судебно-почерковедческой экспертизой иноязычных рукописей, используются  
в ходе специальных мероприятий до возбуждения уголовного дела, предвари-
тельного расследования и судебного разбирательства. Они имеют доказатель-
ственное и ориентирующее значение при установлении события и состава пре-
ступления, причастности к нему определенных лиц, других обстоятельств дела. 
На их основе проводятся также оперативно-разыскные мероприятия и следст-
венные действия, принимаются судебные решения. 

Ключевые слова: оценка и использование заключения судебно-почерко-
ведческой экспертизы рукописей иноязычного графического состава, уголовное 
судопроизводство, комплексное лингвистическое и судебно-почерковедческое 
исследование, допустимость, относимость, достоверность, достаточность заключе-
ния для разрешения дела 
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Abstract. The article discusses the issues of assessing and using the conclusion 

of a forensic handwriting examination of manuscripts of foreign language graphic 
composition in criminal proceedings. 

The opinion is expressed that the basic legal requirements for the assessment  
of evidence apply in full to the assessment of the conclusion of a forensic handwriting 
examination of foreign language manuscripts. At the same time, it is necessary  
to take into account the specifics of this process, which consists in a consistent as-
sessment of the results of a comprehensive linguistic and forensic handwriting study 
according to the criteria of admissibility, relevance, reliability and sufficiency for re-
solving the case. 

It is concluded that in criminal proceedings, facts established by forensic handwriting 
examination of foreign language manuscripts are used during special events before 
the initiation of a criminal case, preliminary investigation and trial. They have eviden-
tiary and guiding value in establishing the event and corpus delicti, the involvement  
of certain persons in it, and other circumstances of the case. On their basis, opera-
tional search activities and investigative actions are also carried out, and judicial deci-
sions are made. 

Keywords: assessment and use of the conclusion of a forensic handwriting exami-
nation of manuscripts of foreign language graphic composition, criminal proceedings, 
comprehensive linguistic and forensic handwriting research, admissibility, relevance, 
reliability, sufficiency of the conclusion to resolve the case 
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При осуществлении правоохранительной деятельности уполномоченные субъ-

екты (следователь, суд и др.), получив заключение судебно-почерковедческой 
экспертизы рукописей иноязычного графического состава, обязаны провести 
комплекс мероприятий, установленных законодательством Российской Федера-
ции. К ним относится: 

1. Предъявление заключения участникам процесса, которые имеют право 
ходатайствовать о назначении дополнительной или повторной экспертизы. 

2. Допрос экспертов для разъяснения заключения по инициативе полномоч-
ных участников процесса. 

3. Проверка заключения как доказательства по делу. 
4. Оценка заключения экспертизы. 
5. Использование заключения в процессе судопроизводства. 
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Среди указанных действий яркой спецификой характеризуются оценка и ис-
пользование экспертного заключения. Поэтому эффективность их реализации 
уполномоченными субъектами во многом зависит от подготовки и использова-
ния соответствующих рекомендаций. 

Заключение судебно-почерковедческой экспертизы иноязычных рукописей, 
как и любой иной экспертизы, является доказательством, установленным Зако-
нодательством Российской Федерации. Оно не имеет никаких преимуществ  
по отношению к другим доказательствам и подлежит оценке по единым прави-
лам (ст. 88 УПК РФ; ст. 67 ГПК РФ; ст. 71 АПК РФ; ст. 84 КАС РФ). Однако при 
этом используется специальный подход, так как экспертное заключение получе-
но на основе специальных знаний, которыми субъекты назначения и оценки 
экспертизы не располагают. 

По сравнению с проверкой заключения эксперта в виде осуществления спе-
циальных практических действий уполномоченных субъектов, его оценка – это 
мыслительная, логическая деятельность, предметом которой является опреде-
ление допустимости, относимости, достоверности и в совокупности с иными до-
казательствами – достаточности для разрешения дела. 

Вопросы оценки заключения эксперта освещаются в трудах многих извест-
ных ученых-криминалистов: Т. В. Аверьяновой, Р. С. Белкина, М. В. Бобовкина, 
А. И. Винберга, А. Ф. Волынского, Е. Р. Россинской, В.Ф. Орловой, Ю. К. Орлова, 
А. Р. Шляхова, А. А. Эйсмана и др. 

Например, Ю. К. Орлов полагает, что оценка заключения эксперта по срав-
нению с другими доказательствами обладает спецификой, так как проводится 
лицами, не обладающими специальными знаниями [1, с. 40]. С этой же точкой 
зрения полностью согласна Е. Р. Россинская, которая указывает на особый под-
ход к оценке заключения эксперта [2, с. 190]. Т. В. Аверьянова рассматривает 
оценку заключения эксперта как логическую операцию, которая базируется  
на оценочных суждениях, которые опираются на знаниях и практическом опыте 
в области судебно-экспертной деятельности [3, с. 459]. 

Полагаем, что рекомендации указанных авторов в полной мере относятся  
и к оценке заключения судебно-почерковедческой экспертизы рукописей ино-
язычного графического состава. Вместе с тем необходимо учитывать специфику 
данного процесса, которая заключается в последовательной оценке результа-
тов комплексного лингвистического и судебно-почерковедческого исследования 
по критериям допустимости, относимости, достоверности и достаточности для 
разрешения дела. 

Допустимость заключения судебно-почерковедческой экспертизы иноязыч-
ных рукописей – оценка его соответствия требованиям законодательства РФ, 
что предполагает выяснение следующих обстоятельств: 

1. Наличие возбужденного дела (уголовного, гражданского, арбитражного,  
об административном правонарушении) в рамках которого назначена судебная 
экспертиза. 

2. Наличие обстоятельств дела, установление которых требует использова-
ния специальных знаний в области лингвистики и судебного почерковедения. 

3. Соблюдение процессуального порядка изъятия (получения) иноязычных 
рукописей в качестве непосредственных объектов комплексного исследования  
и сравнительных образцов. 
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4. Назначение и организация производства экспертизы уполномоченными 
субъектами процессуальной деятельности. 

5. Производство экспертизы уполномоченным кругом субъектов (комиссия 
экспертов, единоличный эксперт), компетентных в области лингвистики и су-
дебного почерковедения и не превышающих ее пределы, не заинтересованных 
в исходе дела и не подлежащих отводу по основаниям, указанным в законода-
тельстве РФ. 

6. Соблюдение прав участников судопроизводства при назначении и произ-
водстве экспертизы. 

7. Соблюдение процессуального порядка производства экспертизы в судебно-
экспертном учреждении и вне его. 

8. Соблюдение процессуальной формы экспертного заключения: наличие 
обязательных частей (вводная, исследовательская, выводная) с иллюстрациями, 
данных о производстве исследования, реквизитов в виде подписей и печатей. 

Нарушение указанных требований не всегда приводит к экспертным ошиб-
кам, но может влиять на объективность, всесторонность и полноту комплексного 
исследования иноязычных рукописей. Поэтому в случае, если экспертное за-
ключение получено с грубыми нарушениями законодательства РФ (например, 
ненадлежащие объекты; выход за пределы экспертной компетенции; производ-
ство экспертизы подлежащим отводу или заинтересованным лицом), оно долж-
но быть признано недопустимым доказательством. Это лишает его юридической 
силы и возможности использования в судопроизводстве. 

Нарушение законодательных требований подтверждается конкретными фак-
тами. Так, на заинтересованность экспертов в результатах экспертизы и исходе 
дела указывают следующие обстоятельства. Имеются сведения, что они без 
ведома следователя, дознавателя, суда вступали в личные контакты с участни-
ками процесса по вопросам экспертизы, самостоятельно собирали материалы 
для производства комплексного исследования иноязычных рукописей, совер-
шали иные противоправные действия. 

Относимость заключения судебно-почерковедческой экспертизы рукописей 
иноязычного графического состава определяется его пригодностью для уста-
новления обстоятельств дела, имеющих доказательственное или ориентирующее 
значение. С этой целью оценивается связь (наличие, отсутствие) между изло-
женными в содержании заключения данными комплексного исследования  
и сформулированными выводами с предметом доказывания. Выявленные при этом 
факты могут относиться к событию и составу преступления, причастности к нему 
определенных проверяемых лиц. Прежде всего они указывают на конкретного 
исполнителя иноязычной рукописи, внешние и внутренние условия ее выполнения. 

Как правило, оценка допустимости и относимости заключения судебно-
почерковедческой экспертизы иноязычных рукописей не вызывает больших за-
труднений. Напротив, оценка его достоверности является весьма сложной про-
цессуальной деятельностью. Она реализуется уполномоченными субъектами  
в условиях отсутствия у них специальных знаний и предполагает установление 
соответствия выводов комплексного исследования фактам реальной действи-
тельности. С этой целью осуществляется анализ данных, зафиксированных  
в содержании экспертного заключения, который базируется на достижениях су-
дебного почерковедения и лингвистики. 
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Изучение заключения судебно-почерковедческой экспертизы иноязычных ру-
кописей с точки зрения оценки его достоверности включает следующие дейст-
вия уполномоченных лиц: 

1. Определение подлинности, пригодности, достаточности представленных 
на комплексное исследование иноязычных рукописей, сравнительных образцов, 
материалов дела и запрошенных экспертами дополнительных сведений, отно-
сящихся к предмету экспертизы. 

2. Проверка научной и логической обоснованности комплексного исследова-
ния иноязычных рукописей. 

Определение подлинности всех представленных на комплексное исследова-
ние объектов – иноязычных рукописей, сравнительных образцов, материалов дела 
и дополнительных сведений, относящихся к предмету экспертизы, осуществля-
ется в результате анализа соответствующих процессуальных документов. К ним 
относятся протоколы об изъятии документов с иноязычными рукописями, срав-
нительных образцов письма, ходатайства экспертов о предоставлении им допол-
нительных образцов и сведений и др. Пригодность и достаточность материалов 
экспертизы определяется исходя из рекомендаций и данных, изложенных  
в специальной литературе по вопросам судебного почерковедения и лингвистики. 

Проверка научной обоснованности – центральный этап оценки достоверно-
сти экспертного заключения. Осуществляется по критериям объективности, 
полноты, всесторонности комплексного исследования иноязычных рукописей  
в соответствии с общими принципами производства судебной экспертизы.  
С этой целью изучается содержание вводной, исследовательской, выводной 
части заключения, прилагаемые к нему иллюстрации, а также рабочие мате-
риалы, отражающие ход и результаты исследования. Последние имеют кон-
трольно-вспомогательное значение. Они предоставляются уполномоченным 
субъектам на основе мотивированного запроса из архива судебно-экспертного 
учреждения или частного эксперта. Данные, зафиксированные в рабочих мате-
риалах и содержании экспертного заключения, сопоставляются между собой, 
что позволяет установить наличие или отсутствие расхождений в процедуре  
и результатах комплексного исследования иноязычных рукописей. 

Проверка научной обоснованности экспертного заключения по критерию 
объективности комплексного исследования проводится в виде анализа данных 
об экспертной методике и целесообразности ее применения в судебно-
почерковедческой экспертизе иноязычных рукописей, что является сложной 
процедурой, требующей изучения следующих данных: 

1. Компетентность авторов-разработчиков экспертной методики в области 
судебного почерковедения и лингвистики. 

2. Научно-исследовательская база экспертной методики, результаты ее ап-
робации в условиях лаборатории и судебно-экспертной деятельности. 

3. Валидация, сертификация, стандартизация экспертной методики на ве-
домственном и межведомственном уровнях. 

4. Факторы приоритетного использования экспертной методики в системе 
альтернативных методических средств. 

5. Условия применения экспертной методики. 
6. Характеристика и сертификация технических средств, используемых в ходе 

применения экспертной методики. 
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На современном этапе методический потенциал судебно-почерковедческой 
экспертизы рукописей иноязычного графического состава еще недостаточно 
развит и представлен в специальной литературе. Вследствие этого данные  
о его апробации в судебно-экспертной деятельности, валидации, сертификации, 
стандартизации имеют фрагментарный характер либо относятся к числу акту-
альных – еще нерешённых задач судебного почерковедения. Это существенно 
затрудняет оценку научной обоснованности экспертных заключений по крите-
рию объективности. 

Проверка научной обоснованности экспертного заключения с точки зрения 
всесторонности комплексного исследования иноязычных рукописей осуществ-
ляется в виде анализа совокупности действий, определяющих процедуру и со-
держание решения задач экспертизы. Его результаты обусловлены данными  
о выполнении или нарушении методических требований, получивших выраже-
ние в экспертном заключении:  

1. Ознакомление с материалами экспертизы: уяснение экспертного задания, 
ознакомление с обстоятельствами дела, предварительное лингвистическое  
и судебно-почерковедческое исследование иноязычной рукописи и сравнитель-
ных образцов, планирование процесса экспертизы. 

2. Проведение детального лингвистического исследования: раздельный ана-
лиз, сравнение иноязычных рукописей и сравнительных образцов по признакам 
письма, информативным для решения лингвистических задач комплексного ис-
следования; оценка полученных результатов, формирование промежуточных 
лингвистических выводов. 

3. Проведение детального судебно-почерковедческого исследования: раз-
дельный анализ, сравнение иноязычных рукописей и сравнительных образцов 
по признакам письма, информативным для решения судебно-почерковедческих 
задач комплексного исследования; оценка полученных результатов, формиро-
вание основных судебно-почерковедческих выводов. 

4. Оформление результатов экспертизы: составление заключения эксперта 
и иллюстрационного материала. 

Выполнение указанных действий подтверждается всесторонним изучением 
содержательной и иллюстративной частей экспертного заключения, контроль-
ным сопоставлением установленных данных с рабочими материалами экспер-
тизы. К ним относятся таблицы лингвистических свойств иноязычных рукописей, 
подстрочники индивидуального выполнения букв, таблицы-разработки инфор-
мативных признаков письма. В них зафиксированы все аспекты проведения де-
тального лингвистического и судебно-почерковедческого исследования ино-
язычных рукописей, качественные и количественные показатели диагностиче-
ских и идентификационных признаков, результаты их сравнения и оценки. 
Формальное выполнение этих процедурных документов, а также их отсутствие  
в архиве судебно-экспертного учреждения или частного эксперта свидетель-
ствует чаще всего о грубом нарушении методики комплексного исследования 
иноязычных рукописей или специального делопроизводства, что отрицательно 
влияет на оценку научной обоснованности экспертного заключения. 

Проверка научной обоснованности экспертного заключения на предмет пол-
ноты комплексного исследования иноязычных рукописей тесно связана с оцен-
кой его всесторонности и предполагает решение следующих вопросов: 
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1. Проведено ли комплексное исследование в отношении всех представленных 
на экспертизу материалов - иноязычных рукописей и сравнительных образцов. 

2. Использован ли весь методический потенциал, рекомендованный судеб-
ным почерковедением для решения задач экспертизы. 

3. Содержатся ли в экспертном заключении аргументированные ответы  
на все поставленные вопросы. 

4. Имеется ли в экспертном заключении полнота описания хода и результа-
тов комплексного лингвистического и судебно-почерковедческого и соответ-
ствующие иллюстрации. 

Неполнота отражения в экспертном заключении процедуры и результатов 
экспертизы негативно влияет на оценку научной обоснованности комплексного 
исследования иноязычных рукописей и может служить основанием назначения 
дополнительной экспертизы или допроса эксперта. 

В целом изложенные данные о специфике оценки научной обоснованности 
экспертного заключения по критериям объективности, всесторонности, полноты 
комплексного исследования иноязычных рукописей свидетельствуют о том, что 
этот процесс базируется на сложной процессуальной деятельности уполномо-
ченных лиц и требует использования специальных знаний в области лингвисти-
ки и судебного почерковедения. Поэтому к его реализации необходимо привле-
кать специалистов для оказания соответствующей консультационной и инфор-
мационно-справочной помощи. 

Проверка логической обоснованности комплексного исследования иноязыч-
ных рукописей осуществляется посредством анализа его структурной организа-
ции, последовательности и обстоятельности экспертных действий, аргумента-
ции и непротиворечивости выводов, их обоснованности промежуточными ре-
зультатами экспертизы, наличия в экспертном заключении формально-
логических ошибок: 

1. Нарушение структурной организации (последовательности) экспертных 
действий, предусмотренных методикой комплексного исследования. 

2. Утрата единства содержания экспертного заключения, противоречивость 
его отдельных частей и положений. 

3. Несоответствие промежуточных лингвистических и основных судебно-
почерковедческих выводов экспертизы. 

4. Отсутствие логической связи в аргументации выводов экспертизы. 
5. Недостаточное обоснование выводов экспертизы. 
6. Наличие противоречивых и взаимоисключающих выводов экспертизы. 
7. Использование лингвистических и судебно-почерковедческих терминов 

в несвойственном им значении и др. 
Кроме того, при оценке логической обоснованности комплексного исследова-

ния иноязычных рукописей рекомендуется учитывать показатели антинаучности 
экспертного заключения [4, с. 3–6]. К ним относятся: 

1. Использование положений графологии, других псевдонаучных учений для 
решения задач экспертизы. 

2. Утаивание в содержании заключения данных валидации о низкой эффек-
тивности экспертной методики. 
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3. Применение экспертной методики, разработанной некомпетентными авто-
рами в области судебного почерковедения и лингвистики. 

4. Наличие в экспертном заключении положений и аргументаций, выходящих 
за пределы специальных знаний в области лингвистики и судебного почеркове-
дения. 

Заключение судебно-почерковедческой экспертизы рукописей иноязычного 
графического состава оценивается не только в индивидуальном порядке,  
но и в совокупности с другими доказательствами. Непротиворечивость сформу-
лированных в нем выводов остальным, установленным в процессе доказывания 
фактам, проверяется их сопоставлением между собой. Это позволяет признать 
заключение достоверным – соответствующим объективной действительности  
и оценить его достаточность в совокупности с иными доказательствами для 
разрешения дела. 

В случае, когда заключение судебно-почерковедческой экспертизы иноязыч-
ных рукописей противоречит иным, бесспорно установленным по делу доказа-
тельствам, уполномоченные субъекты (суд, следователь и т.д.) могут по собст-
венной инициативе либо по ходатайству других участников процесса назначить 
повторную судебно-почерковедческую экспертизу. 

Всесторонняя оценка заключения судебно-почерковедческой экспертизы 
иноязычных рукописей имеет большое значение в процессе доказывания. Она 
позволяет выявить экспертные ошибки и влияет на эффективность судопроиз-
водства. Однако на практике уполномоченные субъекты из-за отсутствия у них 
специальных знаний чаще всего ограничиваются анализом полноты и соответ-
ствия экспертных выводов иным доказательствам. Поэтому для усиления объ-
ективности и законности судопроизводства рекомендуется привлекать к уча-
стию в оценке результатов данной экспертизы специалистов в области лингвис-
тики и судебного почерковедения. 

Компетентное мнение сведущих лиц помогает уполномоченным субъектам 
оценки мотивированно отвергнуть заключение судебно-почерковедческой экс-
пертизы рукописей иноязычного графического состава, как недопустимое дока-
зательство, либо полноценно использовать его в судопроизводстве. Практика, 
когда экспертные выводы становятся «не замеченными» по делу является гру-
бым процессуальным нарушением. 

В раскрытии и расследовании преступлений факты, установленные судебно-
почерковедческой экспертизой иноязычных рукописей, используются в ходе 
специальных мероприятий до возбуждения уголовного дела, предварительного 
расследования и судебного разбирательства. Они имеют доказательственное  
и ориентирующее значение при установлении события и состава преступления, 
причастности к нему определенных лиц, других обстоятельств дела. На их ос-
нове проверяются также показания и версии участников процесса, проводятся 
оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, принимаются 
судебные решения. 

Чаще всего проведение данной экспертизы связано с раскрытием и рассле-
дованием преступлений мигрантов, которые на территории РФ вовлекаются  
в разные сферы незаконной деятельности: наркотрафик, проституция, незакон-
ный оборот оружия, коррупция, отмывание денег, изготовление контрафактной 
продукции и т. д. Широкое и своевременное использование заключения судебно-
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почерковедческой экспертизы иноязычных рукописей в совокупности с иными 
данными процессуальной и оперативно-розыскной деятельности имеет боль-
шое значение для обеспечения высокого уровня законности, правопорядка 
и национальной безопасности. 
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Аннотация. В статье рассматривается понятие консультационной деятель-

ности специалиста-почерковеда. На основе исследования автор обоснованно 
приходит к выводам о том, что консультационная деятельность специалиста-
почерковеда в уголовном судопроизводстве предусматривает исключительно 
процессуальную форму реализации, подразумевающую дачу им заключения  
и показаний, являющихся наряду с другими, перечисленными в ст. 74 УПК РФ, 
основными доказательствами. Последнее обстоятельство позволяет отграни-
чить ее от иных видов деятельности специалиста-почерковеда, в частности ин-
формационно-справочной, результатом которой выступает ответ на запрос пра-
воприменителя в виде справки, способствующей принятию решения о целесообраз-
ности / нецелесообразности проведения процессуальных действий и выступающей 
справочно-вспомогательным средством доказывания. В качестве критерия раз-
граничения консультационной деятельности специалиста-почерковеда от иных 
видов ее процессуальный характер предлагается рассматривать в совокупности 
с доказательственной значимостью получаемых результатов. 

Ключевые слова: специалист-почерковед, консультационная деятельность, 
уголовное судопроизводство, доказательства, справочно-вспомогательные 
средства доказывания 
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Abstract. The article discusses the concepts of consulting and information and 

reference activities of a handwriting specialist. Based on the research, the author 
reasonably concludes that the consulting activity of a handwriting specialist in criminal 
proceedings provides exclusively for a procedural form of implementation, which con-
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sists in giving them an opinion and testimony, which, along with others listed in Article 74 
of the Code of Criminal Procedure, are the main evidence, this allows it to be distin-
guished from other types of activities of a handwriting specialist, in particular informa-
tion and reference, which results in a response to a law enforcement officer's request 
in the form of a certificate that helps to make a decision on the expediency / non-
expediency of conducting procedural actions, which acts as a reference and auxiliary 
means of proof. As a criterion for distinguishing between consulting and other types  
of activities of a handwriting specialist, a procedural nature is proposed in conjunction 
with the evidentiary significance of the results obtained. 

Keywords: handwriting specialist, consulting activities, criminal proceedings, evi-
dence, reference and auxiliary means of proof 

For citation: Saakova S. A. Consulting activities of a handwriting specialist  
in criminal proceedings. Forensic Examination, 41–47, 2024. (In Russ.). doi: 
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Отдельные вопросы теоретического и практического характера, связанные  

с консультационной деятельностью специалиста, находят в целом отражение  
в многочисленных трудах ученых [1–3] и являются предметом научных дискус-
сий, тем не менее сегодня не выработан единый унифицированный подход  
к пониманию сущности и криминалистической значимости указанного вида дея-
тельности специалиста в целях раскрытия и расследования преступлений.  
В результате за рамками предмета и системы частной теории судебного почер-
коведения, как справедливо отмечает М. В. Бобовкин, находятся вопросы дея-
тельности специалиста-почерковеда в уголовном судопроизводстве: «До сих 
пор за пределами возможностей судебного почерковедения остается всесто-
роннее научно-методическое обеспечение справочно-информационной, кон-
сультационной и иной процессуальной деятельности специалиста-почерковеда, 
потребность в которой существенно возросла в условиях состязательного судо-
производства России» [4, с. 55]. 

Научно обоснованные рекомендации, обеспечивающие практическую реали-
зацию правоприменителем использования специальных почерковедческих зна-
ний в целях раскрытия и расследования преступлений, не могут быть предло-
жены без осмысления понятий консультационной и информационно-справочной 
деятельности специалиста-почерковеда, определения их сущности и критериев 
разграничения. На данное обстоятельство, например, обращает внимание  
И. Н. Кислицина, которая, ссылаясь на Т. В. Аверьянову, отмечает, что «иссле-
дование в прикладном аспекте нельзя проводить, не определив основопола-
гающие понятия и принципы (справочно-консультационной деятельности). 
Только на их базе с учетом соответствующих практических обобщений можно 
строить научно-практические рекомендации по использованию справочной  
и консультационной деятельности специалиста в методиках расследования от-
дельных видов преступлений» [5, с. 87]. О. Г. Дьяконова также делает на этом 
акцент: изучение деятельности специалиста необходимо с практической точки 
зрения в рамках такой науки, как судебная экспертология; соответствующую 
теорию необходимо включить в правовые основы судебно-экспертной деятель-
ности, исследуемые судебной экспертологией [6, с. 55]. 
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Если обратиться к различным словарям и энциклопедиям, можно обнару-
жить, что толкование термина «деятельность» представляется однозначным  
в той части, что под ним обычно понимают человеческую активность в какой-
либо области (образовательная, трудовая, научная и др.) [7; 8], в связи с чем 
очевиден следующий факт: деятельность специалиста-почерковеда – его ак-
тивность, проявляющаяся в применении им специальных знаний, инициируемая 
участниками уголовного судопроизводства. 

В целом деятельность специалиста-почерковеда в уголовном судопроизвод-
стве в широком смысле можно свести к двум составляющим: во-первых, к при-
менению им специальных знаний, которыми ни органы предварительного рас-
следования (дознания), ни суд, ни иные участники уголовного судопроизводства 
не обладают; во-вторых, результат применения специальных знаний специали-
ста-почерковеда должен предполагать получение криминалистически значимой 
информации, которой, как отмечал Р. С. Белкин, «может оказаться любая ин-
формация любой природы» [9, с. 93], причем субъектами получения такой ин-
формации посредством применения специальных знаний специалиста-
почерковеда в уголовном судопроизводстве могут выступать как органы дозна-
ния, стороны обвинения и защиты, так и суд. 

Прежде всего, чтобы определить, каковы охватываемые термином «консуль-
тационная деятельность» пределы, и разобраться в том, что обычно под ним 
понимают, необходимо отдельно рассмотреть лексическое значение слова 
«консультация». Практически во всех словарях оно раскрывается в нескольких 
значениях, что указывает на его многозначность. 

Согласно Толковому словарю С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой, лексическое 
значение слово «консультация» (лат. consultatio – совещание) определяется как 
«1. Совещание специалистов по какому-н. делу, вопросу. Созвать консультацию 
юристов. 2. Совет, даваемый специалистом <…>» [10]. Если же обратиться  
к Большому энциклопедическому словарю или Современной энциклопедии, там 
можно встретить в целом аналогичные лексические значения: «1) совет, давае-
мый специалистом <…>» [11]. 

Анализ вышеизложенного позволяет прийти к выводу, что слово «консульта-
ция» подразумевает широкое толкование, предполагающее, что консультаци-
онная деятельность может иметь место в самых различных областях (медици-
не, психологии, юриспруденции и др.) и по разноплановым вопросам, однако 
общим субъектом осуществления такой деятельности выступает специалист 
(сведущее лицо). 

Важно отметить следующее: положения ч. 3 ст. 80 УПК РФ, свидетельст-
вующей о том, что заключение специалиста – суждение по поставленным перед 
ним сторонами вопросам, и ч. 4 ст. 80 УПК РФ, регламентирующей, что показа-
ния специалиста – это сведения и мнение, которые он сообщает на допросе, 
охватываются термином «консультационная деятельность», причем «совет»  
и «мнение» – синонимы [12], в свою очередь, последнее выступает синонимом  
к слову «суждение» [13]. Однако полагаем, что сама по себе широкая трактовка 
термина «консультационная деятельность» приводит к его разнообразной экст-
раполяции на уголовный процесс, что способствует появлению различных 
взглядов среди ученых: некоторые исследователи расценивают ее как исключи-



 

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

 ……………………. СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА № 1 (77) 2024 ………………………… 
 

44 

тельно реализующуюся в процессуальной форме, другие, напротив, как непро-
цессуальную, третьи и вовсе выявляют в такой деятельности дуалистическую 
природу, т. е. трактуют ее как процессуальную и одновременно непроцессуаль-
ную форму использования специальных знаний [14–16]. 

Консультационную деятельность специалиста-почерковеда в уголовном су-
допроизводстве, по нашему мнению, нецелесообразно рассматривать в широ-
ком смысле, где она имела бы различные варианты обозначения форм ее ис-
пользования (процессуальной / непроцессуальной), а также представлялась бы 
в качестве разнообразных видов (справочно-консультационная, консультативно-
справочная, информационно-справочная, справочная и др.), так как такой неод-
нозначный подход вовсе не позволит устранить имеющиеся пробелы и проти-
воречия в данном вопросе в области частной теории судебного почерковеде-
ния, а, напротив, лишь будет способствовать усложнению в восприятии и по-
следующем применении такой объемной классификации со всем многообразием 
оснований ее деления на практике, что сделает ее использование фактически 
невозможным. В связи с этим полагаем, что в решении данного вопроса необ-
ходим узкий подход. 

Важно отметить, что в гражданском процессе в соответствии со ст. 188 ГПК РФ 
консультации специалиста, которые по смыслу указанной статьи могут быть да-
ны им как в устной, так и в письменной форме, являются доказательствами  
по делу и подлежат занесению в протокол судебного заседания. Статья 87.1 АПК РФ 
также посвящена консультации специалиста в устной форме, которая согласно 
ч. 2 ст. 64 АПК РФ отнесена к доказательствам по делу. Наряду с этим  
по ст. 169 КАС РФ консультации специалиста могут быть даны как в письмен-
ной, так и в устной форме, причем по непонятным нам причинам они не отнесе-
ны к доказательствам по административному делу (ч. 4 ст. 169). В КоАП РФ,  
к сожалению, отсутствует как таковое понятие «консультации специалиста», 
однако в соответствии со ст. 25.8 специалист может привлекаться для оказания 
помощи в собирании доказательств и дачи пояснений по вопросам, входящим  
в его профессиональную компетенцию, что отчасти пересекается с положения-
ми, регламентированными в УПК РФ относительно специалиста. 

Резюмируя изложенное, в целях единообразия в использовании термина 
«консультационная деятельность специалиста» в уголовном судопроизводстве 
представляется обоснованным, во-первых, подход, аналогичный другим видам 
судопроизводств (гражданскому, арбитражному), где консультации специалиста 
отнесены к процессуальной форме его участия и выступают доказательством  
по делу; во-вторых, согласно ст. 74 УПК РФ, такая деятельность специалиста-
почерковеда в уголовном судопроизводстве может быть реализована путем да-
чи им заключения и показаний. 

Консультационную деятельность специалиста-почерковеда в уголовном су-
допроизводстве можно определить как сознательную активность, заключаю-
щуюся в применении им специальных почерковедческих знаний, преобразую-
щихся в источник криминалистически значимой доказательственной информа-
ции, которая реализуется посредством дачи им заключения и показаний, 
инициируемых правоприменителем. 
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Думается, что указанный выше подход позволит отграничить консультацион-
ную деятельность, результатом которой является получение доказательства 
(заключения и / или показания специалиста-почерковеда), от информационно-
справочной деятельности, результатом которой выступает ответ на запрос пра-
воприменителя в виде справки. Несмотря на присущий информационно-
справочной деятельности специалиста-почерковеда процессуальный характер, 
она выступает в качестве справочно-вспомогательного средства доказывания, 
способствующего принятию правоприменителем решения о целесообразности / 
отсутствии целесообразности в проведении тех или иных процессуальных дей-
ствий, что отличает ее от консультационной деятельности, результаты которой 
выступают в качестве основных доказательств. Например, содержание ответа 
специалиста в виде справки позволяет следователю прийти к выводу о нецеле-
сообразности назначения судебной почерковедческой экспертизы, так как ре-
шение круга вопросов относительно нетрадиционных объектов исследования  
в силу отсутствия апробированных методических рекомендаций не представля-
ется возможным, или целесообразности назначения такой экспертизы конкретным 
сведущим лицам, занимающимся изучением проблем научно-методического 
исследования таких объектов, к примеру, подписей, выполненных стилусом на 
электронных устройствах. Исходя из сказанного, критерием разграничения кон-
сультационной от информационно-справочной и иных видов деятельности спе-
циалиста-почерковеда в уголовном судопроизводстве выступает процессуаль-
ный характер этой деятельности, что позволяет отграничить ее от непроцессу-
ального взаимодействия специалиста-почерковеда с различными участниками 
уголовном судопроизводства, в совокупности с доказательственной значимо-
стью получаемых результатов – заключения и показаний специалиста, являю-
щихся одними из основных доказательств в соответствии со ст. 74 УПК РФ. 

Таким образом, определение сущности понятия консультационной деятель-
ности специалиста-почерковеда в уголовном судопроизводстве, а также выде-
ление критериев ее разграничения с информационно-справочной и иными видами 
деятельности специалиста-почерковеда имеет важное теоретическое и при-
кладное значение, поскольку позволяет, с одной стороны, восполнить пробелы 
в области частной теории судебной почерковедческой экспертизы, судебной 
экспертологии и криминалистки в целом, с другой стороны, способствовать ис-
пользованию правоприменителями результатов консультационной деятельно-
сти специалиста-почерковеда в следственно-судебной практике. 
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Аннотация. В статье рассмотрены тенденции и перспективы исследования 

следов рук как источника невербальной доказательственной информации. Со-
держится описание современных возможностей применения информационно-
поисковых систем, средств и методов исследования следов рук в практической 
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ноты изъятия и исследования следов рук, выявляемых на различных поверхно-
стях, а также программного обеспечения нового поколения. 

Проанализированы новейшие способы исследования следовой информации 
посредством оптимизированных алгоритмов кодирования и технологий искус-
ственного интеллекта. 

Предложенные решения направлены на совершенствование экспертно-
криминалистической деятельности в части дактилоскопической регистрации  
и приведут к сокращению трудозатрат специалистов и экспертов при формирова-
нии, ведении и применении криминалистических учетов, производстве дактило-
скопических экспертиз. 
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Abstract. The article observes current trends and prospects for the study of hand-
prints as a source of non-verbal evidentiary information. The author views the de-
scription of contemporary possibilities of using the latest capabilities of the information 
search engines, tools and methods for investigating handprints in the practical activi-
ties of experts based on an integrated approach to the study of physical evidence. 
Improving the effectiveness of fingerprint examinations and forensic accounting 
checks depends on the quality and completeness of the removal and examination  
of handprints detected on various surfaces, as well as on the capabilities of the new 
generation software used. 

Modern methods of investigating trace information using advanced coding algo-
rithms and artificial intelligence technologies are analyzed. 

The proposed solutions are aimed at improving forensic activities in terms  
of fingerprint registration and will lead to a reduction in the labor costs of specialists 
and experts in the formation, maintenance and use of forensic records, in addition  
in the production of fingerprint examinations. 

Keywords: handprints, combined methods, fingerprinting, integrated approach, ar-
tificial intelligence technologies, neural networks, search contours 
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Современная преступность активно использует последние достижения научно-

технического прогресса. Об этом свидетельствует ежегодное увеличение числа 
преступлений, совершенных с помощью информационных и телекоммуникаци-
онных технологий (+30,8 %; всего за 11 месяцев 2023 г. 614,8 тыс.)1. Цифровая 
трансформация преступности выражается в изменениях механизма преступле-
ний, совершенных дистанционным способом, технологиях анонимизации лично-
сти и в иных проявлениях [1, с. 4–17]. Все это не снижает значения применения 
следов рук2 как объективного источника невербальной доказательственной ин-
формации с целью раскрытия и расследования преступлений. 

Объекты со следами рук, изымаемые с мест происшествий, по-прежнему яв-
ляются наиболее распространенными вещественными доказательствами в экс-
пертной практике. Разработка новых методов их исследования, активное интег-
рирование в этот процесс инновационных технологий, автоматизация кримина-
листической регистрации, регулярное пополнение многомиллионного массива 
дактилоскопической информации, международное сотрудничество в названной 
сфере позволяют дактилоскопическому направлению судебно-экспертной дея-
тельности не терять актуальности и оставаться одним из самых надежных вос-
требованных инструментов при решении задач раскрытия и расследования 
преступлений. 

                                                        
1 См.: Состояние преступности в России за январь – ноябрь 2023 г. URL: https://  

мвд.рф/repost/item/45293174 (дата обращения: 28.12.2023). 
2 Следы папиллярных линий, образованные поверхностями ладоней и фаланг паль-

цев рук. 
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Следы рук, как материальный источник невербальной доказательственной 
информации, подлежат фиксации в установленной уголовно-процессуальным 
законом форме (протоколы следственных действий, заключения экспертов 
(специалистов), иные процессуальные документы), что обеспечивает объекти-
визацию процесса доказывания и повышение достоверности получаемой на их 
основе доказательственной информации. 

Анализ формы, размеров и расположения следов рук на месте происшест-
вия позволяет решить ряд ситуационных и диагностических задач, в частности: 
установить механизм и обстоятельства их образования; определить количество 
лиц, находившихся на месте происшествия, их приметы (рубцы, анатомические 
дефекты и другие особенности), роль конкретного лица в совершении преступ-
ления и др. Полученная информация может использоваться при выдвижении 
версий, планировании расследования, организации взаимодействия его участ-
ников и решении иных тактических задач расследования. 

Криминалистически значимая доказательственная информация, содержа-
щаяся в строении папиллярных узоров и следообразующем веществе, позволя-
ет решить идентификационную задачу (установление тождества источника не-
вербальной информации и проверяемого лица / идентифицируемого объекта) 
путем проведения дактилоскопических экспертиз, экспертиз тканей и выделений 
человека (исследование ДНК и запаховых следов). Возможность извлечения 
полного объема доказательственной информации, содержащейся в следах рук, 
а также эффективность данной информации при раскрытии и расследовании 
преступлений зависят от грамотного выбора средств, методов и последова-
тельности их применения при обнаружении, фиксации, изъятии и исследовании 
указанных следов. 

Несмотря на то что дактилоскопия считается достаточно разработанным на-
правлением в криминалистике, ее средства и методы по-прежнему совершенст-
вуются, что позволяет комплексно подходить к решению идентификационных  
и диагностических задач в рамках производства судебных экспертиз, обеспечи-
вая объективное и всестороннее изучение полного объема криминалистически 
значимого информационного поля. Круг потенциально возможных объектов дак-
тилоскопического исследования постоянно расширяется, повышается качество 
осмотров мест происшествий и экспертиз в том числе в условиях негативного 
влияния свойств самих объектов и факторов внешней среды. Например, в на-
стоящее время успешно решены задачи по выявлению потожировых следов рук 
и следов, образованных экзогенными веществами на «сложнотекстурных» по-
верхностях, обладающих низкой следовоспринимающей способностью, таких 
как ткани, крафтовая бумага, обработанная и необработанная древесина, кожа 
трупов и т. п., а также на поверхностях, подвергшихся воздействию влаги, опас-
ных факторов пожара, загрязненных маслянистыми веществами, имеющих лип-
кий слой и вызывающих определенные трудности в практической деятельности 
экспертов (рис. 1–5) [2, с. 2–7; 3, с. 3–17; 4, с. 627–641; 5, с. 48, 61–69, 74, 87]. 
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Рис. 1. Потожировой след пальца  
руки, выявленный раствором  

азотнокислого серебра на шелке 

 
Рис. 2. След пальца руки, образованный  
кровью, выявленный раствором бензидина  

на хлопчатобумажной ткани 
 

  
 

Рис. 3. След пальца руки,  
образованный кровью, выявленный  

раствором бензидина  
на деревянной поверхности 

 
Рис. 4. Потожировой след пальца руки,  

выявленный парами цианакрилата  
на внутренней поверхности перчаток  

и контрастированный раствором  
черного судана 
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а б 

 
Рис. 5. Использование комбинированного способа для выявления следов рук на бумаге  

(последовательного применения растворов нингидрина и азотнокислого серебра): 
а – результат применения раствора нингидрина; б – результат обработки тех же следов  

через 72 часа раствором азотнокислого серебра 
 
В практике дактилоскопических исследований накоплен положительный опыт 

решения идентификационных задач по следам рук с незначительной площадью, 
при этом каждый элемент узора подвергается тщательному анализу, цель кото-
рого – выявить в нем особенности микрорельефа папиллярных линий – поро-  
и эджеоскопических признаков, призванных увеличить полноту и качество всего 
объема полученной информации о свойствах узоров, а в случаях, когда морфо-
логия следа малоинформативна, – провести исследование потожирового веще-
ства с помощью молекулярно-генетического анализа. 

Комплексный подход к исследованию объектов находит широкую и весьма 
плодотворную реализацию в практической деятельности экспертов, увеличива-
ет объем получаемой криминалистически значимой следовой информации (дак-
тилоскопической, молекулярно-генетической, одорологической и др.). Как точно 
отмечал профессор Р. С. Белкин, «развитие современного научного знания,  
в первую очередь таких как интеграция наук, универсальный характер ряда ме-
тодов научного познания, возникновение на стыках наук производных областей 
знания, расширяет границы человеческого познания, умножая арсенал средств 
исследования и в силу указанных процессов интеграции наук и универсальных 
методов познания открывает новые перспективы „материнских“ наук» [6, с. 37]. 

В настоящее время в экспертно-криминалистических подразделениях терри-
ториальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации,  
а также ФГКУ «Экспертно-криминалистический центр» МВД России ведется ак-
тивная разработка и совершенствование средств и методов дактилоскопии  
и ДНК-анализа, что позволяет исследовать потожировые следы рук с мини-
мальной потерей генетического материала при сборе следов, экстракции ДНК  
и ее дальнейшего типирования. Актуален также комплексный подход к решению 
вопроса о возможности установления лиц, причастных к совершению преступ-
лений, с использованием массивов двух банков данных одновременно: 
ЦИАДИС-МВД и Федеральной базы данных геномной информации. 

Основное назначение ЦИАДИС-МВД – автоматический поиск похожих дакти-
лоскопических объектов (дактилокарт, содержащих отпечатки пальцев и ладо-
ней, а также следов, изъятых при осмотре мест происшествий) в большом мас-
сиве подобных объектов. Эта задача решается путем накопления электронной 
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базы данных дактилокарт, следов рук и перекрестного поиска между ними. 
Сравнение производится по выставленным специалистом в процессе кодирова-
ния (построения автоматически или вручную скелетного изображения следа) 
элементам изображения, таким как точки (частные признаки), интегральные 
признаки (центры, дельты), система координат, допуски, гребневый счет, связ-
ность (характеристики гребневого счета и связности представлены в виде линий, 
соединяющих эту точку с соседних и соответствующих значений). 

На современном этапе ЦИАДИС-МВД считается одним из самых эффективных 
программно-технических комплексов в деятельности органов внутренних дел. 
При ее создании был изучен мировой опыт используемых автоматизированных 
дактилоскопических информационных систем, выявлены и успешно решены 
приоритетные задачи, обеспечивающие стабильно высокие поисковые способ-
ности системы. Применен топологический метод описания папиллярного узора, 
созданы высокоточные алгоритмы кодирования и сравнения дактилоскопиче-
ских изображений, которые компенсируют любые деформации и масштабные 
изменения папиллярных узоров1. Снижено влияние человеческого фактора пу-
тем создания автоматического кодирования следов рук, предложены новые 
технологические решения поисковых задач, внедрены более совершенные ал-
горитмы кодирования и сравнения папиллярных узоров, а также контур сокра-
щения рекомендательных списков на базе нейросетевых технологий. 

Сегодня при проведении проверок следов рук по ЦИАДИС-МВД программное 
обеспечение (система) на каждый след автоматически формирует рекоменда-
тельный список кандидатов. Оптимизированный алгоритм работы настроен  
на отображение 20 кандидатов с максимальными индексами совпадения (види-
мая часть списка). Остальные предложенные системой кандидаты остаются  
за пределами видимого списка и уходят в историю поиска (невидимая часть)2. 

Технологии искусственного интеллекта по завершении штатного поиска  
и формировании рекомендательного списка реализуются посредством про-
граммной надстройки с имитацией когнитивных свойств функций человека, ко-
торые используют при сравнении дополнительные особенности папиллярных 
узоров, а также микрорельеф папиллярных линий (плотность потока, толщину, 
форму и изгибы папиллярных линий и др.). 

Автоматические поиски и формирование рекомендательных списков по от-
печаткам пальцев в АДИС могут осуществляться посредством рекомендуемого 
специального контура сокращения рекомендательных списков, подобный алго-
ритм опирается на метод сверточной нейронной сети, что позволяет использо-
вать при автоматических поисках дополнительные особенности папиллярного 
узора и вследствие этого получать рекомендательный список сокращенного 
размера с сохранением в их составе истинных кандидатов3. 

                                                        
1 См.: Папилон-Нейро – + 8 % идентификаций в АДИС (AFIS). URL: https://www.papilon.ru/ 

products/support/neuro/ (дата обращения: 28.12.2023). 
2 Это обусловлено объективной невозможностью для специалистов просматривать 

при проведении проверок по ЦИАДИС-МВД весь рекомендательный список кандидатов, 
предложенный системой (вынужденная мера экономии трудозатрат сотрудников). 

3 См.: АДИС Папилон-9: рук. пользователя / группа техн. поддержки отд. сопровожд. 
АО «Папилон». Декабрь, 2022. 215 с. 
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Искусственный интеллект обрабатывает всю историю и генерирует нейроин-
дексы совпадений (формируемые обратно штатному поиску1), а также поднима-
ет истинного кандидата в начало списка (рис. 6, 7). Интеграция искусственного 
интеллекта в автоматизированные контуры информационных систем будет спо-
собствовать успешному решению задачи по отработке экспертом списка непро-
смотренных кандидатов. 

Апробация нейросетей на программно-техническом комплексе ЦИАДИС-МВД 
ЭКЦ МВД по Республике Крым на первоначальном этапе показала увеличение 
количества дополнительных идентификаций по следам рук на 3,7 % и 40-кратное 
сокращение трудозатрат экспертов на просмотр рекомендательных списков.  
В ходе штатной эксплуатации программного обеспечения с нейросетевой над-
стройкой результативность проверок за 11 месяцев 2023 г. повысилась  
на 14 %2 по сравнению с АППГ. 

Возможность интегрирования в ЦИАДИС-МВД технологий искусственного ин-
теллекта позволит достичь нового уровня автоматизации и результативности 
проверок. Нейросетевые программные надстройки обеспечивают многократное 
сокращение времени работы специалиста с рекомендательными списками, ус-
тановление истинного кандидата с низким показателем индексных данных  
за пределами видимых частей списков, а также увеличение результативности 
проверок малоинформативных следов рук. 

Следует отметить, что, несмотря на развитие технологий дактилоскопической 
регистрации, установление лица, совершившего преступление, в кратчайший 
срок возможно лишь при наличии соответствующей информации о нем, предва-
рительно внесенной в соответствующие массивы данных. Очевидно, что воз-
можности поисковых систем возрастают по мере увеличения содержащихся  
в них учетных записей. В настоящее время на территории РФ объем дактило-
скопической информации ЦИАДИС-МВД составляет более 100 млн дактилокарт, 
что обеспечивает достаточно высокую результативность проверок при раскры-
тии преступлений (2023 г. – 25,9 %)3. 

Одним из приоритетных направлений в деятельности органов внутренних 
дел является расследование нераскрытых преступлений прошлых лет. Яркий 
пример возможностей применения ЦИАДИС-МВД – инициированная в 2022 г. 
подразделением Главного управления уголовного розыска МВД России провер-
ка по базе данных центрального комплекса ЦИАДИС-МВД следов рук, изъятых  
в 2002 г. с поверхностей дверей и дверной коробки ванной и кухонной комнат 
квартиры в ходе осмотра места происшествия по факту убийств трех человек  
(в том числе малолетнего ребенка) в г. Москве. В результате установлено лицо, 
причастное к совершению преступлений. В дальнейшем назначены и проведе-
ны идентификационные дактилоскопические и генетические экспертизы, кото-
рые легли в основу доказательственной базы по уголовному делу. Установлен-
ное лицо осуждено к лишению свободы за совершение преступления, преду-
смотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

 

                                                        
1 Максимальному индексу совпадения автоматического поиска соответствует мини-

мальный индекс нейросетей. 
2 Статистическая отчетность формы 1-НТП по состоянию на конец года. 
3 Статистическая отчетность формы 1-НТП за 9 месяцев. 
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Рис. 6. Сформированный рекомендательный список кандидатов  
с индексами автоматического поиска и искусственного интеллекта 

 

 
 

Рис. 7. Идентификация искаженного неинвертированного следа с «родным» кандидатом,  
поднятым искусственным интеллектом из истории поиска с 62-го места 

 
Таким образом, качественная работа при выявлении, обнаружении, фикса-

ции и изъятии следов рук в ходе осмотров мест происшествий, комплексный 
подход в проведении исследований, оптимальный выбор применяемых средств 
и методов, четкое соблюдение правил преобразования (кодирования) невер-
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бальной доказательственной информации следа в цифровую форму и ее со-
хранение в высоком качестве обеспечивают эффективность и оперативность  
в раскрытии преступлений (в том числе нераскрытых тяжких и особо тяжких 
преступлений прошлых лет) и создают надежную доказательственную базу для 
расследования преступлений. 

Интегрирование технологий искусственного интеллекта в экспертно-
криминалистическую деятельность экспертов представляется актуальным  
и перспективным направлением, освоение и применение которого продикто-
ваны потребностью в повышении качества работы специалистов с массивами 
дактилоскопической информации и активно нарастающим научно-техническим 
прогрессом. 
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Аннотация. Процессы цифровизации неотвратимо влияют на развитие кри-

миналистики, судебной экспертизы и судебно-экспертной деятельности. Пред-
ставляется, что в указанных сферах большой потенциал будут иметь специаль-
ные экспертные системы, базирующиеся на искусственном интеллекте. Для их 
функционирования требуются надежные методы машинного обучения и ней-
ронные сети. В статье обсуждается опыт применения полносвязной и сиамской 
нейронных сетей в качестве моделей машинного обучения при решении задач 
оценки схожести цифровых изображений следов оружия на пулях и гильзах. 
Рассматриваются корреляционные методы (конгруэнтных совпадающих ячеек, 
корреляционных ячеек, конгруэнтно совпадающих сегментов профилей), позво-
ляющие построить пространство сравниваемых признаков следов и определить 
зависимость признаков друг от друга. Проводится анализ результатов исполь-
зования методов «случайный лес» и k-ближайших соседей, которые были за-
действованы для машинного обучения сравнению цифровых изображений сле-
дов оружия на пулях и гильзах. Приведены результаты исследований по подго-
товке тренировочных данных посредством искусственного формирования 
клоновых изображений с разной ориентацией и искаженными частными призна-
ками следов.  

Ключевые слова: искусственный интеллект, машинное обучение, нейронные 
сети, корреляционный метод, тренировочные данные, криминалистика, судеб-
ная экспертиза, идентификация 
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Abstract. The processes of digitalization inevitably affect the trends in the develop-

ment of criminalistics, forensic examination and forensic science activity. It seems that 
special expert systems based on artificial intelligence will have great potential  
in these areas. Their functioning requires reliable machine learning methods and using 
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neural networks. The article discusses fully connected and Siamese neural networks 
that have been used as machine learning models in solving problems of assessing 
the similarity of digital images of firearm marks on bullets and cartridge cases. Corre-
lation methods (congruent matching cells, correlation cells, congruently matching pro-
file segments) are discussed. These methods make it possible to construct a space  
of compared marks features and determine the dependence of features on each 
other. The "random forest" and k-nearest neighbors methods were used for machine 
learning to compare digital images of firearm marks on bullets and cartridges cases, 
and the author analyzes the results of their application. The results of studies on the 
preparation of training data by means of artificial formation of clone images with dif-
ferent orientations and with distorted partial signs of traces are presented. 

Keywords: artificial intelligence, machine learning, neural networks, correlation 
method, training data, criminalistics, forensic examination 

For citation: Kokin A. V. Machine learning in forensic science. Forensic Examina-
tion, 58–72, 2024. (In Russ.). doi: 10.25724/VAMVD.A234 

 
Введение. В мировой политической и экономической сфере усиливаются 

деструктивные тенденции. Безусловно, все происходящее замедляет интенсив-
ность четвертой индустриальной революции, но не может предотвратить этот 
закономерный этап развития человеческой цивилизации. В различных сферах 
деятельности человека продолжается переход на процессы, управляемые ин-
теллектуальными системами, что, в свою очередь, обуславливает трансформа-
цию основ техники и технологий, качественные сдвиги в организации труда  
и производства. Естественно, судебная экспертиза не может оставаться в сто-
роне от предстоящих преобразований, и вектор развития будет задаваться  
не только новыми цифровыми и промышленными технологиями, возможностью 
их заимствования либо приспособления к решению экспертных задач,  
но главным образом будет определяться разработкой специальных экспертных 
систем на базе искусственного интеллекта (далее – ИИ). 

Современные автоматизированные идентификационные комплексы, приме-
няемые в дактилоскопии и баллистике, лишь прототипы будущих экспертных 
систем. Возможности действующих комплексов ограниченны, поскольку по фак-
ту они только автоматизируют действия человека и не способны принимать 
окончательные решения о тождестве, а также выполнять иную свойственную 
человеческому интеллекту работу. Для перехода на полностью автоматические 
экспертные системы, функционирующие без участия человека и способные 
принять самостоятельное решение, необходимы надежные алгоритмы машин-
ного обучения (далее – МО). 

Машинное обучение и нейронные сети. Машинное обучение считается од-
ной из форм ИИ и представляет собой использование математических моделей 
данных, обеспечивающих обучение компьютера без непосредственных инструк-
ций. Характерной чертой МО является не прямое решение задачи, а обучение 
за счет применения решений множества сходных задач. 

Нейронные сети (далее – нейросети) – подход к построению ИИ, который от-
страивается по аналогии с работой человеческого мозга в процессе его обуче-
ния. Отдельный нейрон представляет собой структурно-функциональную еди-
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ницу для обработки информации и выступает математическим описанием мо-
дели нейрона головного мозга человека. Из взаимосвязанных нейронов форми-
руется сеть, т. е. адаптивная система с множеством параметров, определяющих 
передачу сигналов между отдельными ее элементами. В процессе обучения 
параметры данной модели меняются для минимизации ошибок, и таким обра-
зом она постоянно совершенствуется. По этой причине нейросети удобно ис-
пользовать в качестве моделей для МО. 

В настоящее время разработано большое число различных видов нейросе-
тей, которые апробируются в криминалистике и некоторых видах судебных экс-
пертиз: в баллистике [1], дактилоскопии [2], исследовании ДНК [3], почерковеде-
нии [4], трасологии [5] и др. 

Одним из видов нейросетей являются полносвязные нейронные сети (далее – 
ПНС), которые хорошо зарекомендовали себя в решении задач многогрупповой 
классификации (рис. 1). Данные сети способны определить класс, к которому 
относится изображение сравниваемого объекта. При этом классом можно счи-
тать след, например, на гильзе какой-либо детали конкретного экземпляра ору-
жия. На начальном этапе нейросеть обучается выделению признаков, характер-
ных для каждого класса объектов. Принцип обучения нейросетей достаточно 
прост: при получении сигнала об ошибке он распространяется обратно, и про-
исходит необходимая коррекция весовых коэффициентов (параметров, преоб-
разующих входные данные в скрытых слоях сети), связывающих нейроны в со-
седних слоях. В ходе обучения весовые коэффициенты формируются таким об-
разом, чтобы при поступлении на вход тестового изображения на выходном 
нейроне, соответствующем классу этого изображения, получался сигнал, мак-
симально близкий к единице [6]. 

 

 
 

Рис. 1. Построение ПНС: 
x – входы нейросети; y – выходы нейросети 

 
Другой разновидностью нейросети является сиамская нейросеть (далее – 

СНС), состоящая из двух идентичных нейронных подсетей с одинаковыми на-
борами весовых коэффициентов. Данная сеть способна сравнивать вектора 
признаков двух объектов для выделения их семантического сходства либо раз-
личия. В общем случае СНС включает две подсети, чьи выходы подаются  
на вход другого модуля, который генерирует конечный выход. 
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Результаты апробации ПНС и СНС в исследованиях цифровых изображений 
различных следов показывают, что каждая из этих сетей имеет свои особенно-
сти. Дело в том, что на начальном этапе любые нейросети обучаются опреде-
лять важные признаки для каждого класса посредством анализа объектов обу-
чающей выборки, а затем проводят классификацию (бинарную или многогруп-
повую). При этом ПНС используется во всех типах нейросетей в качестве 
классификатора, принимающего решение по прогнозированию. В принципе ПНС 
можно самостоятельно применять для решения задач по сравнению изображе-
ний, но данная нейросеть нормально работает с изображениями небольших 
размеров и не очень эффективна для анализа изображений нормальных разме-
ров (500 × 500 пикселей). Например, если использовать изображения следов 
бойков указанного размера, то алгоритм будет обучаться несколько суток. Для 
анализа таких изображений наиболее подходит СНС, применяющая сверточные 
слои. 

Корреляционные методы. Внедрение цифровых технологий в криминали-
стику и судебную экспертизу послужило толчком к разработке различных ком-
пьютерных методов сравнения цифровых изображений следов, в том числе 
следов оружия на пулях и гильзах. Многие из них по существу являются корре-
ляционными алгоритмами, позволяющими построить пространство сравнивае-
мых признаков следов. Корреляционные методы непосредственно не задей-
ствованы в МО, но необходимы для определения зависимости признаков друг  
от друга, и их можно рассматривать как вспомогательный инструментарий, спо-
собствующий созданию тренировочных данных и отработке методов МО. 

Метод конгруэнтных совпадающих ячеек (СМС – congruent matching 
cells) предназначен для сравнения цифровых изображений следов патронного 
упора, позволяет исключать из анализа малоинформативные участки сравни-
ваемых изображений. Сущность метода заключается в разбиении следов  
на равные ячейки, сопоставлении пар небольших корреляционных ячеек, со-
держащих частные признаки следов, вместо сравнения полных изображений 
(рис. 2). Сходство признаков оценивается по максимуму функции взаимной кор-
реляции (ФВК). 
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Рис. 2. Схема следов на двух сравниваемых гильзах:  
А+ и В+ – информативные участки; А- и В- – малоинформативные участки; 

3 [A+ ∩ B+] – общие информативные участки следов;  
4 – схема, изображающая пару признаков [A ∩ B], выделенных (коррелированных)  

из следов, включая как допустимые, так и недопустимые области корреляции;  
5 – схема, показывающая, как использование корреляционных ячеек может обрезать 

часть непригодной области корреляции и повысить точность корреляции;  
6 – схема, демонстрирующая, как меньшие корреляционные ячейки могут дополнительно 

обрезать непригодную область корреляции и повысить точность корреляции 
 

Для однозначного отождествления коррелированных пар ячеек в следах од-
ного и того же экземпляра огнестрельного оружия разработаны три набора 
идентификационных параметров: 

1) высокое попарное сходство топографии, количественно определяемое  
с помощью максимума ФВК; 

2) одинаковые углы сканирования для всех коррелированных пар ячеек в то-
пографии A и B; 

3) конгруэнтный (согласованный) шаблон пространственного распределения 
для коррелированных массивов ячеек A1, A2, A3 ... и B1, B2, B3... [7; 8]. 

Вышеуказанное позволило использовать подход для оценки частоты ошибок, 
основанный на статистическом анализе общего числа корреляционных ячеек  
с большим значением коэффициента корреляции, числовом критерии иденти-
фикации и статистическом распределении представленных выше наборов 
идентификационных параметров. 

К несомненным достоинствам метода следует отнести произвольную ориен-
тацию сопоставляемых изображений и автоматический поиск ячеек со схожими 
фрагментами изображений. К недостаткам – сложный анализ положений корре-
лирующих ячеек на исследуемых изображениях в условиях сильных простран-
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ственных шумов и вариативности самих следов, а также негативное влияние 
следов объемной маркировки на гильзах, которые не были исключены из корре-
ляционного анализа [9, с. 5]. 

Метод корреляционных ячеек (МКЯ) по своей сущности близок к методу 
конгруэнтных совпадающих ячеек. Сначала анализируемые изображения сле-
дов делятся на сетку равных ячеек, затем определяется максимум коэффици-
ента корреляции для одноименных ячеек на первом и втором изображениях при 
различных сдвигах относительно начального положения. Дополнительно введен 
признак схожести следов, представляющий собой кластерный характер распре-
деления максимумов коэффициентов корреляции парных ячеек на диаграмме 
сдвигов. Степень совпадения распределенных на сравниваемых изображениях 
неоднородностей (признаков) характеризует близость значений координат сдви-
гов, при которых наблюдается наибольшее число парных ячеек с максималь-
ным значением ФВК [9]. 

МКЯ хорошо зарекомендовал себя при анализе изображений следов патрон-
ного упора и изображений следов бойков. Преимуществом метода является то, 
что он исключает влияние крупных неоднородностей в следах оружия на торце 
донной части гильзы и капсюле патрона, вызванных производственными факто-
рами (маркировка, следы изготовления капсюля и др.), а также малоинформа-
тивных областей, что позволяет повысить чувствительность корреляционного 
анализа. 

Метод конгруэнтно совпадающих сегментов профилей (CMPS – congru-
ent matching profile segments) способствует проведению сравнения изображе-
ний динамических следов канала ствола оружия на пулях. Суть метода заклю-
чается в использовании принципа сегментации: профиль следа на сравнивае-
мой пуле делится на равные, последовательные и неперекрывающиеся 
сегменты (примерно на 20–25 штук). Выявляются и исключаются из дальнейшей 
работы сегменты, не содержащие трасс, области засветки, непригодные для 
корреляционного анализа. Затем полное изображение следа на базовой пуле 
соотносится с профилями сегментов следов на сравниваемой пуле. Сходство 
топографии сегмента в базовом (первом) следе и профиля следа сравнения 
определяется ФВК. Поскольку сравниваемый след разбит на относительно не-
большие сегменты, это позволяет избежать значимого сдвига совпадающих 
трасс за счет различной длины анализируемых следов. В идеальном варианте 
максимум ФВК для совпадающих сегментов сравниваемого следа будет в точке 
максимального совмещения с соответствующим сегментом базового следа (рис. 3). 
Это условие называется условием конгруэнтности. Чем больше количество сег-
ментов с максимумом ФВК, соответствующих условию конгруэнтности, тем вы-
ше подобие сравниваемых следов. Сравниваемые следы по категориям «сов-
падающие» и «несовпадающие» распределяются исходя из условия конгруэнт-
ного положения максимумов ФВК. Для каждого сегмента предложено учитывать 
5 максимумов с наибольшим значением ФВК, так как по причине вариативности 
следов при их совмещении может иметь место локальный максимум не с самым 
высоким значением. В случае если расположение хотя бы одного максимума 
удовлетворяет условию конгруэнтности, то считается, что в сравниваемом сле-
де имеется схожий для данного сегмента фрагмент [10; 11]. 



 

ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ И ИССЛЕДОВАНИЙ 

 ……………………. СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА № 1 (77) 2024 ………………………… 
 

64 

 
 

Рис. 3. Сегменты A1 и A3 в профиле следа A и соответствующие сегменты  
в профиле следа B 

 
Преимуществом метода CMPS является то, что он позволяет проводить 

сравнение следов на деформированных пулях, а также изображений следов, 
полученных с высоким разрешением. Эффективное сравнение динамических 
следов с высоким разрешением посредством применения других методов про-
блематично, поскольку при совмещении полных разверток следов имеет место 
несовпадение мелких трасс (ширина менее 1–2 мкм). Это снижает число конгру-
энтно расположенных максимумов ФВК, что в итоге негативно отражается  
на оценке схожести следов. 

Методы МО. Перспектива использования метода в криминалистике и судеб-
ной экспертизе обусловлена выбором или разработкой алгоритмов автоматиче-
ской идентификации цифровых изображений следов. Значительные достижения 
в этом направлении отмечены в области идентификации следов оружия на вы-
стреленных пулях и стреляных гильзах. Специфика обучения заключается  
в том, что в процессе должен быть задействован алгоритм, использующий дос-
таточно большое число изображений следов оружия на пулях и гильзах. При 
этом нет необходимости сразу производить обучение одной нейросети сравне-
нию следов оружия на пулях и гильзах, полученных отстрелом разных моделей 
оружия. Наиболее оптимальный способ – обучение по каждой модели в отдель-
ности, а при необходимости в зависимости от модели можно подключать тре-
буемые оптимизированные (обученные) фильтры и весовые коэффициенты. 
Когда процесс обучения будет закончен, компьютерная система сможет иссле-
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довать неизвестное изображение и определить статистическую вероятность для 
каждого экземпляра. Но большое разнообразие типов признаков в отображаю-
щихся следах оружия, вариативность их отображения существенно осложняют 
создание требуемых алгоритмов. 

Методы МО базируются на разных алгоритмах, позволяющих оценивать 
схожесть цифровых изображений следов. При этом используются различные 
подходы для динамических и статических следов с учетом разнородной приро-
ды их формирования. 

Среди алгоритмов, апробированных в МО, следует выделить случайный 
лес (random forest). 

Случайный лес (СЛ) – метод МО, архитектура которого состоит из ансамбля 
независимо образованных «деревьев решений». Для решения задачи «дерево 
решений» последовательно разбивает пространство признаков или предикто-
ров, чтобы получить разделение, которое минимизирует ошибку классификации. 
Отдельное «дерево решений» представляет невысокое качество классифика-
ции, но из-за их большого числа результат существенно улучшается. На основе 
обучающей выборки формируют сотни подвыборок, для каждой из которых 
строится свое «дерево решений». Таким образом формируется ансамбль «де-
ревьев», или «случайный лес». Результатом является вероятность принадлеж-
ности к классу для каждого исследуемого объекта, которая получается путем 
агрегирования результатов из каждого «дерева», как показано на рисунке 4.  

 

 
 

Рис. 4. Архитектура метода СЛ (ʺrаndom forestʺ) 
 

В одном из предложенных алгоритмов сравнения следов полей нарезов ка-
нала ствола на выстреленных пулях, реализованных в ПНС посредством мето-
да СЛ, измерения высоты валиков и бороздок в следе поля проводятся по их 
средней высоте в наборе последовательных поперечных сечений следа с уче-
том кривизны поверхности пули. Профиль поверхности пули представляется  
в виде комбинации низкочастотной пространственной составляющей, отвечаю-
щей за кривизну поверхности, и высокочастотной составляющей, сформирован-
ной рельефом трасс. Подбирается низкочастотный фильтр, выделяющий об-
щую кривизну поверхности пули. Затем производится ее вычитание из исходно-
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го изображения, и получается высокочастотная составляющая, содержащая 
информацию непосредственно о профиле трасс (валиков и бороздок). Таким 
образом, происходит «распрямление» кривой поверхности без серьезных иска-
жений высокочастотной составляющей. Эта процедура позволяет сопоставлять 
профили следов на пулях, имеющих немного разную кривизну поверхности.  
На математическом языке это означает, что при создании окончательной сигна-
туры профиля, необходимой для последующей обработки, кривизна полученно-
го изображения устраняется методом локальных полиноминальных регрессий 
(англ. LOcal regrESSions – LOESS, или LOcally WEighted Scatterplot Smoother – 
LOWESS): требуемая сигнатура строится из набора точек путем подгонки про-
стых моделей к локальным подмножествам данных [1]. 

После обработки двух сигнатур профилей их можно сравнивать, используя 
количественные измерения, такие как взаимная корреляция между двумя сигна-
турами либо различия в высоте или глубине пиков. На рисунке 5 показаны на-
ложенные сигнатуры профилей следов полей нарезов на двух пулях, выстре-
ленных из одного экземпляра пистолета. Профили не совсем совпадают,  
но сходство позволяет утверждать, что они могут иметь общий источник проис-
хождения [12]. 

 

 
 

Рис. 5. Наложение сигнатур профиля следов одноименного поля  
на двух пулях, выстреленных из одного экземпляра пистолета 

 
Метод k-ближайших соседей – популярный алгоритм классификации, ис-

пользуемый в разных типах задач МО. На рисунке 6 продемонстрирован пример 
классификации данным методом. Тестовый образец (зеленый круг) должен 
быть классифицирован как синий квадрат (класс 1) или красный треугольник 
(класс 2). Если k = 3, то он классифицируется как 2-й класс, потому что внутри 
меньшего круга два треугольника и только один квадрат. Если k = 5, то он будет 
классифицирован как 1-й класс (3 квадрата против 2 треугольников внутри 
большого круга)1. 

 
                                                        

1 См.: Mashanski A. Метод k-ближайших соседей (k-nearest neighbour). URL: https:// 
proglib.io/p/metod-k-blizhayshih-sosedey-k-nearest-neighbour-2021-07-19 (дата обращения: 
10.11.2023). 

Относительное расположение (в µm) 
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Рис. 6. Метод k-ближайших соседей 
 

Метод k-ближайших соседей был успешно применен на заключительном 
этапе анализа признаков сравниваемых следов полей нарезов на деформиро-
ванных пулях, рассчитанных методом конгруэнтно совпадающих сегментов 
профилей (CMPS). В работе исследовались следы полей нарезов на пулях, вы-
стреленных из 9-мм пистолета Макарова. Исследуемые и тестовые цифровые 
изображения следов подвергались предварительной обработке, состоящей  
из шести операций, в результате были получены профили следов по яркости (рис. 7). 

 

 
 

Рис. 7. Профиль следа по яркости, полученный после обработки  
цифрового изображения следа поля нареза 

 
Обучающая выборка включала 42 пары изображений заведомо совпадаю-

щих вторичных следов и 58 пар заведомо несовпадающих следов. Тестовая 
выборка представляла собой 20 пар изображений совпадающих следов  
и 20 пар несовпадающих следов. В качестве объясняющих признаков были вы-
браны значения, рассчитанные методом CMPS. Расчетное оптимальное зна-
чение k было равно 5. Оценка схожести изображений следов производилась  
по 5 конгруэнтно расположенным максимумам ФВК. 

Разработанная комбинированная методика классификации следов позволи-
ла достигнуть точности классификации анализируемых пар изображений следов 
порядка 87 %, а ошибка была, соответственно, 13 %, что можно считать хоро-
шим результатом [13]. 
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Подготовка тренировочных данных является важным этапом МО. В об-
щем случае это набор процедур, позволяющих сделать массив данных более 
подходящим для МО. Так, для эффективного обучения нейросети требуется 
большое число изображений для каждого класса, представленных в разном 
масштабе, с разной ориентацией и положением в кадре, ракурсом, разным пе-
рекрытием объекта другими предметами и т. д. Чем больше разнообразие объ-
ектов одного класса, тем лучше обучится сеть и тем точнее она будет прогнози-
ровать [6, c. 186]. Например, из одного экземпляра огнестрельного оружия же-
лательно получить как можно больше образцов выстреленных пуль и стреляных 
гильз с вариативностью отображаемых признаков в следах оружия, которая оп-
ределяется различными условиями выстрела (материал пуль и гильз, марка 
пороха и масса порохового заряда, разные производители патронов и т. д.). Од-
нако в реальности выполнить данное требование крайне трудно. 

Недостаток тренировочных изображений может быть устранен посредством 
искусственного формирования клоновых изображений с разной ориентацией  
и искаженными частными признаками следов. Алгоритм применения клоновых 
изображений был реализован в обучении СНС и ПНС сравнению 2D-изображений 
следов бойков. 

В одном из алгоритмов обучения СНС клоновые изображения формируются 
достаточно простым способом. Сначала на гильзе выделяется участок со сле-
дом бойка, а поверхности за его пределами удаляются (заменяются белым фо-
ном). Затем выделенное изображение по размеру в пикселях изменяется  
до величины 200 × 200 и поворачивается на случайный угол. Использование 
таких клоновых изображений увеличивает объем тренировочных данных и по-
зволяет обучить модель сравнению следов бойков, представленных в разной 
ориентации [14]. 

Существует иной алгоритм обучения ПНС с более сложной схемой подготов-
ки тренировочных данных. Клоновые изображения следов бойков формируются 
посредством выделения на исходных изображениях, представленных в града-
циях серого, областей с малым изменением яркости, которые отличаются наи-
большей вариативностью. Для этого исходное изображение бинаризируется1  
по разным уровням, а затем из одного бинарного изображения вычитается вто-
рое. В результате получается разностное изображение, которое указывает,  
в каких областях наиболее вероятна вариативность границ признаков. На кло-
новых изображениях также изменяется яркость для имитации разных материа-
лов капсюля и разной реакции его поверхности на противодавление пороховых 
газов в момент выстрела [15]. 

Приведенные способы обработки изображений позволяют успешно приме-
нять искусственно генерированные клоновые изображения следов бойков для 
обучения нейросетей в случаях с малым количеством исходных объектов. В то же 
время разработчики описанных алгоритмов пришли к заключению, что для по-
вышения точности сравнения и уменьшения числа ложных выводов необходимо 
                                                        

1 Бинаризация – это перевод цветного или в градациях серого изображения в двух-
цветное черно-белое изображение. 
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создание достаточно большой базы оригинальных изображений следов оружия, 
увеличение их разрешения или использование 3D-изображений, что потребует 
применения сверточной нейросети для повышения точности прогнозирования 
за счет учета более мелких признаков в следах. 

Заключение. Существующие методы МО, а также корреляционные методы 
разнообразны по своей сущности и архитектуре. К их общим недостаткам можно 
отнести слабую эффективность при анализе следов, содержащих различные 
неоднородности производственной природы и подклассовые признаки, напри-
мер, статических следов бойков и патронного упора с признаками рельефа по-
верхности, выраженными в виде дуг и окружностей. Другой проблемой МО при 
распознавании изображений следов является отсутствие единого алгоритма их 
автоматического сравнения при наличии разных типов индивидуализирующих 
признаков. Эта задача ожидает своего решения. Кроме того, разработанные 
алгоритмы оперируют только двумя возможными формами выводов – положи-
тельным и отрицательным (да и нет), в то время как в судебной экспертизе вы-
воды могут формулироваться в вероятной форме либо форме НПВ (не пред-
ставляется возможным ответить на поставленный вопрос). Последние два ва-
рианта формы выводов имеют место, если качество, количество и повторяемость 
сравниваемых признаков в следах недостаточны для категорического заключе-
ния. Думается, что в алгоритмах МО целесообразно предусмотреть возмож-
ность получения выводов во всех привычных формах. 

Важным моментом в создании эффективных алгоритмов МО, предназначен-
ных для решения задач криминалистики и судебной экспертизы, считается при-
влечение к работе предметных специалистов в областях, в которых планирует-
ся использование готового продукта. Задействование исключительно програм-
мистов нивелирует возможности модели, поскольку выдаваемые результаты 
получаются достаточно тривиальными и не удовлетворяют потребителей. Роль 
специалистов в криминалистике и судебной экспертизе особо значима в сборе  
и подготовке тренировочных данных для МО, поскольку только они могут обес-
печить полную и качественную подборку материала для обучения, что естест-
венным образом положительно отразится на результатах. 

На данный момент МО может изменить подходы к формированию и оценке 
выводов в области криминалистической идентификации, где проблема субъек-
тивности достаточно актуальна. Хотя ни один алгоритм МО еще не способен 
полностью заменить эксперта в анализе и интерпретации совпадающих или 
различающихся признаков в сравниваемых следах, задействование соответст-
вующих справочных баз данных, тестирование и валидация1 алгоритмов будут 
способствовать устранению некоторой субъективности, присущей большинству 
видов судебных экспертиз, и послужить оценке степени неопределенности вы-
водов экспертных заключений. 

 
 

                                                        
1 Валидация – поверка правильности работы алгоритма МО, а также удостоверение, 

что он соответствует требованиям решаемой задачи. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
ГРАЖДАНСКОГО ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ 
И ЕГО СЛЕДОВ НА ВЫСТРЕЛЕННЫХ ПУЛЯХ* 
 
Игорь Владимирович Латышов 
Санкт-Петербургский университет МВД России, Санкт-Петербург, Россия, 
latyshov@gmail.com 
 
Аннотация. В статье рассмотрены проблемы правового обеспечения оборота 

гражданского огнестрельного оружия, его криминалистического исследования. 
Внесены предложения по приведению источников нормативно-технического ре-
гулирования в соответствие с нормами федерального законодательства  
об оружии. Отмечено, что причиной возникновения проблем стал новый подход 
законодателя к определению понятия нарезного огнестрельного оружия. На ос-
нове изучения конструкций гражданских моделей длинноствольного огне-
стрельного оружия со сверловкой канала ствола «Ланкастер» и «Парадокс», 
патронов кал. .366 ТКМ, а также анализа механизма образования следов такого 
огнестрельного оружия на выстреленных пулях выявлены условия отображения 
на них необходимого для идентификации оружия комплекса общих и частных 
признаков. Это связано со свойствами оболочек пуль патронов кал. .366 ТКМ. 
Пули FMJ с оболочкой из томпака дают положительные результаты отображе-
ния на них следов канала ствола. Выстреленные же свинцовые пули «ДЭРИ»  
в полимерной антифрикционной оболочке не содержат на ведущей части следы 
канала ствола нужного для идентификации оружия качества. Низкое качество 
отображения следов на пулях «ДЭРИ» наблюдается как при стрельбе из нарез-
ного огнестрельного оружия с овально-винтовой сверловкой «Ланкастер», так  
и из оружия со сверловкой «Парадокс». По результатам исследования внесено 
предложение о запрете использования патронов кал. .366 ТКМ со свинцовой 
пулей «ДЭРИ» в полимерной антифрикционной оболочке в гражданском нарез-
ном длинноствольном оружии по причине невыполнения в этих случаях крими-
налистических требований, установленных федеральным органом исполни-
тельной власти для введения в оборот нарезного гражданского огнестрельного 
оружия и патронов к нему. 

Ключевые слова: нарезное гражданское огнестрельное оружие, криминали-
стическое исследование, сверловка канала ствола «Ланкастер», «Парадокс», 
патроны 
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CURRENT ISSUES OF FORENSIC INVESTIGATION 
OF CIVILIAN FIREARMS AND THEIR TRACES 
ON FIRED BULLETS 
 
Igor Vladimirovich Latyshov 
Saint Petersburg University of the Ministry of the Interior of Russia, 
Saint Petersburg, Russia, latyshov@gmail.com 
 
Abstract. The article deals with the problems of legal support for the circulation  

of civilian firearms, its forensic research. Proposals have been made to bring the 
sources of regulatory and technical regulation in line with the norms of federal legisla-
tion on weapons. It is noted that the reason for the problems was the new approach 
of the legislator to the definition of the concept of rifled firearms. Based on the study 
of the designs of civilian models of long-barreled firearms with bore drilling "Lancas-
ter" and "Paradox", cal cartridges. .366 TКM, as well as the analysis of the mecha-
nism of formation of traces of such firearms on fired bullets, revealed the conditions 
for displaying on them the complex of general and particular signs necessary for the 
identification of weapons. This is due to the properties of the shells of bullets of cal 
cartridges. .366 TKM. FMJ bullets with a tompak shell give positive results of displaying 
traces of the barrel bore on them. Shot lead bullets "DERI" in a polymer antifriction 
shell do not contain traces of the barrel bore on the leading part of the required quality 
for identification of weapons. The poor quality of the display of traces on "DERI" bul-
lets is observed both when shooting from rifled firearms with an oval-screw drill "Lan-
caster" and from weapons with a drill "Paradox". Based on the results of the study,  
a proposal was made to ban the use of cal cartridges. .366 TКM with a lead bullet 
"DERI" in a polymer antifriction shell in civilian rifled long-barreled weapons due to non-
compliance in these cases with the forensic requirements established by the federal 
executive authority for the introduction of rifled civilian firearms and cartridges to it. 
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Эффективность криминалистических исследований гражданского огне-

стрельного оружия напрямую зависит от уровня их правового и научно-
методического обеспечения. Результаты таких исследований имеют существен-
ное значение для принятия следователем, дознавателем или судьей правовых 
решений по квалификации преступлений, установления лиц, виновных в их со-
вершении, и пр. При этом значительный научный и практический интерес сего-
дня представляет именно гражданское огнестрельное оружие. Темпы его разви-
тия весьма высоки, а спрос среди граждан Российской Федерации на протяже-
нии многих лет остается стабильно возрастающим. 

Выделенные законодателем области использования гражданского огне-
стрельного оружия1 определили появление большого числа новых моделей, 
                                                        

1 «К гражданскому оружию относится оружие, предназначенное для использования 
гражданами Российской Федерации в целях самообороны, для занятий спортом и охоты, 
а также в культурных и образовательных целях…» (см.: Об оружии: федер. закон  
от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ. Ст. 3. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
Далее – Закон РФ «Об оружии»). 
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сочетающих аутентичность внешнего вида с боевым огнестрельным оружием  
и  ограниченные требованиями закона тактико-технические характеристики  
и  функционал изделий. 

Кроме того, в Законе «Об оружии» ст. 3, в числе прочих, содержит условие 
соответствия гражданского стрелкового оружия «…криминалистическим требо-
ваниям, установленным федеральным органом исполнительной власти, осуще-
ствляющим функции по выработке и реализации государственной политики  
и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, согласован-
ным с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере 
оборота оружия, федеральным органом исполнительной власти, уполномочен-
ным в сфере обеспечения безопасности Российской Федерации, и федераль-
ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию 
государственных услуг, управлению государственным имуществом в сфере тех-
нического регулирования и обеспечения единства измерений». 

Важно, что для режима приобретения физическими лицами гражданского 
гладкоствольного длинноствольного огнестрельного оружия характерно значи-
тельно меньше ограничений по сравнению с нарезным длинноствольным огне-
стрельным оружием. Это побудило отечественных производителей к разработке 
разнообразных по конструкции моделей гражданского огнестрельного оружия, 
не подпадающих под понятие нарезного оружия. 

Речь идет о длинноствольном гражданском огнестрельном оружии, канал 
ствола которого имеет сверловку «Парадокс» (карабин TG-2 кал. .366 ТКМ  
и др.), и об оружии с овально-винтовой сверловкой канала ствола (ружье АК-366 
кал. .366 ТКМ «Ланкастер» и др.).  

Формально нарезы в канале ствола отсутствуют и в длинноствольном граж-
данском огнестрельном оружии, имеющем полигональную сверловку (карабин 
охотничий самозарядный модели «Вепрь-1Р» (ВПО-147) кал. .308 Win). Однако 
следует сразу оговориться: производитель рассматривает как нарезное огне-
стрельное оружие с полигональной нарезкой канала ствола, т. е. в оборот вво-
дится исключительно как нарезное. 

В статусе гладкоствольного весьма продолжительное время осуществлялось 
промышленное производство гражданского огнестрельного оружия со сверлов-
ками канала ствола «Ланкастер» и «Парадокс», а также выдача лицензий на его 
приобретение гражданам РФ, вплоть до внесения изменений в Закон РФ  
«Об оружии»1. В частности, законодатель закрепил в ст. 1 принципиально но-
вое понятие нарезного оружия, под которым рассматривается «…нарезное 
огнестрельное оружие, канал ствола которого имеет сечение, форму или на-
резы (выступы и углубления) на внутренней поверхности, придающие в про-
цессе выстрела метаемому снаряжению вращательное движение вокруг своей 
оси»2, что в итоге привело к возникновению коллизии ключевых понятий дан-
ного закона с развивающим его понятийным аппаратом источников норматив-
но-технического регулирования оборота гражданского и служебного оружия. 

                                                        
1 О внесении изменений в Федеральный закон «Об оружии» и отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации: федер. закон от 28 июня 2021 г. № 231-ФЗ. Доступ 
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

2 Закон РФ «Об оружии». 
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Это следует отнести на счет ГОСТ 28653–2018 «Оружие стрелковое. Терми-
ны и определения»1 (далее – ГОСТ «Оружие стрелковое. Термины и определе-
ния»). В пункте 220 представлено понятие нарезного ствола стрелкового ору-
жия, под которым понимается «ствол стрелкового оружия, в котором направ-
ляющая часть канала ствола имеет нарезы, придающие пуле вращательное 
движение». В пункте же 234 данное понятие уточнено: «Нарез направляющей 
части канала ствола стрелкового оружия: винтовой паз на поверхности направ-
ляющей части канала нарезного ствола стрелкового оружия». 

Таким образом, налицо различие понятий нарезного оружия в Законе РФ 
«Об оружии» и ГОСТ «Оружие стрелковое. Термины и определения», что снижает 
качество правового и научно-методического обеспечения оборота оружия, эффек-
тивность криминалистического исследования гражданского огнестрельного оружия. 

В целях устранения возникшей коллизии автором предлагается внести изме-
нения в действующий ГОСТ «Оружие стрелковое. Термины и определения»: 

– п. 220 изложить в следующей редакции: «Нарезной ствол стрелкового ору-
жия: ствол стрелкового оружия, направляющая часть канала которого имеет 
сечение, форму или нарезы (выступы и углубления) на внутренней поверхности, 
придающие в процессе выстрела метаемому снаряжению вращательное дви-
жение вокруг своей оси»; 

– п. 234 дополнить следующим содержанием: «Функцию нареза также могут 
выполнять сечение и форма направляющей части канала ствола».  

Далее, перевод гражданского огнестрельного оружия со сверловкой канала 
ствола «Парадокс» и «Ланкастер» из гладкоствольного в нарезное вызывает 
необходимость проверки соответствия образуемых ими следов на выстрелен-
ных пулях требованиям приказа МВД России от 7 июня 2022 г. № 403 «Об ут-
верждении Криминалистических требований к техническим характеристикам 
гражданского и служебного оружия, а также патронов к нему» (далее – «Крими-
налистические требования к оружию и патронам»). 

Отметим, что в п. 1 «Криминалистических требований к оружию и патронам» 
указано: «Огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие самообо-
роны, охотничье оружие (огнестрельное длинноствольное с нарезным стволом, 
огнестрельное гладкоствольное длинноствольное, огнестрельное комбиниро-
ванное (нарезное и гладкоствольное) длинноствольное, в том числе со смен-
ными и вкладными нарезными стволами)… должно образовывать (за исключе-
нием гладкоствольного) на выстреленных пулях следы канала ствола, содер-
жащие комплекс признаков, в том числе трасс, выступов и углублений, 
достаточный для идентификации оружия». 

Данный аспект определил необходимость проверки возможности образова-
ния на выстреленных пулях из гражданского огнестрельного оружия со сверлов-
кой канала ствола «Парадокс» и «Ланкастер» комплекса индивидуальных при-
знаков, достаточных для идентификации оружия. 

В целях решения поставленных задач был проведен экспериментальный от-
стрел гражданского огнестрельного оружия: карабина АК-366 «Ланкастер»  

                                                        
1 ГОСТ 28653-2018. Оружие стрелковое. Термины и определения: нац. стандарт РФ: 

дата введения 2019-01-10. Москва: Стандартинформ, 2019. 
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кал. 366 ТКМ; карабина ВПО-208 «Ланкастер» кал. 366 ТКМ; карабина ВПО-209 
«Парадокс» кал. 366 ТКМ; карабина TG-2 «Парадокс» кал. 366 ТКМ; карабина 
КО-44 «Ланкастер» кал. 9,6 × 53. 

Для стрельбы из оружия использовались патроны кал. 366 ТКМ с оболочеч-
ной пулей FMJ, свинцовой пулей в полимерной антифрикционной оболочке 
«ДЭРИ»; патроны кал. 9,6 × 53 с оболочечной пулей FMJ. 

По результатам исследования была установлена возможность сверловки 
«Парадокс» и «Ланкастер» образовывать на выстреленных пулях FMJ следы, 
пригодные для идентификации оружия. Благодаря эластичной томпаковой ме-
таллической оболочке пуль FMJ овально-винтовой профиль сверловки «Ланка-
стер» обеспечивает необходимое качество передачи индивидуальных особен-
ностей канала ствола оружия на выстреленных пулях (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Следы канала ствола на выстреленной пуле FMJ  
из карабина «ВПО-208» (Ланкастер) кал. .366 ТКМ 

 
Положительные результаты отображения канала ствола с овально-винтовой 

сверловкой «Ланкастер» при стрельбе патроном кал. .366 ТКМ с оболочечной 
пулей FMJ отмечают и другие авторы [1, c. 85]. Качество следов канала ствола 
со сверловкой «Парадокс» на выстреленных оболочечных пулях FMJ также ста-
бильно высокое (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Следы канала ствола на выстреленной пуле FMJ  
из карабина «Вепрь-1В» (Парадокс) кал. .366 ТКМ 
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Этого нельзя сказать об отношении результатов стрельбы из исследуемых 
моделей оружия кал. .366 ТКМ патроном кал. .366 ТКМ со свинцовой пулей 
«ДЭРИ» в полимерной антифрикционной оболочке. Здесь следы канала ствола 
овально-винтовой сверловки «Ланкастер» и «Парадокс» на выстреленных пулях 
в нужном качестве не отображаются. Контактное взаимодействие пули «ДЭРИ» 
как с плавным профилем сверловки «Ланкастер», так и с рельефным профилем 
сверловки «Парадокс», демпфируется полимерной оболочкой пули. 

Соответственно, в случае отображения сверловки «Ланкастер» следы на пу-
лях имеют вид слабовыраженных потертостей без каких-либо особенностей  
в виде трасс либо совсем не отображаются. При стрельбе из огнестрельного 
оружия со сверловкой «Парадокс» на полимерном покрытии пуль дифференци-
руются лишь общие признаки канала ствола – количество следов полей наре-
зов, их направление и ширина. Частные признаки, индивидуализирующие по-
верхность канала ствола на пулях, не отображаются (рис. 3). В случаях срыва 
полимерной оболочки отдельные трассы поверхности пуль, как правило, иска-
женно отображают особенности следообразующей поверхности канала ствола, 
о чем можно судить по их непрямолинейной (извилистой или дугообразной) 
форме, а также направлению (рис. 4, 5). 

В целом же механизм образования следов канала ствола со сверловкой 
«Парадокс» на выстреленных пулях в случаях использования патрона кал. 366 
ТКМ со свинцовой пулей «ДЭРИ» в полимерной антифрикционной оболочке не-
стабилен, а сами следы не содержат необходимого комплекса признаков, при-
годных для идентификации оружия. 
 
 

 
 

Рис. 3. След поля нареза на выстреленной пуле «ДЭРИ»  
из карабина «ВПО-209» (Парадокс) кал. .366 ТКМ 
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Рис. 4. След поля нареза на выстреленной пуле «ДЭРИ»  
из карабина «ВПО-209» (Парадокс) кал. .366 ТКМ (полимерная оболочка сорвана) 

 

 
 

Рис. 5. След поля нареза на выстреленной пуле «ДЭРИ» из карабина «ВПО-209»  
(Парадокс) кал. .366 ТКМ (полимерная оболочка сорвана)1 

 
Таким образом, случаи использования при стрельбе из гражданского огне-

стрельного оружия патронов кал. .366 ТКМ со свинцовой пулей в полимерной 
антифрикционной оболочке «ДЭРИ» не обеспечивают выполнение условий п. 1 
«Криминалистических требований к оружию и патронам» об образовании на вы-
стреленных пулях следов канала ствола, содержащих комплекс признаков, в том 
числе трасс, выступов и углублений, достаточный для идентификации оружия. 

Ранее нами уже было высказано предложение о запрете использования  
в огнестрельном оружии с овально-винтовой сверловкой ствола «Ланкастер» 
патронов кал. .366 ТКМ со свинцовой пулей в полимерной антифрикционной 
оболочке «ДЭРИ» [2]. Теперь же есть основания распространить данный запрет 
на все случаи стрельбы из нарезного гражданского огнестрельного оружия вы-
шеуказанным патроном. Рассмотренные предложения направлены на совер-

                                                        
1 Обработка изображения программным инструментом «Рельеф» аппаратно-програм-

много комплекса ʺPOISC-MCʺ. 
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шенствование правового обеспечения оборота гражданского огнестрельного 
оружия и патронов к нему, повышение эффективности их судебно-баллис-
тических экспертных исследований. 
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ТЕХНИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ДОКУМЕНТОВ* 
 
Алексей Федорович Купин*, Александра Ивановна Дончук** 
* Следственный комитет Российской Федерации, МГТУ им. Н. Э. Баумана, 
Москва, Россия, alexcrim@rambler.ru 
** ООО «РусБИТех-Астра», МГТУ им. Н. Э. Баумана, 
Москва, Россия, sachadonchuk2001@mail.ru 
 

Аннотация. В статье рассматриваются возможности решения задач технико-
криминалистической экспертизы документов с помощью скриптов, написанных 
на языке программирования Python, реализующих свое назначение с помощью 
алгоритмов компьютерного зрения. По сравнению с графическими редакторами, 
такими как GIMP и KRITA, применяемыми в процессе изучения документов, раз-
работанные инструменты более просты в эксплуатации и лишены избыточного 
функционала. Их применение к изображениям документов напрямую позволяет 
успешно решать следующие задачи: выявлять содержание рукописной записи, 
штрихи которой были частично утрачены в результате смывания; устанавливать 
содержание вдавленных неокрашенных записей; выявлять и фиксировать факт 
дописки; определять содержание зачеркнутых записей в ситуациях, когда пер-
воначальные записи и записи, их покрывающие, выполняются разными по цвету 
материалами письма одного вида. 

По результатам апробации предлагаемых инструментов на изученных объек-
тах – рукописных реквизитах документов, подвергшихся разным видам внешнего 
воздействия, продемонстрирована эффективность использования разработан-
ных скриптов при решении широкого круга задач технико-криминалистической 
экспертизы документов. 

Ключевые слова: документ, языки программирования, методы экспертного 
исследования, судебная технико-криминалистическая экспертиза документов, 
заключение эксперта 
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Abstract. The article explores the possibilities of solving forensic document exami-

nation tasks using scripts written in the programming language "Python", implementing 
their purpose through computer vision algorithms. In comparison to graphic editors 
such as GIMP and KRITA, commonly used in document analysis, the developed tools 
are simpler to use and devoid of redundant functionality. Their application to docu-
ment images directly enables the successful resolution of the following tasks: identifying 
the content of handwritten notes, the strokes of which have been partially lost due to 
smudging; determining the content of recessed unpainted entries; detecting and re-
cording the fact of addition; determining the content of crossed-out entries in situa-
tions where the original entries and the entries covering them are made with materials 
of different colors in the same type of document. 

Following the validation of the proposed tools on examined objects-handwritten 
details of documents subjected to diverse external factors the efficacy of employing 
the developed scripts in addressing a broad spectrum of forensic document examina-
tion tasks has been showcased. 

Key words: document, programming languages, expert research methods, foren-
sic technical and forensic examination of documents, expert opinion 

For citation: Kupin A. F., Donchuk A. I. Application of the Python programming 
language to solving selected tasks of technical and forensic examination of docu-
ments. Forensic Examination, 81–92, 2024. (In Russ.). doi: 10.25724/VAMVD.A236 

 
Для решения части задач технико-криминалистической экспертизы докумен-

тов и почерковедческой экспертизы нередко используются компьютерные про-
граммы обработки изображений, в частности, растровые графические редакто-
ры, обладающие большим функционалом для редактирования различных пара-
метров изображения [1, c. 74–75]. К растровым графическим редакторам 
относятся такие компьютерные программы, как Adobe Photoshop, GIMP, KRITA  
и др., позволяющие выявлять факты дописки; устанавливать содержание запи-
си, подвергшейся смыванию; первоначальное содержание рукописного текста, 
выполненного шариковой ручкой с пастой синего цвета и зачеркнутого шарико-
вой ручкой с пастой черного цвета; содержание слабовидимой записи, образо-
ванной вдавленными неокрашенными штрихами [2, c. 29–31]. 

В первую очередь для решения перечисленных задач используются инстру-
менты, которые дают возможность работать с цветом, яркостью и контрастом 
изображений (в графическом редакторе GIMP инструменты «Цвет-Экспозиция», 
«Цвет-Тон-Насыщенность», «Цвет-Кривые», «Цвет-Цветовой баланс»; в графи-
ческом редакторе «KRITA» инструменты «Фильтр-Коррекция-Коррекция 
HSV/HSL», «Фильтр-Коррекция-Коррекция цвета кривыми», «Фильтр-Коррекция-
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Цветовой баланс»). Аналогичные инструменты имеют место в решении задач 
почерковедческой экспертизы, например, в случае необходимости улучшения 
качества представленного почеркового объекта путем повышения резкости  
и контрастности, выявления слабовидимых штрихов, удаления элементов, ме-
шающих восприятию информативной составляющей [3, c. 90]. 

В основу функционирования рассматриваемых графических редакторов за-
ложены определенные алгоритмы, позволяющие экспертам выполнять опера-
ции с изучаемыми изображениями. При этом нужно понимать, что любой графи-
ческий редактор изначально является программой с заранее заданными функ-
циональными возможностями, не предназначенными для решения задач, 
направленных на выявление признаков технической подделки документов. 
Принципы, по которым осуществляется непосредственная работа графических 
редакторов в части обработки изображений, могут быть установлены эксперта-
ми только в общих чертах, исходя из имеющихся у них знаний о формировании 
изображения, полученных во время обучения по конкретной экспертной специ-
альности. Не стоит забывать еще и то, что доступность последних версий ряда 
графических редакторов в свободном обороте ограниченна, в ряде случаев для 
работы с ними следует закупить лицензию, а в некоторых ситуациях примене-
ние в работе иностранных программных продуктов противоречит требованиям 
безопасности государственной организации. 

Альтернатива графическим редакторам для выявления признаков техниче-
ской подделки документов – написание программного кода под конкретную за-
дачу исходя из знания алгоритмов формирования изображения, наличия биб-
лиотек компьютерного зрения, а также принципов, по которым осуществляется 
обработка (изучение) исследуемых изображений документов. Одним из инстру-
ментов, позволяющих написать такой код, является язык программирования 
Python. Его преимущества над другими языками программирования заключаются 
в следующем [4, c. 49]: 

1. Высокоуровневость, т. е. использование абстрактных структур для описания 
данных и операций над ними, упрощающее процесс написания и понимания 
программного кода. 

2. Удобочитаемость и лаконичность. Синтаксис Python облегчает зрительное 
восприятие программного кода, сокращает требуемый объем его строк. 

3. Интерпретируемость. Программный код, написанный на данном языке, 
выполняется сразу с помощью программы-интерпретатора без предварительного 
перевода в машинный код, что обеспечивает совместимость с разными 
аппаратными платформами. 

4. Универсальность. Python предназначен для решения широкого круга задач 
за счет наличия большого количества доступных для подключения библиотек. 

Для исследования изображений с помощью языка программирования Python 
может быть использована OpenCV – библиотека компьютерного зрения с откры-
тым исходным кодом [5, c. 6]. Она содержит различные алгоритмы компьютер-
ного зрения на основе машинного обучения, позволяющие работать с изобра-
жениями для идентификации лиц и иных объектов, улучшения качества изо-
бражений и внесения в них изменений (замены фона, цвета и др.). 
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Основные операции OpenCV для работы с изображениями: 
1) сv2.imread() – считывание данных из файла; 
2) cv2.imshow() – вывод содержимого файла на экран; 
3) cv2.resize() – изменение размера изображения; 
4) cv2.getRotationMatrix2D(), cv2.warpAffine() – поворот изображения; 
5) cv2.flip() – зеркальное отражение изображения по осям; 
6) cv2.imwrite() – сохранение изображения в файл и др. [5, c. 37–48] 
Рассмотрим возможности применения библиотеки OpenCV в решении отдель-

ных задач технико-криминалистической экспертизы документов на примерах, 
встречающихся в экспертной практике. 

1. Установление содержания записи, подвергшейся смыванию. Решение 
данной задачи продемонстрируем на примере восстановления первоначального 
содержания слова «день», выполненного пастой для шариковой ручки синего 
цвета, последняя буква которого была смыта с помощью 30 %-го изопропилового 
спирта (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Исходное изображение 
 

Для решения данной задачи был написан следующий программный код1: 
 
import cv2 // добавление библиотеки OpenCV 
import numpy as np // добавление библиотеки NumPy и присваивание ей  
имени «np» 
image = cv2.imread('image_1.jpg') // чтение файла «image_1.jpg» (исходного 
изображения) 
lut_in = [0, 127, 255] // входной массив пикселей изображения  
lut_out = [0, 0, 1000] // выходной массив пикселей изображения 
lut_8u = np.interp(np.arange(0, 256), lut_in, lut_out).astype(np.uint8) // преобра-
зование массива пикселей изображения с помощью функции LUT (таблиц 
поиска) 
image_contrasted = cv2.LUT(image, lut_8u) // применение функции LUT  
к изображению 
cv2.imwrite('test_1.jpg', image_contrasted) // сохранение результата  
выполнения функции LUT в файл «test_1.jpg» 

                                                        
1 Здесь и далее сочетание символов «//» отделяет комментарий от кода. 
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При написании программного кода было принято во внимание следующее. 
Изображение представляет собой совокупность отдельных точек (пикселей) 
различных цветов. Интенсивность цвета пикселя определяется числом и нахо-
дится в диапазоне от 0 (самый темный) до 255 (самый светлый) [6, c. 27]. Функ-
ция LUT позволяет преобразовать входной массив пикселей (lut_in) в новый 
массив с измененными числовыми значениями (lut_out). В рассматриваемом 
примере необходимо увеличить контраст на изображении и тем самым устано-
вить смытую часть слова. Для этого пиксели со значением 127 (среднего уровня 
интенсивности) были заменены пикселями со значением 0 (максимально тем-
ными пикселями), а пиксели со значением 255 (самые светлые) – пикселями  
со значением 1 000 (выход за границы диапазона нарушает цветопередачу, од-
нако не препятствует осветлению). 

Применение программного кода к исходному изображению позволило полу-
чить результат, представленный на рисунке 2. На изображении отобразились 
контуры смытой буквы «ь». 

 

 
 

Рис. 2. Итоговое изображение 
 

2. Установление содержания слабовидимой записи, образованной вдавлен-
ными неокрашенными штрихами, на примере слова «утро» (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Исходное изображение 
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Для решения задачи был написан программный код, аналогичный предыду-
щему. Применение программного кода к исходному изображению способство-
вало получению результата, представленного на рисунке 4. На изображении 
удалось прочитать слово «утро». 

 

 
 

Рис. 4. Итоговое изображение 
 

3. Выявление факта дописки. Решение задачи продемонстрировано на примере 
слова «рассказ», выполненного шариковой ручкой с пастой синего цвета, к кото-
рому было дописано сочетание букв «чик» другой шариковой ручкой с пастой 
синего цвета (рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5. Исходное изображение 
 

Для ее решения был написан следующий программный код: 
 
import cv2 // добавление библиотеки OpenCV 
import numpy as np // добавление библиотеки NumPy и присваивание ей 
имени «np» 
image = cv2.imread('image_3.jpg') // чтение файла «image_3.jpg» (исходного 
изображения) 
b, g, r = cv2.split(image) // разложение изображения на три цветовых канала:  
синий, зеленый, красный 
cv2.imwrite('test_3.jpg', b) // сохранение синего канала в файл «test_3.jpg» 
new_image = cv2.imread('test_3.jpg') // чтение файла «test_3.jpg» 
lut_in = [0, 50, 100, 150, 200, 255] // входной массив пикселей изображения 
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lut_out = [0, 0, 255, 255, 255, 255] // выходной массив пикселей изображения 
lut_8u = np.interp(np.arange(0, 256), lut_in, lut_out).astype(np.uint8) // преобра-
зование массива пикселей изображения с помощью функции LUT (таблиц 
поиска) 
image_contrasted = cv2.LUT(new_image, lut_8u) // применение функции LUT  
к изображению 
cv2.imwrite('test_3.jpg', image_contrasted) // сохранение результата  
выполнения функции LUT в файл «test_3.jpg» 
 
При написании программного кода было принято во внимание следующее. 

В рассматриваемом примере обе части слова выполнены пастой синего цвета, 
в связи с этим для повышения контраста необходимо выделить синий канал 
изображения и в дальнейшем производить операции только над ним. Стандартным 
цветовым пространством для библиотеки OpenCV является BGR (то же, что 
и цветовое пространство RGB с каналами R (красным), G (зеленым), B (синим) 
[6, c. 27], но с другим порядком расположения каналов). При разложении изо-
бражения на цветовые каналы была использована функция cv2.split. Для более 
тонкой настройки входной массив пикселей был представлен расширенным на-
бором числовых значений. В целях повышения контраста темные пиксели  
со значением 50 были заменены на самые темные (со значением 0); более 
светлые пиксели (со значениями 100, 150, 200) – на самые светлые (со значе-
нием 255). 

Применение программного кода к исходному изображению позволило полу-
чить результат, представленный на рисунке 6. На изображении видно различие 
штрихов букв «рассказ» и «чик» по интенсивности окраски. 

 

 
 

Рис. 6. Итоговое изображение 
 

4. Установление первоначального содержания рукописного текста, выпол-
ненного шариковой ручкой с пастой черного цвета и зачеркнутого шариковой 
ручкой с пастой синего цвета. Решение данной задачи продемонстрировано 
на примере установления слова «лето» (рис. 7). 
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Рис. 7. Исходное изображение 
 

Для решения данной задачи был написан следующий программный код: 
 
import cv2 // добавление библиотеки OpenCV 
import numpy as np // добавление библиотеки NumPy и присваивание ей 
имени «np» 
img = cv2.imread('image_4.jpg') // чтение файла «image_4.jpg» 
b, g, r = cv2.split(img) // разложение изображения на три цветовых канала:  
синий, зеленый, красный 
cv2.imwrite('test_4.jpg', b) // сохранение синего канала в файл «test_4.jpg» 
new_image = cv2.imread('test_4.jpg') // чтение файла «test_4.jpg» 
lut_in = [0, 50, 100, 150, 200, 255] // входной массив пикселей изображения 
lut_out = [0, 255, 255, 255, 255, 255] // выходной массив пикселей изображения 
lut_8u = np.interp(np.arange(0, 256), lut_in, lut_out).astype(np.uint8) // преобра-
зование массива пикселей изображения с помощью функции LUT (таблиц 
поиска) 
image_contrasted = cv2.LUT(new_image, lut_8u) // применение функции LUT  
к изображению 
cv2.imwrite('test_4.jpg', image_contrasted) // сохранение результата  
выполнения функции LUT в файл «test_4.jpg» 
 
При написании программного кода было принято во внимание следующее. 

Программный код примера аналогичен предыдущему, однако в силу того, что 
штрихи одного цвета были нанесены поверх штрихов другого цвета, для повы-
шения контраста пиксели со всеми значениями, кроме 0, были заменены самы-
ми светлыми пикселями (со значением 255).  

Применение программного кода к исходному изображению позволило полу-
чить результат, представленный на рисунке 8: на изображении удалось прочи-
тать слово «лето». 
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Рис. 8. Итоговое изображение 
 

5. Установление первоначального содержания рукописного текста, выпол-
ненного шариковой ручкой с пастой синего цвета и зачеркнутого шариковой 
ручкой с пастой черного цвета. Решение данной задачи продемонстрировано 
на примере установления слова «зима» (рис. 9). 

 

 
 

Рис. 9. Исходное изображение 
 

Для решения данной задачи был написан следующий программный код: 
 
import cv2 // добавление библиотеки OpenCV 
import numpy as np // добавление библиотеки NumPy и присваивание ей 
имени «np» 
img = cv2.imread('image_5.jpg') // чтение файла «image_5.jpg» 
lab = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2LAB) // преобразование  
цветового пространства изображения в Lab 
l_channel, a, b = cv2.split(lab) // разложение изображения на три канала:  
яркость, диапазон цветов от красного до зеленого, диапазон цветов  
от желтого до синего 
clahe = cv2.createCLAHE(clipLimit=2.0, tileGridSize=(8,8)) // инициализация  
алгоритма CLAHE (адаптивного выравнивания гистограммы  
с ограниченным контрастом) 
cl = clahe.apply(l_channel) // применение алгоритма CLAHE к каналу яркости 
l_img = cv2.merge((cl, a, b)) // объединение каналов изображения 



 

ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ И ИССЛЕДОВАНИЙ 

 ……………………. СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА № 1 (77) 2024 ………………………… 
 

90 

enhanced_img = cv2.cvtColor(l_img, cv2.COLOR_LAB2BGR) // преобразование 
цветового пространства изображения в BGR 
cv2.imwrite('test_5.jpg', enhanced_img) // сохранение результата преобразо-
вания в файл «test_5.jpg» 
lut_in = [0, 50, 100, 150, 200, 255] // входной массив пикселей изображения 
lut_out = [0, 255, 255, 255, 255, 255] // выходной массив пикселей изображения 
lut_8u = np.interp(np.arange(0, 256), lut_in, lut_out).astype(np.uint8) // преобра-
зование массива пикселей изображения с помощью функции LUT (таблиц 
поиска) 
image_contrasted = cv2.LUT(enhanced_img, lut_8u) // применение функции 
LUT к изображению 
cv2.imwrite('test_5.jpg', image_contrasted) // сохранение результата  
выполнения функции LUT в файл «test_5.jpg» 
 
При написании данного программного кода было принято во внимание сле-

дующее. В силу того что штрихи более темного цвета нанесены поверх штрихов 
более светлого цвета, для повышения контраста было необходимо выполнить 
ряд дополнительных действий. Сначала изображение было преобразовано  
в цветовое пространство Lab и разложено на каналы L (яркость), a (диапазон 
цветов от красного до зеленого), b (диапазон цветов от желтого до синего) [7,  
c. 171–172]. Затем к каналу яркости был применен алгоритм CLAHE – адаптив-
ное выравнивание гистограммы с ограничением контраста. В качестве порога 
ограничения контраста (clipLimit) было задано значение 2.0, а в качестве коли-
чества блоков, на которое разбивается изображение для осуществления вырав-
нивания (tileGridSize), – значение 8,8 (8 блоков в строке и 8 блоков в столбце). 
Далее каналы изображения были объединены с помощью функции cv2.merge,  
и получившееся изображение преобразовано в цветовое пространство BGR. 
Преобразование пикселей изображения с помощью функции LUT было выпол-
нено аналогично предыдущему примеру. 

Применение программного кода к исходному изображению позволило полу-
чить результат, представленный на рисунке 10. На изображении удалось прочи-
тать слово «зима». 

 

 
 

Рис. 10. Итоговое изображение 
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Таким образом, анализируя результаты эксперимента, следует заключить, 
что язык программирования Python является эффективным инструментом для 
решения отдельных задач технико-криминалистической экспертизы документов. 
С его помощью, благодаря применению библиотеки OpenCV, могут быть реше-
ны такие задачи, как выявление факта дописки; установление содержания запи-
си, подвергшейся смыванию; содержания слабовидимой записи, образованной 
вдавленными неокрашенными штрихами; первоначального содержания руко-
писного текста, выполненного шариковой ручкой с пастой черного цвета и за-
черкнутого шариковой ручкой с пастой синего цвета; первоначального содержа-
ния рукописного текста, выполненного шариковой ручкой с пастой синего цвета 
и зачеркнутого шариковой ручкой с пастой черного цвета. 

 
Список источников 
 
1. Баринова О. А., Купин А. Ф., Титаренко В. А. Установление факта измене-

ния первоначального содержания документа методами цифровой обработки 
изображений // Судебная экспертиза. 2017. № 1 (49). С. 74–86. 

2. Купин А. Ф., Дончук А. И. Использование растровых графических редакто-
ров в технико-криминалистической экспертизе документов // Эксперт-криминалист. 
2023. № 3. С. 29–31. 

3. Жижина М. В. Возможности использования графических редакторов при 
работе с изображениями цифровых почерковых объектов, представленных  
в виде электронных файлов // Вестник Московского университета МВД России. 
2023. № 3. С. 89–91. 

4. Любанович Б. Простой Python. Современный стиль программирования.  
2-е изд. Санкт-Петербург: Питер, 2021. 592 с. 

5. Шакирьянов Э. Д. Компьютерное зрение на Python. Первые шаги. Москва: 
Лаборатория знаний, 2021. 163 с. 

6. Демин А. Ю. Основы компьютерной графики: учеб. пособие. Томск: Изд-во 
Том. политехн. ун-та, 2011. 191 с. 

7. Лютов В. П., Четверкин П. А., Головастиков Г. Ю. Цветоведение и основы 
колориметрии: учеб. и практикум для вузов. 3-е изд., перераб. и доп. Москва: 
Юрайт, 2022. 224 с. 

 
References 
 
1. Barinova O. A., Kupin A. F., Titarenko V. A. Establishing the fact of a change  

in the original content of a document using digital image processing methods. Foren-
sic examination, 74–86, 2017. (In Russ.). 

2. Kupin A. F., Donchuk A. I. The use of raster graphic editors in the technical and 
forensic examination of documents. Forensic expert, 29–31, 2023. (In Russ.). 

3. Zhizhina M. V. Possibilities of using graphic editors when working with images 
of digital handwriting objects presented in the form of electronic files. Bulletin of the 
Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 89–91, 2023. (In Russ.). 

4. Lyubanovich B. Simple Python. Modern programming style. 2nd ed. Saint Pe-
tersburg: Peter; 2021: 592. (In Russ.). 



 

ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ И ИССЛЕДОВАНИЙ 

 ……………………. СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА № 1 (77) 2024 ………………………… 
 

92 

5. Shakiryanov E. D. Computer vision in Python. First steps. Moscow: Laboratory 
of Knowledge; 2021: 163. (In Russ.). 

6. Demin A. Yu. Fundamentals of computer graphics. Textbook. Tomsk: Tomsk 
Polytechnic University Publishing House; 2011: 191. (In Russ.). 

7. Lyutov V. P., Chetverkin P. A., Golovastikov G. Yu. Color science and the ba-
sics of colorimetry. Textbook and workshop for universities. 3rd ed., rev. and add. 
Moscow: Yurait; 2022: 224. (In Russ.). 

 
Купин Алексей Федорович, 
старший инспектор управления научно-исследовательской деятельности 
(научно-исследовательского института криминалистики) 
Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) 
Следственного комитета Российской Федерации, 
доцент кафедры безопасности в цифровом мире МГТУ им. Н. Э. Баумана, 
кандидат юридических наук, доцент; alexcrim@rambler.ru 
 
Дончук Александра Ивановна, 
младший инженер отдела технологической совместимости 
департамента развития технологического сотрудничества ДВиС 
ООО «РусБИТех-Астра», лаборант кафедры безопасности в цифровом мире  
МГТУ им. Н. Э. Баумана; sachadonchuk2001@mail.ru 
 
Kupin Alexey Fedorovich, 
senior inspector of the research directorate  
(research institute of criminalistics)  
of the Chief criminalistic directorate (criminalistic center)  
of the Investigative Committee of the Russian Federation,  
associate professor of the department of security  
in the digital world of the BMSTU,  
candidate of juridical sciences, associate professor; alexcrim@rambler.ru 
 
Donchuk Alexandra Ivanovna, 
junior engineer of the technological compatibility department 
of the department for the development of technological cooperation 
of DIaM LLC "RusBITech-Astra", laboratory assistant 
of the department of security in the digital world of the BMSTU; 
sachadonchuk2001@mail.ru 
 
Статья поступила в редакцию 11.12.2023; одобрена после рецензирования 

20.12.2023; принята к публикации 25.01.2024. 
The article was submitted 11.12.2023; approved after reviewing 20.12.2023;  

accepted for publication 25.01.2024. 
 
 

* * * 



 

ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ И ИССЛЕДОВАНИЙ 

.………………………… СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА № 1 (77) 2024 ………………………… 
 

93 

УДК 343.983.4 
doi: 10.25724/VAMVD.A237 
 
 
ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ И СВОЙСТВА ТЕКСТИЛЬНЫХ ВОЛОКОН 
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ* 
 
Марина Николаевна Стецюк*, Юрий Леонидович Иванов**, 
Денис Васильевич Катренко*** 
ЭКЦ МВД России, Москва, Россия  
* mstetciuk@mvd.ru, ** iuivanov20@mvd.ru, *** dkatrenko2@mvd.ru 
 
Аннотация. В статье обсуждаются волокна, производимые текстильной от-

раслью из продуктов переработки сельскохозяйственной промышленности,  
к которым относятся волокна с добавлением морских водорослей SeaCell, куку-
рузные волокна Ingeo, соевые волокна Soybean Protein Fiber. Описаны ключе-
вые этапы технологии их изготовления и сфера применения волокон нового по-
коления. Проведены исследования указанных выше волокон и отражены ре-
зультаты, полученные методом оптической микроскопии в прямом проходящем 
и поляризованном свете, органолептическими методами, методом капельных 
реакций на растворимость, методом инфракрасной спектроскопии с преобразо-
ванием Фурье (ИК Фурье-спектроскопии), а также методом сканирующей элек-
тронной микроскопии. Определены основные морфологические признаки и хи-
мические свойства указанных волокон, а также молекулярный состав основных 
компонентов. Перечислены признаки и свойства, которые необходимо прини-
мать во внимание в процессе проведения экспертных исследований при реше-
нии классификационных и диагностических задач в отношении указанных воло-
кон и изделий из них. 

Ключевые слова: текстильные волокна, морские водоросли, SeaCell, кукуруз-
ные волокна, Ingeo, полилактид, соевые волокна, Soybean Protein Fiber, оптиче-
ская микроскопия, морфологические признаки, молекулярный состав, раствори-
мость, органолептические методы 
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Abstract. The article discusses fibers produced by the textile industry from agricul-
tural processing products, which include SeaCell seaweed fibers, Ingeo corn fibers, 
soy fibers Soybean Protein Fiber. The key points of their manufacturing technology 
and the scope of application of new generation fibers are reflected. Studies of the 
above-mentioned fibers have been carried out and the results obtained by optical mi-
croscopy in direct transmitted and polarized light, organoleptic methods, the method 
of droplet reactions to solubility, infrared spectroscopy with Fourier transform (IR Fou-
rier spectroscopy), as well as scanning electron microscopy are reflected. The main 
morphological features and chemical properties of these fibers, as well as the mo-
lecular composition of the main components, are determined. There are listed the 
signs and properties that necessary take into account in the process of conducting 
expert research when solving classification and diagnostic tasks in relation to these 
fibers and products made from it. 

The identified signs and properties are necessary when conducting expert studies 
in order to solve classification and diagnostic problems with respect to these fibers  
at the appropriate level. 

Keywords: textile fibers, seaweed, SeaCell, corn fibers, Ingeo, polylactide, Soy fi-
bers, Soy Protein Fiber, optical microscopy, morphological feature, molecular compo-
sition, solubility, organoleptic methods 

For citation: Stetsyuk M. N., Ivanov Yu. L., Katrenko D. V. The main features and 
properties of textile fibers of the new generation. Forensic Examination, 93–107, 
2024. (In Russ.). doi: 10.25724/VAMVD.A237 

 
Одним из приоритетных направлений экспертно-криминалистической дея-

тельности является своевременное и качественное обеспечение раскрытия  
и расследования преступлений, которое в ряде случаев зависит от результатов 
исследования следов в виде наслоений текстильных волокон, имеющих связь  
с событием преступления. Однако не все проблемы, актуальные для судебно-
экспертной и правоприменительной практики в области исследования объектов 
волокнистой природы, решены в полном объеме, что обусловлено значитель-
ным технологическим скачком в текстильном производстве. 

В настоящее время достижения биотехнологии и биоинженерии стали вне-
дряться в текстильную промышленность в сфере технологии изготовления во-
локон из высокомолекулярных соединений естественного происхождения, в том 
числе на основе полисахаридов и белков. Современная стратегия постепенно 
переориентируется с сырой нефти на возобновляемое сырье, а также произ-
водство экологически чистых, отвечающих потребительским запросам волокон, 
которые могут подвергаться биологическому разложению или переработке. Ос-
новой для производства текстильных волокон часто выступают материалы, ра-
нее считавшиеся непригодными в качестве потенциального сырья для создания 
пряжи, а именно побочные продукты сельскохозяйственной промышленности, 
такие как казеиновый белок, пшеничная клейковина, лигноцеллюлозная био-
масса из рисовой соломы, зеиновый белок, оставшийся после производства ку-
курузного крахмала, соевый белок, хитиновые покровы морских ракообразных 
(крабы и лобстеры) и т. п. 
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К числу текстильных новинок, производимых с применением достижений 
науки, относятся соевые, кукурузные волокна, волокна с добавлением морских 
водорослей, хитиновые (хитозановые) волокна и др. Так, немецкая компания 
Smartfiber AG разработала технологию производства текстильного сырья с до-
бавлением морских водорослей SeaCell, специалистам американской фирмы 
NatureWorks LLC удалось превратить кукурузу в сырье для производства волок-
на Ingeo, а китайские разработчики достигли успехов в изготовлении волокон  
на основе соевого белка (Soybean Protein Fibre, SPF). 

Производители и маркетинговые компании позиционируют, что изделия, со-
держащие в составе волокна из натурального сырья, износостойки, гипоаллер-
генны, обогащены аминокислотами и обладают антибактериальными свойства-
ми, а также экологически безопасны как с точки зрения самих материалов, так  
и с точки зрения производственных процессов1. Еще одно преимущество от-
дельных видов волокон нового поколения – их способность к биологическому 
разложению аэробными и анаэробными бактериями. Подобные материалы ис-
пользуются при производстве разнообразного ассортимента текстильных изде-
лий: от нижнего белья, постельных принадлежностей и полотенец до широкого 
спектра предметов одежды. 

Рассмотренные выше технологии изготовления текстильных материалов 
обеспечивают уникальные свойства получаемых продуктов, что, в свою оче-
редь, требует наличия исчерпывающей информации о современном ассорти-
менте текстильной промышленности, свойствах выпускаемого сырья и особен-
ностях их криминалистического исследования. 

С целью изучения морфологических признаков, оптических и химических 
свойств, определения молекулярного состава указанной выше продукции было 
проведено исследование образцов, полученных на международных выставках 
«Текстильлегпром». При исследовании применялись методы оптической микро-
скопии в проходящем и поляризованном свете, органолептические методы, ме-
тоды капельных реакций, инфракрасной спектроскопии с преобразованием Фу-
рье (ИК Фурье-спектроскопии) и сканирующей электронной микроскопии. 

Одним из видов волокон, заслуживающих внимания, являются волокна 
SeaCell, разработанные и запатентованные компанией Smartfiber AG (Герма-
ния) в 2007 г. Их изготавливают на основе искусственных волокон Lyocell  
из древесной целлюлозы эвкалипта с добавлением морских исландских водо-
рослей2. В основном применяется бурая водоросль Ascophyllum Nodosum или 
красная Lithothamnium Calcareum, а также иные водоросли из семейства бурых, 
красных, зеленых или голубых. Морские водоросли промывают, сушат, тща-
тельно измельчают и добавляют в раствор целлюлозы перед формированием 
волокнистого сырья3. 
                                                        

1 См.: Актуальный вопрос – современные экоткани. URL: https://tessmart.ru/ 
blog/articles/topical-issue-of-modern-ecotone/ (дата обращения: 30.11.2023); Modal, Tencel  
и SeaCell – экологически чистые ткани нового поколения. URL: https://www.i-secret.ru/ 
articles/modal-tencel-seacell/ (дата обращения: 30.11.2023). 

2 SeaCell™. URL: https://smartfiber.de/en/seacell (дата обращения: 30.11.2023). 
3 Наполнитель из водорослей: экологическая добавка в синтетические наполнители. 

URL: https://textiletrend.ru/netkanyie/naturalnyie-nm/napolnitel-iz-vodorosley.html (дата обра-
щения: 30.11.2023). 
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SeaCell пока широко не распространены, но некоторые производители уже 
опробовали их при производстве спортивной одежды и чулочно-носочных изде-
лий1. Такие волокна также используются в качестве наполнителя для постель-
ных принадлежностей (подушек, одеял, матрасов), так как обладают антибакте-
риальными свойствами благодаря обогащению серебром. Кроме того, инфор-
мацию о продаже подобных волокон в качестве материала для валяния можно 
встретить на маркетплейсах для ремесленников и мастеров. Волокна с добав-
лением морских водорослей применяются как в чистом виде, так и в смеси  
с различными синтетическими волокнами. 

В натуральном виде волокна SeaCell обладают благородным золотисто-
кремовым цветом, мягкие, шелковистые на ощупь (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Волокна SeaCell 
 

Исследования методом оптической микроскопии в проходящем и поляризо-
ванном свете показали, что сырье SeaCell в натуральном виде представляет 
собой неокрашенные волокна с различными оттенками – зеленым, голубым, 
желтым. На некоторых участках прослеживается продольная волнообразность. 
Волокна без точечных включений с пористой структурой на протяжении всей 
поверхности в виде множества углублений неправильной формы. В поляризо-
ванном свете характерна неоднородная яркая пестрая интерференционная ок-
раска в виде удлиненных пятен и полос либо симметрично расположенная  
в виде продольных полос. Компенсация происходит в 1 порядке. Иллюстрации 
волокон в проходящем и поляризованном свете микроскопа Olympus BX53 
представлены на рисунке 2.  

 

                                                        
1 Focus on fibres: sustainable seaweed fabric… SeaCell™. URL: https://www.the-

sustainable-fashion-collective.com/2017/05/11/new-sustainable-seaweed-fabric-seacell (дата 
обращения: 30.11.2023). 
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Рис. 2. Волокна SeaCell в проходящем свете при увеличении 400 крат (слева)  
и в поляризованном свете при увеличении 200 крат (справа) 

 
С целью углубленного изучения структуры волокон Ingeo было проведено 

дополнительное исследование на сканирующем электронном микроскопе Tes-
can Mira 3 LMH. Методом сканирующей электронной микроскопии было уста-
новлено, что по морфологии SeaCell представляют собой неравномерные  
по толщине волокна, для них характерна продольная волнообразность и нали-
чие на поверхности углублений в виде продольных штрихов (рис. 3). 

При термическом воздействии волокна горят с образованием пламени, быст-
ро, вспышками. При горении обладают запахом жженой бумаги. При удалении 
от пламени продолжают гореть до полного разрушения с образованием серого 
пепла. Волокна растворяются в концентрированной серной кислоте при комнат-
ной температуре. 
 

  
 

Рис. 3. Волокна SeaCell в сканирующем электронном микроскопе 
при увеличении 1 000 крат (слева) и 3 000 крат (справа) 

 
С целью определения молекулярного состава основных компонентов воло-

кон их исследовали методом ИК-спектроскопии с преобразованием Фурье.  
В результате установлено, что образцы изготовлены из материалов на основе 
целлюлозы. ИК-спектр волокон SeaCell представлен на рисунке 4. 
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Рис. 4. ИК-спектр1 волокон SeaCell 
 
 

Кукурузные волокна Ingeo – волокна, выработанные на основе природно-
синтезированных полисахаридов из зерен кукурузы. Основной источник сырья – 
кукурузный крахмал, из которого получают полимолочную кислоту (полилактид, 
ПМК). После прохождения нескольких стадий переработки: процессов извлече-
ния глюкозы, гидролиза, ферментации, превращения молочной кислоты в лак-
тид и полимеризации – получают полилактидный полимер, используемый для 
изготовления широкого спектра инновационных продуктов: от кофейных капсул 
до йогуртовых чашек и детских салфеток, а также текстильных волокон2. Про-
цесс превращения молочной кислоты в полилактид представлен на рисунке 5. 

 

                                                        
1 Спектр выполнен на ИК-Фурье спектрометре Nicolet iS50 Thermo Fisher Scientific  

в диапазоне 4 000–400 см-1, с разрешением 4 см-1. Для анализа использован встроен-
ный модуль однократного НПВО модели iS50 ATR с кристаллом из монолитного кри-
сталлического углерода (режим «отражение», количество сканирований – 32). Интерпре-
тация полученного спектра проведена при помощи электронных баз данных в поисковой 
системе, работающей в среде программного обеспечения Omnic (библиотеки спектров 
Aldrich Polymers, Polymer Additives and Plasticizers, Hummel Polymer and Additives, Hummel 
Polymer Sample Library и др.).  

2 How Ingeo is made. URL: https://www.natureworksllc.com/ (дата обращения: 30.11.2023). 
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Рис. 5. Синтез полилактида 
 

Самым крупным производителем ПМК и продукции на ее основе является 
американская компания Nature Works LCC. Именно она разработала технологию 
получения волокон в 2005 г. Источниками ПМК могут выступать также маниока, 
сахарный тростник или свекла. 

За счет ПМК кукурузное волокно приобретает уникальные свойства: упру-
гость, мягкость, гипоаллергенность и износостойкость. Волокна применяют для 
изготовления постельных принадлежностей, обивки мебели, ковров и одежды. 
Ткани из кукурузных волокон обладают гигроскопичностью, поглощают влагу, 
устойчивы к ультрафиолетовому излучению и быстро сохнут. Известный дизай-
нер Джорджио Армани не раз включал в свои коллекции воздушные и легкие 
свитера из кукурузной пряжи1. 

В чистом виде волокна белого цвета, маслянистые и шелковистые на ощупь. 
Внешний вид штапельных волокон Ingeo представлен на рисунке 6. 

 

 
 

Рис. 6. Кукурузные волокна Ingeo 
                                                        

1 Ingeo – ткань, выращенная из земли. URL: https://www.ultratkan.ru/poleznye-stati/ 
article90/ (дата обращения: 30.11.2023). 
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Исследования методом оптической микроскопии в проходящем и поляризо-
ванном свете позволили установить, что текстильное сырье Ingeo представляет 
собой неокрашенные волокна округлой формы поперечного сечения и равно-
мерной толщины с наличием точечных включений и поперечной исчерченно-
стью в отдельных местах. В поляризованном свете волокна обладают яркой, 
симметрично расположенной в виде продольных полос интерференционной 
окраской. Иллюстрации волокон в поле зрения микроскопа представлены  
на рисунке 7. 

 

  
 

Рис. 7. Кукурузные волокна в проходящем свете при увеличении 400 крат (слева);  
в поляризованном свете при увеличении 200 крат (справа) 

 
Методом сканирующей электронной микроскопии установлено, что попереч-

ная исчерченность, характерная для некоторых волокон Ingeo, представляет 
собой изломы и трещины, по всей вероятности, обусловленные хрупкостью са-
мого полимера (рис. 8). 

 

  
 

Рис. 8. Морфология волокон Ingeo в сканирующем электронном микроскопе 
при увеличении 1 000 крат (слева) и 3 000 крат (справа) 

 
Свойства полилактидного полимера, его температурные характеристики 

сравнительно близки к полипропилену и поликапроамиду (найлон-6, капрон). 
При поднесении сырья к пламени горелки волокна начинают плавиться и уса-
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живаются, образуя дым. При плавлении выделяется резкий запах. При удале-
нии от пламени волокна прекращают гореть и плавиться, запах исчезает. Обра-
зуется твердый шарик белого цвета, который не растирается в порошок. При 
воздействии на волокна различными кислотами и растворителями установлено, 
что они растворяются при комнатной температуре в концентрированной серной 
кислоте и хлороформе. Растворение волокон в ледяной уксусной кислоте, де-
мителформамиде, феноле и ацетоне происходит при нагревании. 

С целью определения молекулярного состава основных компонентов куку-
рузных волокон Ingeo их исследовали методом ИК-спектроскопии с преобразо-
ванием Фурье при условиях, указанных выше. Наличие подобных полос, их 
форма и относительная интенсивность характерны для материалов на основе 
молочной кислоты. ИК-спектр волокон Ingeo представлен на рисунке 9. 

 

 
 

Рис. 9. ИК-спектр волокон Ingeo 
 

Соевые волокна произведены путем переработки растительных протеинов 
бобов сои. 

Первые исследования по созданию волокон на основе сои были предприня-
ты в первой половине XX в. (1937–1940 гг.), однако все эти разработки не увен-
чались успехом. Полученные волокна не отвечали требованиям прочности  
на разрыв во влажном состоянии. Их промышленное производство было пре-
кращено в конце Второй мировой войны. 

Исследования, направленные на создание волокон на основе соевого белка, 
были возобновлены в Китае в конце XX столетия [1]. В результате в 2000 г. бы-
ла разработана технология создания соевых волокон Soybean Protein Fiber 
(SPF), которая внедрена в массовое производство в 2003 г. SPF оказались пер-
выми в мире промышленными волокнами на основе соевых белков и единст-
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венными присутствующими на рынке на сегодняшний день. При этом следует 
отметить, что присутствие соевых волокон на мировом рынке пока незначи-
тельное, однако за рубежом сою уже давно называют «зеленым волокном ново-
го века» [2]. 

Технология производства соевого волокна заключается в том, что из сои вы-
деляют масла и другие жирные вещества. В результате получают жмых с по-
вышенным содержанием белка, который включает 18 различных аминокислот. 
Посредством ферментации из жмыха производится экстракция белков-
глобулинов. Далее под воздействием реагентов происходит разрушение ди-
сульфидных связей, изменяется пространственная ориентация молекул глобу-
лина, а именно превращение последних в линейные молекулы, и проводится их 
полимеризация в смеси с высокомолекулярными полимерами (рис. 10). Полу-
ченный расплав – основа для создания соевого волокна SPF методом мокрого 
прядения. 

 

 
 

Рис. 10. Структура соевых белков и превращение глобулярных белков 
в волокнообразующие белки 

 
По сути, соевые волокна являются двухкомпонентными волокнами, получен-

ными мокрым прядением из деаэрированной прядильной смеси, содержащей 
соевый белок и поливиниловый спирт. Морфологическая структура SPF состоит 
из менее ориентированной оболочки и хорошо ориентированной микрофибрил-
лярной сердцевины. В них содержится 5–23 % изолята соевого белка из про-
масленного соевого жмыха и 77–95 % поливинилового спирта. Макромолекулы 
белка и поливинилового спирта латерально связаны межмолекулярными взаи-
модействиями, такими как водородные связи, а также гидрофильными и гидро-
фобными силами Ван-дер-Ваальса. Это обеспечивает дополнительное удлине-
ние, ориентацию и кристаллизацию белков в волокнах во время вытяжки [2]. 

объединяет несколько 
глобул (глобулин) 



 

ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ И ИССЛЕДОВАНИЙ 

.………………………… СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА № 1 (77) 2024 ………………………… 
 

103 

Соевое волокно называют «соевой шерстью» или «растительным кашеми-
ром». Его применяют как в чистом виде, так и в сочетании с иными природными 
и химическими волокнами при изготовлении тканей для пошива автомобильных 
чехлов, нижнего белья, платьев, ночных сорочек, выработки пряжи, служащей 
основой трикотажных изделий (футболки, свитера и т. д.)1. При этом для полу-
чения требуемых свойств текстильного изделия соевые волокна могут смеши-
ваться с хлопком, шерстью, лиоцеллом, полиэстером, вискозой, бамбуковой 
вискозой и другими волокнами. Соевые волокна также широко распространены 
в производстве постельных принадлежностей, в частности одеял. 

В натуральном виде соевые волокна (рис. 11) отличаются благородным 
светло-желтым золотистым цветом, мягкие, шелковистые на ощупь. Волокна 
SPF могут окрашиваться слабокислотными или основными красителями. При 
этом стойкость к окрашиванию довольно низкая. Можно также окрашивать ак-
тивными красителями. 

 

  
 

Рис. 11. Соевые волокна 
 

В проходящем свете микроскопа соевые волокна имеют корообразную струк-
туру с множеством пустот, иногда с «ложным каналом». Точечные включения 
отсутствуют. В поляризованном свете обладают яркой неоднородной интерфе-
ренционной окраской голубого цвета с участками желтого и коричневого цвета. 
Компенсация происходит в 1 порядке. Иллюстрации волокон в проходящем  
и поляризованном свете представлены на рисунке 12. 

 

                                                        
1 Что мы знаем о сое? URL: https://ecotkani.ru/stati/81-chto-my-znaem-o-soe (дата обраще-

ния: 30.11.2023). 



 

ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ И ИССЛЕДОВАНИЙ 

 ……………………. СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА № 1 (77) 2024 ………………………… 
 

104 

  
 

Рис. 12. Соевые волокна в проходящем свете при увеличении 400 крат (слева); 
в поляризованном свете при увеличении 200 крат (справа) 

 
По морфологии сырье SPF представляет собой волокна неравномерной толщи-

ны с неопределенной формой поперечного сечения. На поверхности находится 
множество трещин и неровностей, о чем свидетельствуют изображения, полу-
ченные на сканирующем электронном микроскопе Tescan Mira 3 LMH (рис. 13). 

 

  
 

Рис. 13. Морфология соевых волокон SPF в сканирующем электронном микроскопе 
при увеличении 1 000 крат (слева) и 3 000 крат (справа) 

 
При термическом воздействии волокна горят с пламенем, в то время как 

происходит их плавление и усадка, образуется дым и выделяется резкий запах 
гари. При удалении от пламени волокна продолжают гореть до полного рас-
плавления с образованием темного шарика. 

При воздействии на волокна различными кислотами и растворителями уста-
новлено, что волокна растворяются при комнатной температуре в концентриро-
ванной серной кислоте. При воздействии на волокна концентрированной соля-
ной и муравьиной кислотами происходит медленная их деструкция с образова-
нием густой слизи. При воздействии концентрированной азотной кислотой 
наблюдается медленное растворение волокон, сопровождающееся образова-
нием газовой среды. 
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По итогам изучения молекулярного состава основных компонентов соевых 
волокон методом ИК-спектроскопии с преобразованием Фурье установлено, что 
образцы изготовлены из материалов смешанной природы. ИК-спектр волокон 
SPF представлен на рисунке 14. 

 

 
 

Рис. 14. ИК-спектр соевых волокон SPF 
 

Результаты исследования вышеописанных волокон на растворимость в ки-
слотах и растворителях, а также отношение данных волокон к действию высо-
ких температур, характер их горения отражены в таблицах 1 и 2 соответственно. 

 
Таблица 1 

Таблица растворимости волокон нового поколения 
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1. Волокна 
«SeaCell» 

Р Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н 

2. Кукурузные 
волокна 
«Ingeo» 

Р Н Н Н Н Н Р Н Н Н Р Р Н Н Н Р Р – Н Н 

3. Соевые 
волокна 
«SPF» 

Р ЧР БИ МР – Н Н ЧР БИ Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н 

 
Р – растворяется;    Н – не растворяется;    ЧР – растворяется частично; 
МР – медленное растворение, сопровождающееся образованием газовой среды; 
БИ – без изменений. 



 

ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ И ИССЛЕДОВАНИЙ 

 ……………………. СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА № 1 (77) 2024 ………………………… 
 

106 

Таблица 2 
Характер горения текстильных волокон нового поколения 

 
№ 
п/п 

Название  
текстильного 

сырья 

Поведение  
в пламени 

Описание 
пламени 

Запах  
продуктов  
горения 

При удалении 
от пламени 

Остаток  
после  

сжигания 
1. Волокна 

SeaCell 
Горят  
быстро, 
вспышками 

Горят  
с пламе-
нем 

Жженой  
бумаги 

Продолжают 
гореть 

Легкий се-
рый пепел 

2. Кукурузные 
волокна 
Ingeo 

Плавятся  
и усажива-
ются, обра-
зуя дым  

Не горят Резкий запах 
при плавле-
нии, при уда-
лении из 
пламени 
характерный 
запах отсут-
ствует 

Быстро  
затухают 

Твердый 
шарик бе-
лого цвета. 
В порошок 
не расти-
рается 

3. Соевые 
волокна 
SPF 

Плавятся  
и усажива-
ются, обра-
зуя дым 

Горят  
с пламе-
нем 

Резкий запах 
гари 

Продолжают 
гореть 

Твердый 
темный 
шарик 

 
В заключение следует отметить, что технологи находятся в поиске альтерна-

тивных источников для изготовления текстильных изделий. В частности, для 
получения волокон стало применяться сырье, ранее считавшееся непригодным 
для этих целей. В современных технологиях осуществляется переработка сель-
скохозяйственных культур (кукурузный крахмал, пшеничная клейковина, соевый 
белок и др.), продуктов животноводства (казеиновый белок), а также отходов 
пищевой промышленности (панцири морских ракообразных), которые в после-
дующем служат основой для создания текстильных волокон. 

Кроме того, текстильная индустрия ориентирована на создание волокон, от-
вечающих потребительским стандартам современного рынка, а именно обога-
щенных аминокислотами и различными микроэлементами. Так, в сырье для из-
готовления волокон могут добавляться измельченные морские водоросли либо 
хитиновые покровы морских ракообразных. 

Разумеется, объемы производства указанных волокон на мировом рынке по-
ка незначительные. Однако настоящее положение не исключает их присутствия 
в составе текстильных товаров, поступающих на рынок, а также вероятность 
представления материала, в состав которого входят указанные волокна, на экс-
пертное исследование. Поэтому для качественного решения поставленных задач 
эксперты должны обладать сведениями обо всех новинках и тенденциях текстиль-
ной индустрии, а также свойствах и сфере применения выпускаемого сырья. 
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Аннотация. Данная статья посвящена проблемам криминалистического ис-

следования новой группы наркотических средств синтетического происхождения – 
фентанила и его производных. Эти наркотики дают физиологический эффект, 
сходный с воздействием на организм героина, но превосходят его по анальге-
зирующему эффекту в сотни и тысячи раз.  

При длительном приеме фентанил и его производные более разрушительно, 
чем опий или героин, влияют на здоровье потребителей, приводя их к леталь-
ному исходу гораздо быстрее других аналогичных по воздействию на организм 
веществ. Данная группа наркотических средств представляет особую опасность 
из-за незначительной разницы между смертельной дозой и минимальной дозой, 
употребляемой наркоманами. Из-за того что эти наркотики поступают на экс-
пертизу обычно в сильно разбавленном виде, их криминалистическое исследо-
вание вызывает определенные затруднения.  

Проанализированы все физико-химические методы, пригодные для исследо-
вания наркотиков группы фентанила, и определены методы, наиболее опти-
мальные с точки зрения криминалистики, такие как высокоэффективная жидко-
стная хроматография и газовая хроматография с масс-спектрометрическим де-
тектированием. 

Ключевые слова: фентанил, 3-метилфентанил, исследование наркотических 
средств, синтетические анальгетики, хроматографические методы 
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Abstract. This article is devoted to the problems of forensic investigation of a rela-

tively new group of narcotic drugs of synthetic origin – fentanyl and its derivatives. 
These drugs have a physiological effect on the body, similar to the effects of heroin 
and morphine, but surpass it in analgesic and anesthetic effects by hundreds and 
thousands of times.  

With long-term use, fentanyl and its derivatives has a more destructive effect to 
health or users than opium and heroin, leading to death much faster than substances 
with similar effects on the body. This group of narcotic drugs is particularly dangerous 
because of the insignificant difference between the lethal dose and the minimum dose 
used by drug addicts. Since these drugs are usually submitted for examination  
in highly diluted form, their forensic examination causes certain difficulties. 

The article analyzes all physical and chemical methods suitable for studying drugs 
of the fentanyl group and determined the most optimal from the point of view of foren-
sic have been identified methods, such as high performance liquid chromatography 
method and gas chromatography method with mass spectrometric detection. 

Keywords: fentanyl, 3-methylfentanyl, research of narcotic drugs, synthetic anal-
gesics, chromatographic methods 

For citation: Kharchenko I. V., Geraskin M. Yu., Gladyrev V. V. Narcotic drugs  
of the fentanyl group and the problems of their forensic investigation. Forensic Exami-
nation, 108–117, 2024. (In Russ.). doi: 10.25724/VAMVD.A238 

 
За последнее десятилетие проблема незаконного оборота наркотических 

средств и психотропных веществ в нашей стране, несмотря на усилия всех пра-
воохранительных органов, остается достаточно острой. Наибольшую опасность 
среди контролируемых веществ представляют появившиеся на нелегальном 
рынке наркотики синтетического происхождения, которые по физиологическому 
воздействию на организм человека значительно превосходят традиционные 
наркотические средства растительного (марихуана, гашиш, опий и т. д.) и полу-
синтетического происхождения (героин, ацетилированный опий и т. п.). Помимо 
мощного анестетического и анальгетического (а в ряде случаев и галлюцино-
генного) действия, при относительно длительном приеме они более разруши-
тельно, чем традиционные, влияют на здоровье потребителей, приводя их к ле-
тальному исходу гораздо быстрее других контролируемых веществ. Особая 
опасность заключается в их свойстве вызывать физиологическую и психологи-
ческую зависимость всего за 2–3 приема. К подобным наркотикам относятся  
и вещества группы фентанила. 
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В середине 60-х гг. XX в. учеными ряда стран решалась задача по синтезу 
новых мощных обезболивающих средств – синтетических анальгетиков. В 1959 г. 
был получен (1-(2-фенилэтил)-4-(N-пропионилфениламино)-пиперидин, которому 
впоследствии дано тривиальное название фентанила. Это вещество стало первым 
представителем группы синтетических анальгетиков, которые характеризуются 
высокой наркотической активностью. При испытаниях выяснилось, что фента-
нил обладает морфиноподобным действием, причем анальгетическая актив-
ность по отношению к морфину составляет 292, а анестетическая активность – 
125, т. е. при парентеральном введении фентанил вызывает анестезию и аналь-
гезию в дозах, не превышающих тысячные, сотые доли мг. Минимальная доза 
при внутривенной инъекции для фентанила составляет всего 0,0012 мг/кг, т. е. 
для среднего человека массой 70 кг – 0,084 мг. 

В 60-х гг. XX в. фентанил поступил на фармацевтический рынок как мощное 
обезболивающее средство. Препарат выпускался в виде раствора в ампулах для 
внутривенных инъекций. Вещество активно применяется в медицине до настояще-
го времени в качестве обезболивающего при до и послеоперационном вмеша-
тельстве, а также для купирования болевых ощущений при онкологических за-
болеваниях. В 1990-х гг. был разработан пластырь на основе фентанила, пред-
назначенный для снятия болей при травмах, однако в XXI столетии в некоторых 
странах от него отказались из-за возникновения наркотической зависимости  
у пациентов, использовавших данное средство в течение нескольких недель. 

При испытаниях фентанила и других синтетических анальгетиков на его ос-
нове выяснилось, что все они в той или иной степени обладают наркотическим, 
а также усыпляющим действием и по этой причине заинтересовали военных 
химиков, разрабатывающих инкапаситанты – боевые отравляющие вещества 
несмертельного действия, выводящие из строя живую силу противника. В по-
следние годы XX в. особое внимание как военных, так и спецслужб обращали 
на себя вещества указанного класса, относящиеся к группе физикантов – ве-
ществ, вызывающих непродолжительные физиологические расстройства (напри-
мер, обездвиживающие противника). Был синтезирован ряд структурных анало-
гов фентанила, в том числе карфентанил (метиловый эфир 4-(1-оксопропил)-
фениламино)-1-(2-фенил-этил)-4-пиперидинкарбоновой кислоты), суфентанил (N-[4-
(метоксиметил)-1-[2-(2-тиенил)этил]-4-пиперидинил]-N-фенилпропанамид-2-гирокси-1,2,3-
пропан-трикарбоксилат), алфентанил (N-[1-[2-(4-этил-4,5-дигидро-5-оксо-1Н-
тетразол-1-ил)-этил]-4-(метоксиметил)-4-пиперидинил]-N-фенилпропан-амид), лофента-
нил (метил-(3S, 4R)-1-(2-фенилэтил)-4-(фенилпропаноил-амино)-3-метилпиперидин-4-
карбоксилат). Все они рассматривались как потенциальные отравляющие ве-
щества несмертельного действия [1, с. 127–130]. 

Особый интерес у военных вызвал карфентанил, анальгетическая актив-
ность которого по отношению к морфину составляет 100031, а также его произ-
водные: тиенильный и третбутильный аналоги. Продолжительность сохранения 
усыпляющего и обездвиживающего эффекта для последнего соединения дости-
гает 85 часов (у лофентанила не превышает 48 часов). Широкого распростране-
ния в военных целях синтетические анальгетики этого класса не получили:  
в открытой печати практически отсутствуют заслуживающие доверия сведения 
об использовании производных фентанила в интересах армий и спецслужб,  
в то время как некоторые их представители нашли мирное применение. 



 

ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ И ИССЛЕДОВАНИЙ 

.………………………… СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА № 1 (77) 2024 ………………………… 
 

111 

Одним из первых был карфентанил, полученный впервые в 1974 г. Его стали 
использовать как транквилизатор (усыпляющее средство) для диких животных  
в заповедниках, зоопарках и т. п. Физиологическую активность вещества ярко 
характеризует тот факт, что минимальная доза, достаточная для усыпления 
слона, не превышает 2 мг. Ранее были предприняты попытки применения  
в качестве транквилизатора лофентанила, который был синтезирован еще  
в 1960 г. Но это производное фентанила (из всех вышеуказанных), как оказа-
лось, имеет большую продолжительность действия, что сделало его непригод-
ным на практике как усыпляющего средства. 

В Национальном институте США велись работы по поиску веществ, способ-
ных обездвиживать преступников, не причиняя им вреда. В качестве одного  
из таких средств рассматривался алфентанил, от использования которого в ука-
занных целях пришлось отказаться ввиду опасности остановки дыхания вслед-
ствие возможного превышения терапевтической дозы. В конечном счете в ме-
дицине из всей группы синтетических опиоидных анальгетиков – производных 
фентанила нашел применение только суфентанил, который считается самым 
безопасным для человека представителем обезболивающих. При этом следует 
отметить, что он вызывает глубокую анальгезию в дозе 0,00071 мг/кг (т. е. для 
среднего человека массой 70 кг достаточная доза составляет всего 0,05 мг). 

Наркотическое действие веществ группы фентанила вызвало интерес  
со стороны дельцов наркобизнеса, по-видимому, прежде всего из-за того, что 
зависимость от таких веществ формируется всего за 2–3 приема. Первым  
на криминальном рынке наркотиков появился сам фентанил как в чистом виде, 
так и в смеси с героином (в качестве замены последнего). Подобные препараты 
представляли особую опасность для наркоманов, так как очень часто дилеры 
добавляли фентанил в препараты героина без ведома потребителей, что при-
водило к передозировке (физиологическое воздействие фентанила и его произ-
водных очень похоже на воздействие героина, но может быть в десятки и сотни 
раз сильнее). Наркоторговцы начиная с 2018 г. стали отказываться от продаж 
фентанила именно из-за высокого риска передозировки у наркоманов с после-
дующим летальным исходом, привлекающим повышенное внимание правоох-
ранительных органов к их деятельности. 

Наиболее известным в незаконном обороте представителем синтетических 
анальгетиков группы фентанила, обладающим наркотическим действием, стал 
3-метилфентанил. Впервые он был синтезирован в 1974 г. и вскоре, в 1983 г., 
получил широкое распространение в Северной Америке в качестве популярного 
уличного наркотика под названием "Persian White", быстро вытеснив с рынка 
альфа-метилфентанил (алфентанил) за счет усиленного действия и меньшего 
размера требуемой одноразовой дозы. Более сильные синтетические аналоги 
опиоидов, такие как карфентанил, тогда не смогли завоевать рынок из-за ус-
ложненного синтеза и, соответственно, высокой цены. 

3-метилфентанил, как и другие анальгетики группы фентанила, в чистом виде 
представляет собой белое кристаллическое порошкообразное вещество. Он так же 
обладает сильным анальгезирующим действием (цис-триметилфентанил в 5 500 раз 
активнее морфина). Способы его употребления наркозависимыми людьми са-
мые различные: внутривенным введением, курением, вдыханием через нос, 
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а также нанесением на пластырь, который потом накладывают на кожу,  
а 3-метилфентанил всасывается через нее в организм (по аналогии с фентани-
лом). Действие 3-метилфентанила начинается практически сразу после приема: 
уже через 2 минуты. 

Впервые на нелегальном рынке России 3-метилфентанил появился в 1990 г. 
в  Санкт-Петербурге, однако тогда не получил широкого распространения;  
в  1991–1992 гг. в больших количествах реализовывался в Москве. Именно с отно-
сительно незначительной разницей между так называемой терапевтической  
и  смертельной дозами связано множество смертельных случаев вследствие 
передозировки. 

Начало 2000-х гг. охарактеризовалось изъятием из незаконного оборота но-
вой волны препаратов, содержащих в своем составе 3-метилфентанил, на этот 
раз уже в виде порошкообразных веществ. В основе препаратов лежала лакто-
за, на которую путем пропитки спиртовым раствором 3-метилфентанила нано-
сился наркотически активный компонент. Среднее содержание действующего 
вещества – 0,010–0,025 %. 

За последние годы наблюдается тревожная тенденция к увеличению ассор-
тимента проникновения на территорию Российской Федерации ранее не встре-
чавшихся веществ ряда фентанила (например, 4-фторизобутаноилфентанил, 
фураноилфентанил, кротоноилфентанил), а также возвращению на криминаль-
ный рынок препаратов, содержащих карфентанил. 

В маркетинговых целях дилеры предлагали данные вещества под видом 
особо мощного героина, с чем связаны многочисленные случаи передозировок 
среди потребителей опиоидов. «Новинки» чаще встречались на территории Се-
веро-Западного, Центрального и Приволжского федеральных округов, что по-
зволяет предположить контрабандный характер их транспортировки из стран 
Восточной Европы. 

Фентанил и некоторые его производные (в том числе карфентанил  
и суфентанил) в нашей стране признаны наркотическими средствами и включе-
ны в список II Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их пре-
курсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации. Ряд производных 
фентанила (в том числе 3-метилфентанил) внесен в список I наркотических 
средств, оборот которых в Российской Федерации запрещен1. 

В настоящее время фентанил и его производные изымаются из незаконного 
оборота чаще всего не в виде пропитанного ими промотора – порошкообразного 
носителя (например, лактозы, галактозы и т. п.), а в сильно разбавленных рас-
творах в перепаянных ампулах емкостью от 2 до 5 мл для физраствора, хлори-
стого кальция и т. д. Низкая концентрация наркотика в растворе или на промо-
торе обусловлена его высокой физиологической активностью. Ввиду малой кон-
центрации наркотического средства такие традиционные для исследования 
данной группы веществ методы, как ИК-спектроскопия и тонкослойная хромато-

                                                        
1 Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсо-

ров, подлежащих контролю в Российской Федерации: постановление Правительства РФ  
от 30 июня 1998 г. № 681 (ред. от 24.01.2022). Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс». 
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графия (ТСХ), для анализа производных фентанила абсолютно непригодны  
по причине недостаточной чувствительности. Кроме того, для достоверных ре-
зультатов ТСХ надлежит использовать образцы сравнения (так называемых 
свидетелей), получение которых представляет значительную трудность. 

При экспертизе порошкообразного промотора, пропитанного представителем 
группы фентанила, методом ИК-спектроскопии эксперт сталкивается с необхо-
димостью исследования смесевого вещества. В этом случае (смеси двух и бо-
лее веществ) будет получен суммарный ИК-спектр, на котором будут присутст-
вовать полосы, соответствующие колебаниям функциональных групп всех ве-
ществ, входящих в состав смеси. Расшифровка ИК-спектра смеси веществ – 
очень сложная задача, для решения которой нужен большой практический опыт [2]. 
Как правило, если в смеси веществ один из компонентов присутствует в значи-
тельном количестве (до 80 % по массе), полученный ИК-спектр будет практиче-
ски представлять (с небольшими отклонениями) спектр именно этого компонен-
та, т. е. без предварительной пробоподготовки эксперт при исследовании вы-
шеуказанного образца получит ИК-спектр промотора, например лактозы. ИК-
микроскоп в данном случае также не позволит добиться приемлемого результа-
та, потому что и производные фентанила, и используемые преступниками на-
полнители (разбавители) представляют собой порошкообразные вещества, об-
разующие гомогенную смесь, т. е. в поле зрения такого микроскопа невозможно 
корректно выбрать точку снятия ИК-спектра. Следует отметить, что для следст-
вия очень важно определить массу производного фентанила в смеси, чтобы 
правильно квалифицировать размер наркотического средства (крупный, особо 
крупный и т. п.), а методы ТСХ и ИК-спектроскопии позволяют провести качест-
венный анализ исследуемого вещества, но не количественный. 

Наиболее пригодным с криминалистической точки зрения методом исследо-
вания веществ группы фентанила является метод газовой хроматографии  
с пламенно-ионизационным (ГХ-ПИД) и масс-спектрометрическим (ГХ-МС) де-
тектированием. Методика исследования 3-метилфентанила (как самого распро-
страненного наркотического средства данного класса) методом ГХ-ПИД разра-
ботана ЭКЦ МВД России еще в 1992 г.1 и до сих пор применяется в экспертно-
криминалистических подразделениях МВД России. Аналогичные подходы позже 
были закреплены в целом ряде методических материалов, разработанных в ЭКЦ 
МВД России и головных ЭКП других правоохранительных органов [3–5]. 

Как выше указывалось, чаще всего в поступающих на нелегальный рынок 
препаратах соединения фентанила содержатся в порошкообразных нейтраль-
ных носителях или перепаянных ампулах в виде готового к употреблению про-
зрачного бесцветного раствора, причем его концентрация очень мала, поэтому 
перед исследованием методом газовой хроматографии требуется провести 
пробоподготовку, причем достаточно трудоемкую. Так, для количественного оп-
ределения веществ группы фентанила эксперту необходимо приготовить ка-
либровочную смесь с применением в качестве внутреннего стандарта диоктил-
фталата или метилстеарата, а также стандартного образца целевого фентани-

                                                        
1 Экспертное исследование 3-метилфентанила: информ. письмо: [прил. к исх. ЭКЦ МВД 

России от 28.10.1992 № 3826]. Москва: ЭКЦ МВД России, 1992. 2 с. 
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ла. В отсутствие стандартного образца (что чаще всего наблюдается  
на практике, так как в незаконном обороте только на территории России нахо-
дится более 30 различных соединений – производных фентанила, обладающих 
наркотическими свойствами) используют относительный массовый коэффици-
ент, отражающий усредненный отклик детектора на соответствующее вещество 
для конкретного детектора и конкретного хроматографического оборудования. 
Таким образом, метод ГХ-ПИД для исследования фентанила и его производных 
нельзя отнести к оперативным, что особенно немаловажно при осуществлении 
оперативных мероприятий в ходе раскрытия и расследования преступлений, 
связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Следует отметить, 
что методики с применением относительного массового коэффициента часто 
вызывают нарекания метрологических служб, требующих обязательного приме-
нения стандартных образцов. 

Альтернативным методом исследования является метод высокоэффектив-
ной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ). В качестве подвижной фазы для целей 
количественного определения используется смесь ацетонитрила с фосфатным 
буфером. При отсутствии в распоряжении эксперта последнего необходимо са-
мостоятельно изготовить его из различных реактивов с использованием специ-
ального оборудования (например, рН-метра), что повышает трудоемкость дан-
ного метода с одновременным увеличением времени исследования и снижением 
его оперативности1. Применение метода ВЭЖХ в исследовании количественно-
го содержания препаратов ряда фентанила в изымаемых объектах ограничено 
необходимостью использования стандартных образцов определяемых веществ, 
причем ввоз номенклатуры их иностранных производителей ("Merck", "Lipomed", 
"Micromol" и др.) из-за рубежа в настоящее время максимально затруднен, 
а  самостоятельное производство стандартных образцов наркотических средств 
в  Российской Федерации только налаживается (на рынке представлены еди-
ничные наименования стандартных образцов ряда фентанила, производимых 
ФГУП «Московский эндокринный завод» и ФГУП «ГосНИИОХТ»). Наиболее ши-
роко метод ВЭЖХ востребован при анализе фармацевтической продукции 
(фентанила, ремифентанила, суфентанила и иных применяемых в медицине 
опиоидов ряда фентанила) [6], но и в данном случае используется в основном 
для определения относительного содержания «родственных примесей» – близ-
ких по структуре к фентанилу веществ, побочно образующихся в процессе его 
синтеза, либо исходных компонентов, оставшихся в целевом продукте. Соот-
ветствующие методики, как правило, описываются в фармакопейных статьях 
для конкретных веществ отечественной и ряда зарубежных фармакопей, а также 
основанных на них внутренних фармакопейных статьях производителей, содержа-
ние которых чаще всего составляет коммерческую тайну. 

Анализ экспертной практики ЭКП МВД России показывает, что в течение по-
следних 10 лет на исследование поступило более 30 различных соединений – 

                                                        
1 Количественное определение некоторых наркотических средств методами газовой, 

жидкостной хроматографии и УФ-спектроскопии: метод. рек.: утв. Постоянным комитетом 
по контролю наркотиков 24 ноября 2004 г., протокол № 7/96-2004 // Гарант: информ.-
правовой портал. URL: https://www.garant.ru (дата обращения: 27.11.2023). 
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производных фентанила, обладающих наркотическими свойствами1 [7]. Учиты-
вая, что подавляющее количество изымаемых «дизайнерских» фентанилов от-
носится к списку I Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, что снимает  
с эксперта необходимость их количественного определения, для проведения 
экспертного исследования в приемлемые для оперативных и следственных ап-
паратов сроки наиболее подходящим является метод ГХ-МС, широко исполь-
зуемый в ЭКП МВД России. Он отличается высокой чувствительностью и селек-
тивностью, позволяющими существенно повысить достоверность определения 
веществ и примесей в исследуемых пробах, что особенно важно, когда эксперту 
предоставляются значительно разбавленные растворы фентанила и его заме-
щенных соединений. Практическое совпадение экспериментальных спектров  
с имеющимися в спектральных библиотеках (NIST, WILEY, EKBDRUGS, 
SWGDRUGS, спектрально-поисковом модуле автоматической информационно-
поисковой системы «АИПСИН Антинаркотики» и др.) дает возможность надежно 
идентифицировать исследуемое вещество [2; 3]. Дополнительным фактором 
идентификации служит совпадение индекса удерживания определяемых компо-
нентов, что выгодно отличает метод ГХ-МС от широко используемого метода 
УФ-спектрометрии, отличающегося малой селективностью, а также метода ИК-
спектроскопии, в котором вещество (за исключением варианта исследования  
с применением ИК-микроскопии) исследуется в смесевом состоянии с получе-
нием интегрального спектра всех наличествующих компонентов, что затрудняет 
идентификацию целевого вещества. 
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ТЕХНИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОРГАНОВ УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ: 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ* 
 
Сакен Жусипахметович Абдолла 
Верховный Суд Республики Казахстан, Союз судей Республики Казахстан, 
Астана, Республика Казахстан, abdolla.saken@bk.ru 
 
Аннотация. В эпоху консолидации совместных усилий стран СНГ, Таможен-

ного союза ЕврАзЭС, установления общих межгосударственных границ особо 
актуальным направлением является исследование проблем теории и практики  
в различных сферах общественной жизнедеятельности, а также принятие  
по ним конструктивных решений. Одно из таких направлений – технико-
криминалистическое обеспечение органов уголовного преследования. 

С учетом актуальных проблем отечественного законодательства, правопри-
менительной деятельности и юридической науки в настоящей работе с акцен-
том на отечественные стратегические документы проведен краткий экскурс  
в цифровое развитие правоохранительных и судебных органов Республики Ка-
захстан, текущее состояние технико-криминалистического сопровождения дея-
тельности досудебных органов по раскрытию и расследованию уголовных дел 
начиная с традиционных форм криминалистики до высоких технологий, которые 
определяют предмет исследования. Главной целью является разработка теоре-
тических основ и практических рекомендаций по проблемным вопросам, затро-
нутым в работе. 

Методологическую основу составляют общенаучные и частнонаучные мето-
ды познания социально-правовых явлений, нормативно-логический, системный, 
функциональный и ретроспективный анализ. 

По результатам исследования автор с научной и правоприменительной точек 
зрения раскрывает современные технологии-мегатренды – искусственный ин-
теллект и интернет вещей, вносит предложения о перспективных возможностях 
их использования в технико-криминалистическом обеспечении деятельности 
органов уголовного преследования при осуществлении следственных действий. 

Резюмируя вышеизложенное, автор отмечает положительную тенденцию 
применения новых технологий, сопряженную с необходимостью решения науч-
но-технических и материальных вопросов обеспечения предлагаемых нововве-
дений. 

Ключевые слова: органы уголовного преследования, криминалистика, следо-
ватель, специалист-криминалист, искусственный интеллект, интернет вещей 
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Abstract. In the era of consolidation of joint efforts of the CIS countries, the 

EurAsEC Customs Union, and the establishment of common interstate borders,  
a particularly relevant area is the study of problems of theory and practice in various 
spheres of public life, as well as making constructive decisions on them. One of these 
areas is the technical and forensic support of criminal prosecution authorities. 

Taking into account the current problems of domestic legislation, law enforcement 
and legal science, this work, with an emphasis on domestic strategic documents, pro-
vides a brief overview of the digital development of law enforcement and judicial au-
thorities of the Republic of Kazakhstan, the current state of technical and forensic 
support for the activities of pre-trial authorities in the disclosure and investigation  
of criminal cases, starting with traditional forms of criminology and up to high tech-
nologies that determine the subject of the study. The main goal is to develop theoreti-
cal foundations and practical recommendations on the problematic issues raised  
in the work. 

The methodological basis of the work consists of general scientific and private sci-
entific methods of cognition of socio-legal phenomena, normative-logical, systemic, 
functional and retrospective analysis. 

Based on the results of the work, the author, from a scientific and law enforcement 
point of view, reveals modern megatrend technologies such as artificial intelligence 
and the Internet of things, makes proposals on promising possibilities for their use  
in the technical and forensic support of the activities of criminal prosecution authori-
ties during investigative actions.  

Summarizing the above-stated, the author notes a positive trend in the use of new 
technologies, coupled with the need to solve scientific, technical and material issues 
of ensuring the proposed innovations. 

Keywords: criminal prosecution authorities, criminalistics, investigator, forensic 
specialist, artificial intelligence, Internet of things 
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Введение. В статье 4 Соглашения о создании Содружества Независимых 

Государств, подписанного 8 декабря 1991 г., провозглашено: «Высокие Догова-
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ривающиеся Стороны будут развивать равноправное и взаимовыгодное сотруд-
ничество своих народов и государств в области политики, экономики, культуры, 
образования, здравоохранения, охраны окружающей среды, науки, торговли,  
в гуманитарной и иных областях, содействовать широкому информационному 
обмену, добросовестно и неукоснительно соблюдать взаимные обязательства. 
Стороны считают необходимым заключить соглашения о сотрудничестве в ука-
занных областях»1. Подписание странами-участницами вышеуказанного Согла-
шения – одно из главных исторических событий, послуживших основой обеспе-
чения мира и согласия, конструктивного сотрудничества, формирования новых 
целей в рамках Евразийского экономического союза и решения актуальных 
задач. 

К числу проблемных вопросов, требующих разрешения не только в пределах 
Республики Казахстан, но и на территории государств-участников СНГ, относится 
технико-криминалистическое обеспечение (далее – ТКО) уполномоченных 
субъектов. Преступность искоренить невозможно, но при использовании дейст-
венных рычагов воздействия имеется возможность ее минимизации, которая 
зависит от эффективных способов и инструментов противодействия. 

В Концепции правовой политики Республики Казахстан до 2030 г. в разд. 5 
«Основные направления развития правоохранительной и судебной систем  
и правозащитных институтов» указано, что «требует дальнейшего продолжения 
наращивание способов и методов, в том числе с использованием инновацион-
ных и цифровых технологий, борьбы с любыми формами правонарушений и их 
профилактики...». Кроме того, в данном разделе прописано, что «регулярное 
обучение сотрудников правоохранительных органов является ключевым усло-
вием осуществления эффективной работы», «необходимо принять меры, на-
правленные на совершенствование системы учебных заведений, подготавли-
вающих кадры для правоохранительных органов, в том числе с учетом передо-
вого опыта развитых зарубежных стран»2. Следует учесть, что она является 
документом системы государственного планирования Республики Казахстан, 
определяющим приоритетные направления развития правоохранительных  
и судебных систем. В связи с этим вопрос ТКО – важный аспект в противодей-
ствии преступности, определяет главную цель настоящего исследования, кото-
рая ориентирована на формирование теоретических основ и практических ре-
комендаций в данном направлении. 

Современное состояние информационно-коммуникационных технологий. 
Прежде чем приступить к сути вопроса, озвучим, каких успехов достиг Казахстан 
в сфере цифровизации. 

В 2015 г. внедрена информационная система «Единый реестр досудебного 
расследования», которая позволила осуществлять регистрацию всех уголовных 
правонарушений в электронном формате. 

В 2016 г. Верховный Суд завершил автоматизацию процедуры рассмотрения 
дел в судах с внедрением информационной системы «Торелик». 
                                                        

1 Соглашение о создании Содружества Независимых Государств (г. Минск, 8 декабря 
1991 г.). URL: https://cis.minsk.by/page/176 (дата обращения: 08.01.2024). 

2 Концепция правовой политики Республики Казахстан до 2030 года. URL: https:// 
adilet.zan.kz/rus/docs/U2100000674 (дата обращения: 08.01.2024). 
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В 2017 г. внедрены информационно-аналитическая система суда и прокуратуры 
«Зандылык», электронное уголовное дело, т. е. автоматизированы стадии досу-
дебного расследования и прокурорского надзора. 

За 12 месяцев 2023 г. в производстве органов уголовного преследования на-
ходилось 165 660 уголовных дел, из них в электронном формате расследова-
лось 151 178 дел, окончено в электронном формате 61 954 дела1. 

Здесь надо отметить, что на республиканском уровне информационные сис-
темы органов уголовного преследования, прокуратуры и суда интегрированы 
между собой. Кроме того, Казахстан этим не ограничился и продолжил работу  
в соответствии со Стратегическим планом развития государства до 2025 г., ут-
вержденным Указом Президента Республики Казахстан от 15 февраля 2018 г. 
№ 636, учитывающим технологические мегатренды. К их числу следует отнести 
интернет вещей, нанотехнологии, big data, 3D-печать, робототехнику и искусст-
венный интеллект. 

Конечно же, развитие указанных технологий невозможно без цифровизации 
и автоматизации рабочих процессов. Так, в инициативе 4.11 стратегического 
плана «Цифровизация правоохранительных органов и судов» отмечается 
важность внедрения элементов искусственного интеллекта в судопроизводство, 
а также аналитические инструменты для работы с большими объемами данных 
правовой статистики. Кроме того, в инициативе 4.18 «Обеспечение автоматиза-
ции процессов» реформы «Правовое государство без коррупции» предусмотре-
но применение технологии блокчейн2. 

На данный момент основным стратегическим документом развития правоох-
ранительных и судебных систем является Концепция правовой политики 
Республики Казахстан до 2030 г., на который ориентируются правоохранитель-
ные органы3, поэтому все нововведения в развитие правоохранительных орга-
нов будут направлены на достижение целей, указанных в этом документе, и мы 
полагаем, что ТКО отводится важная роль в противодействии преступности. 

Как отмечает профессор Б. М. Бишманов, ТКО состоит из двух уровней: пер-
вый – создание условий постоянной готовности субъектов раскрытия  
и расследования преступлений к применению криминалистической техники; 
второй – реализация таких условий в каждом конкретном случае раскрытия  
и расследования преступлений. Далее, раскрывая первый уровень ТКО, он ука-
зывает на следующие элементы обеспечения: 

– научно-техническое; 
– правовое; 
– организационное; 
– научно-методическое; 

                                                        
1 Отчет № 1-М «О зарегистрированных уголовных правонарушениях». URL: https:// 

qamqor.gov.kz/crimestat/statistics (дата обращения: 08.01.2024). 
2 Об утверждении Стратегического плана развития Республики Казахстан до 2025 года 

и признании утратившими силу некоторых указов Президента Республики Казахстан: 
указ Президента Респ. Казахстан от 15 февраля 2018 г. № 636. URL: https://adilet.zan.kz/ 
rus/docs/U1800000636 (дата обращения: 08.01.2024). 

3 Концепция правовой политики Республики Казахстан до 2030 года. 
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– учебно-методическое и профессионально-кадровое [1, с. 86–87]. Все это 
бесспорно и требует только развития ТКО органов уголовного преследования. 

Традиционно сформировавшимися направлениями криминалистической тех-
ники являются: 

– криминалистическая фотография, видеозапись; 
– габитоскопия; 
– трасология; 
– криминалистическое исследование оружия, боеприпасов, взрывных устройств 

и  следов применения; 
– криминалистическое исследование документов; 
– криминалистическая фоноскопия; 
– криминалистическое исследование веществ и материалов; 
– криминалистическая ольфактроника (одорология); 
– криминалистическая регистрация [2, с. 128]. 
Имеются новые (нетрадиционные) направления исследований в криминалистике: 
– криминалистическая полиграфология; 
– криминалистическая гипнология; 
– криминалистическая гомология (учение о человеке); 
– криминалистическая хронобиология (биоритмология); 
– криминалистическая психолингвистика; 
– криминалистическая кадаврология. 
Все это свидетельствует о том, что развитие науки криминалистики,  

а именно такого элемента системы криминалистики, как криминалистическая 
техника, не стоит на месте, а идет в ногу со временем. Вместе с тем, принимая 
во внимание прогресс в сфере цифровых технологий, необходимо отметить но-
вые вызовы и угрозы преступности в информационной среде. С учетом совре-
менных угроз в сфере киберпреступности повышаются требования к знаниям  
и технике криминалистических подразделений. На данный момент можно смело 
сказать, что компьютерная (цифровая) криминалистика как новое направление 
уже сформировалась [3, с. 144]. 

Существуют различные виды классификации компьютерной (цифровой) кри-
миналистики: 

1) компьютерная (форензика) – ее основная цель заключается в интерпрета-
ции текущего состояния компьютерной системы, носителей информации и элек-
тронных документов [4]. Компьютерная криминалистика охватывает широкий 
круг информации: от журналов, историй в Интернете до фактических данных  
на диске; 

2) криминалистика мобильных устройств – отличается от компьютерной тем, 
что мобильные устройства имеют встроенную систему связи. Исследования 
ориентированы на данные звонков и сообщений (SMS, e-mail) и глубокое вос-
становление удаленных данных. Мобильные устройства также полезны для 
предоставления информации о местоположении. Его можно отследить через 
журнал звонков или с помощью GPS [5, с. 75]; 

3) сетевая криминалистика – ориентирована на анализ и отслеживание сете-
вого трафика, локального и глобального Интернета, сбор доказательств и обна-
ружение вторжений в систему; 
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4) медиа (видео, аудио, изображения) – извлечение данных из DVR, улучшение 
качества видео и изображений, обнаружение следов монтажа и редактирования, 
автоматизированная обработка с выделением событий и объектов [6, с. 102]. 

По нашему мнению, с учетом роста информационных технологий предла-
гаемая классификация может видоизменяться, но в целом на данный момент 
охватывает все направления компьютерной (цифровой) криминалистики. 

Перспективы развития. Стоит отметить, что мы сейчас находимся на ста-
дии четвертой промышленной революции. Что это значит? В будущем некото-
рые профессии заменит искусственный интеллект, что позволит освободить 
специалиста-криминалиста от однообразной и рутинной работы. Полагаем, что 
в ТКО органов уголовного преследования упор должен быть сделан на искусст-
венный интеллект и интернет вещей. 

Например, когда на осмотр места происшествия выезжает следственно-
оперативная группа, которая состоит из следователя – руководителя группы, 
специалиста-криминалиста и оперуполномоченного, то по старинке следова-
тель заполняет бумажный протокол осмотра места происшествия, а специа-
лист-криминалист производит видеозапись. В случае совершения убийства  
на осмотр трупа по месту происшествия приглашают еще судебно-
медицинского эксперта. При этом надо учесть, что в отдельных городах респуб-
ликанского значения (Алматы, Астана) только в одном районе могут заступать 
одновременно от 3 до 4 следственно-оперативных групп. Полагаем, что следо-
ватель может обойтись без специалиста-криминалиста, если будет использо-
вать интернет вещей, к примеру умный шлем, т. е. должна осуществляться ви-
деофиксация с интеллектуальным помощником следователя. 

Сейчас уже есть аналоги умных мотоциклетных шлемов. Шлем Jarvish X 
оборудован фронтальной камерой 2К, динамиком и микрофоном.  
На версии X-AR установлена система активации голосом, система HUD  
и камера заднего вида. Шлем можно соединить с Amazon Alexa, Apple Siri или 
Google Assistant. На HUD-дисплей выводится вся важная информация: ско-
рость, ограничение скорости на дороге, время, погода, инструкции GPS1.  
В то же время создан умный велосипедный шлем с искусственным интеллек-
том. В переднюю часть устройства встроена экшен-камера 1080p/30fps с широ-
коугольным объективом на 120 °. Девайс оснащен CMOS-датчиком Sony Starvis 
IMX и электронной системой стабилизации изображения. Его допустимо исполь-
зовать в качестве видеорегистратора или для съемки трюков. Отснятый мате-
риал записывается на внутреннюю или дополнительную карту памяти. Видео 
можно загружать и просматривать в режиме реального времени через прило-
жение2. 

                                                        
1 Экипировка. Умные мотошлемы Jarvish с HUD-технологией и камерой. URL: https:// 

bikepost.ru/blog/equipment/80647/Umnye-motoshlemy-Jarvish-s-HUD-tekhnologiej-i-kameroj.html 
(дата обращения: 08.01.2024). 

2 Relee M1: создан первый в мире шлем с искусственным интеллектом. URL: https://hi-
tech.mail.ru/news/57558-relee-m1-sozdan-pervyy-v-mire-shlem-s-iskusstvennym-intellektom/ 
(дата обращения: 08.01.2024). 
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Кроме того, компания «Майкрософт» 2 мая 2023 г. подала патент на концеп-
цию рюкзака с искусственным интеллектом (опубликован 24 августа), который 
может выполнять различные задачи по голосовым командам пользователя  
и анализировать окружающую среду. Такой девайс обладает гораздо большей 
функциональностью, чем обычные умные часы с расширенными возможностя-
ми, такими как сканирование окружения, распознавание голосовых команд  
и выполнение контекстных задач. Для этого он оснащен датчиками давления, 
микрофоном, камерой, глобальной системой позиционирования (GPS), компа-
сом, барометром, биометрическими датчиками, динамиком, дисплеем для визу-
ального вывода, процессором и другими компонентами1. Еще имеются перчатки 
с датчиками2. 

Выводы. На наш взгляд, объединение указанных предметов между собой  
на базе искусственного интеллекта позволит намного качественнее проводить 
не только осмотр места происшествия, но и другие следственные действия 
(обыск, следственный эксперимент, проверка уточнений показаний на месте, 
эксгумация). Конечно же, это потребует дополнительного финансирования. Счи-
таем, что реализация данных продуктов на практике положительно отразится 
как на качестве и эффективности расследования уголовных дел, так и на сни-
жении жалоб на органы уголовного преследования. 
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Аннотация. В криминалистической литературе вопросы диагностических ис-

следований следов зубов человека рассмотрены недостаточно подробно. 
Большинство научных работ, посвященных данной теме, были опубликованы 
еще в XX в., а современные авторы лишь дублируют результаты исследований 
тех лет. Одной из таких задач является установление пола человека по следам 
зубов, оставленным преступником на месте происшествия. Ее решение позво-
ляет сузить круг подозреваемых лиц и, соответственно, ускоряет процесс рас-
крытия преступления. 

В настоящем исследовании была проверена актуальность сведений, изло-
женных в криминалистической и специализированной медицинской литературе, 
на предмет возможности их практического применения в диагностических ис-
следованиях следов зубов человека. При изучении возможности решения диаг-
ностической задачи по установлению пола человека по следам зубов были про-
ведены измерения резцов и клыков верхней и нижней челюстей пациентов сто-
матологических клиник. Сравнение полученных значений с признаками, 
изложенными в литературе, показало, что не все данные, выявленные в резуль-
тате измерений, соответствуют стандартным криминалистическим рекоменда-
циям. Результаты данного исследования могут быть полезны практическим ра-
ботникам экспертных подразделений органов внутренних дел при проведении 
трасологического исследования следов зубов. 

Ключевые слова: трасологическая экспертиза, трасология, зубы, следы зубов, 
установление пола 
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Abstract. In the forensic literature, the issues of diagnostic studies of human dental 
marks are not considered in sufficient detail. Most of the scientific papers devoted to 
this topic were published back in the 20th century, and the authors of modern litera-
ture sources only duplicate the research results of those years. One of these tasks is 
to determine a gender of a person by the traces of teeth left by the perpetrator at the 
scene. Its solution allows you to narrow down the circle of suspects, and, accordingly, 
will speed up the process of solving the crime. 

In the conducted study, the relevance of the information contained in the forensic 
and specialized medical literature was checked for the possibility of their practical ap-
plication in conducting diagnostic studies on human teeth marks. When studying the 
possibility of solving the diagnostic problem of setting a gender of a person by tooth 
marks, measurements of incisors and canines of the upper and lower jaws of patients 
in dental clinics were carried out. A comparison of the obtained values with the signs 
described in the literature showed that not all the data obtained as a result of measure-
ments comply with standard forensic recommendations. The results of the conducted 
research can be useful to practitioners of the expert departments of the internal affairs 
bodies when conducting a traceological examination of tooth marks. 

Keywords: traceological examination, tracology, teeth, tooth marks, gender deter-
mination 

For citation: Kitaev E. V., Kotelnikova D. V. On setting a gender of a person  
by the traces of his teeth. Forensic Examination, 126–134, 2024. (In Russ.). doi: 
10.25724/VAMVD.A240 

 
Трасологические исследования охватывают большой круг объектов матери-

ального мира, которые подвергаются каким-либо изменениям в процессе взаи-
модействия этих объектов или человека с последними. Под следами в трасоло-
гии понимаются такие материальные изменения в окружающей среде, в резуль-
тате которых внешнее строение одного предмета получает свое отображение  
в другом. 

Разновидностями подобных следов можно считать следы зубов человека.  
На месте происшествия они встречаются на различных объектах как пищевого, 
так и непищевого характера, или на теле. Обычно первые две группы следов 
изучаются криминалистами, а третья – судебно-медицинскими экспертами. 
Следы зубов – довольно редкий объект исследования, но при этом могут многое 
сказать об оставившем их лице, установить такие данные, как пол, возраст, про-
фессия, строение черепа и речевые особенности. На сегодняшний момент  
в криминалистической и специализированной литературе вопросы диагностиче-
ских исследований следов зубов человека изучены недостаточно. Большинство 
научных работ, посвященных этой теме, было опубликовано еще в XX в., а со-
временные авторы лишь дублируют результаты исследований тех лет. 

Установление пола человека по следам зубов, оставленных преступником  
на месте происшествия, – одна из диагностических задач, решение которой по-
зволит сузить круг подозреваемых лиц и, соответственно, ускорит процесс рас-
крытия преступления (рис. 1). 

В формировании и строении зубного аппарата мужчин и женщин имеется ряд 
различий, касающихся в основном размерных характеристик определенных  
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зубов, а также их комплектности. В криминалистической литературе указывает-
ся, что «…при определении пола необходимо учитывать следующие характер-
ные для мужчин и женщин признаки: 

– челюсти женщин тоньше и меньше, чем у мужчин; 
– клиновидный тип коронки чаще встречается у мужчин, для женщин харак-

терен ее низкий, прямоугольный тип; 
– клыки … у женщин меньше; 
– центральные и боковые резцы у женщин у́же, чем у мужчин» [1, с. 70]. 
 

Зубы верхней челюсти 

 
Зубы нижней челюсти 

 
Рис. 1. Строение зубного аппарата человека: 

1 – центральные резцы, 2 – боковые резцы; 3 – клыки;  
4 и 5 – малые коренные (премоляры); 6, 7 и 8 – большие коренные (моляры) 

 
«К ценным признакам полового диморфизма относят недоразвитие зубов 

мудрости у взрослых женщин. Кроме того, у них чаще, чем у мужчин, 
встречается врожденное отсутствие верхних боковых резцов, верхних малых 
коренных зубов. Перечисленные признаки в некоторых случаях отображаются  
в объемных следах» [2, с. 27–28]. У мужчин в большинстве случаев наблюдают-
ся сверхкомплектные зубы, но редко отсутствуют зубы мудрости, в то время как 
женщины таких зубов лишены либо они недоразвиты. 

Анализируя литературу по изучаемому вопросу, можно прийти к выводу  
о том, что представленные в различных источниках признаки отчасти дублиру-
ются, но авторы в основном обходятся лишь указанием на тип коронки, разли-
чия в толщине челюстей, размерах отдельных зубов, оперируя понятиями 
«тоньше – толще», «больше – меньше» без конкретизации степени различия 
размерных характеристик. 

В ряде источников признаки, указывающие на различия пола, изложены  
с уточнением размерных характеристик. Так, «определяя пол человека, следует 
основываться в первую очередь на том, что у мужчин ширина отобразившихся  
в следах верхних центральных резцов и клыков одинакова, тогда как у женщин 
верхние клыки у́же, чем верхние центральные резцы. Разница в ширине между 
отображениями верхних центральных и боковых резцов у мужчин составляет 
примерно 1,8 мм, а у женщин – 2,1 мм, нижние клыки шире нижних боковых рез-
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цов на 1 мм у мужчин и на 0,7 мм – у женщин» [3, с. 8]. По другим данным,  
и у мужчин, и у женщин разница в ширине между центральными и боковыми 
резцами составляет 1,8 мм; нижние клыки шире нижних боковых резцов на 0,8 мм 
(мужчины) и на 0,7 мм (женщины) [4, с. 32]. 

В проведенном на базе Волгоградской академии МВД России исследовании 
была проверена актуальность сведений, изложенных в криминалистической  
и специализированной медицинской литературе, на предмет возможности их 
практического применения в рамках диагностических исследований по следам 
зубов человека. 

С целью проверки истинности и актуальности признаков, описанных выше, 
по нашему запросу работниками стоматологических клиник были собраны гип-
совые модели зубов в количестве 171, из них 91 принадлежит женщинам, 80 – 
мужчинам. Проведенными измерениями фиксировались размерные характери-
стики зубов обеих челюстей: центральных и боковых резцов, клыков (рис. 2) как 
наиболее часто используемых для дифференциации по половому признаку 
(табл. 1, 2). 

 
 

 
 

Рис. 2. Гипсовая модель челюсти человека,  
на которой проводилось измерение ширины коронок зубов 
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Таблица 1 
Примеры размерных характеристик резцов и клыков исследуемых мужчин 

 

Ширина центральных 
резцов, мм 

Ширина боковых  
резцов, мм 

Ширина клыков, мм 

верхних нижних верхних нижних верхних нижних 
8,28 8,46 5,32 5,26 6,00 6,18 5,72 6,28 7,68 8,00 6,58 6,80 
7,56 7,66 4,58 4,52 5,68 6,00 5,74 6,08 6,74 6,78 6,52 6,72 
8,64 8,24 5,62 5,26 6,28 6,48 6,38 6,58 7,66 6,88 6,88 6,74 
7,84 7,42 4,74 3,66 6,18 5,40 6,06 5,88 7,26 7,00 6,48 6,48 
9,12 8,94 5,42 5,32 6,00 5,78 5,28 5,50 7,50 7,32 6,72 6,68 
5,48 5,38 5,26 5,12 6,16 5,88 6,00 6,00 6,82 6,70 7,26 7,06 
7,98 7,24 5,00 5,00 6,28 5,50 6,08 5,72 7,00 6,28 6,58 6,48 
8,64 9,12 4,72 4,70 6,70 6,84 5,52 5,34 7,44 7,46 6,26 5,86 
7,12 7,44 5,00 6,26 6,86 6,58 7,06 5,90 7,10 7,66 6,90 6,84 
8,04 8,12 5,28 5,22 6,08 5,66 6,00 5,32 6,44 7,66 6,58 6,48 
7,86 7,84 5,00 5,60 5,78 5,62 6,72 6,46 6,18 6,48 6,94 6,88 
7,86 8,14 5,26 4,52 7,66 7,38 6,06 4,92 7,00 – 7,26 6,88 
8,14 7,86 5,48 5,32 6,26 6,34 5,98 5,86 7,28 6,08 5,70 6,38 
9,68 9,04 5,72 5,72 6,20 7,10 6,08 5,90 8,10 7,74 5,70 6,38 
8,44 8,70 4,50 4,38 5,80 5,80 5,08 5,28 7,66 – 5,88 6,38 
8,14 – 5,18 4,68 6,16 6,00 5,10 5,06 7,10 6,84 6,68 6,48 
9,42 – 4,82 – 7,44 – 6,20 5,80 7,88 7,78 6,84 6,82 
9,00 9,20 5,10 4,70 6,78 6,56 5,70 5,64 – 7,44 6,86 – 
7,84 8,12 5,26 4,92 5,88 – 4,90 5,68 7,68 7,94 5,44 – 
7,84 7,86 5,00 – 6,38 6,28 5,30 5,70 7,12 6,52 6,32 5,82 
8,00 8,46 2,56 4,18 6,38 6,38 4,28 5,86 7,40 7,66 6,68 6,66 
8,76 8,64 4,10 4,42 5,80 5,84 5,28 5,90 7,56 – 6,86 7,06 
8,44 – 5,68 – 7,24 6,08 5,70 5,28 7,44 7,06 6,00 6,28 
8,30 8,26 5,06 4,72 6,00 5,50 6,12 5,06 7,44 7,50 5,80 6,20 
8,34 8,28 4,60 5,06 6,00 6,00 4,58 5,80 7,00 6,02 6,08 – 
8,64 8,64 5,70 4,84 5,70 5,46 6,18 5,64 6,88 7,00 5,88 7,02 
8,70 8,78 5,52 5,60 6,18 6,26 6,08 5,68 7,06 7,46 6,68 7,10 
7,48 7,32 4,70 5,70 5,40 5,88 5,28 5,70 7,16 7,84 7,26 6,26 
7,66 7,50 5,12 4,00 6,00 – 5,86 5,32 – 7,38 7,16 6,70 
8,30 8,24 5,00 4,50 5,88 6,00 6,28 5,58 7,52 7,16 6,98 6,46 
7,66 8,00 4,72 5,46 6,00 5,34 5,50 6,00 6,38 7,46 6,68 6,48 
7,00 7,42 5,30 4,70 6,18 5,74 5,66 6,00 7,26 7,06 6,46 7,08 
8,04 7,86 5,50 4,90 6,48 6,18 6,18 5,30 5,66 7,66 – 6,90 
9,74 – 5,48 5,26 7,32 7,76 6,28 6,00 8,62 – 6,20 6,92 
8,74 8,70 5,14 5,30 6,58 5,86 5,60 5,86 7,32 5,66 7,00 6,68 
8,14 8,34 5,30 5,28 6,28 6,38 5,44 5,08 7,96 7,16 5,48 5,90 
8,04 8,44 6,08 5,20 5,90 5,80 6,06 5,12 7,06 7,58 7,04 – 
7,66 7,52 5,72 5,88 6,00 6,88 6,18 5,82 7,64 7,84 7,46 – 
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Таблица 2 
Примеры размерных характеристик резцов и клыков исследуемых женщин 

 

Ширина центральных 
резцов, мм 

Ширина боковых  
резцов, мм 

Ширина клыков, мм 

верхних нижних верхних нижних верхних нижних 
8,54 8,20 5,00 4,62 7,88 6,18 6,08 6,18 7,00 7,00 7,12 6,82 
8,62 8,52 5,30 5,30 5,60 5,42 5,82 5,68 7,06 7,22 6,28 6,00 
8,44 8,02 5,12 4,88 6,88 6,82 5,48 5,72 7,42 7,04 6,28 5,88 
7,68 7,84 5,00 4,10 6,60 6,00 5,48 5,30 6,36 6,08 5,40 5,28 
9,22 9,00 5,18 5,50 5,60 6,20 5,50 5,30 7,52 7,50 6,38 6,28 
7,88 7,46 5,50 4,82 6,18 6,24 6,00 6,00 6,58 7,76 6,00 6,48 
8,24 8,84 5,66 5,16 5,70 6,42 6,38 6,80 7,28 7,26 6,86 7,08 
8,00 8,00 5,42 4,92 6,86 6,86 5,42 6,08 7,00 7,46 6,86 6,86 
8,62 8,14 4,66 4,70 6,56 6,70 5,18 5,08 7,00 6,68 6,00 5,60 
8,00 8,24 4,52 4,52 5,00 5,00 6,08 5,50 6,68 7,58 6,48 6,18 
8,28 7,88 4,72 4,52 5,00 5,46 5,42 5,24 7,54 6,38 7,28 7,88 
7,06 7,06 5,52 5,66 5,50 4,68 5,68 6,08 7,52 7,00 6,48 6,12 
7,86 7,36 4,92 5,56 5,60 5,12 5,88 4,98 6,68 7,26 6,08 6,28 
8,18 8,46 4,94 5,20 6,48 6,50 6,00 5,48 6,68 6,68 6,48 6,06 

– – 5,24 5,48 – – 6,00 5,88 6,86 6,72 6,30 6,24 
7,50 – 4,90 4,90 6,66 6,08 5,68 5,68 7,00 7,28 6,10 6,38 
8,24 8,28 5,30 5,00 4,90 5,46 5,30 6,28 7,28 7,44 6,08 6,38 
7,66 7,50 6,00 6,00 5,70 5,48 6,08 6,20 6,48 6,26 6,28 6,58 
7,66 7,82 5,30 5,10 5,50 5,54 5,60 5,90 6,42 7,26 6,28 6,48 
7,56 8,00 5,12 4,84 6,52 – 5,32 5,58 7,88 8,04 5,46 5,50 
7,96 7,88 5,16 5,14 6,48 6,56 5,70 – 6,66 7,28 5,14 5,42 
8,44 8,74 5,70 5,28 6,78 7,06 5,72 6,06 6,70 6,68 5,62 5,30 
8,14 8,12 5,00 5,00 7,00 6,32 5,58 5,88 7,04 5,84 6,08 5,94 
6,88 6,88 5,30 5,70 5,10 5,24 5,46 6,08 6,68 6,88 – 6,36 
7,52 8,24 4,98 5,26 6,68 5,00 5,48 5,82 6,28 7,04 5,46 6,00 
7,66 7,66 4,92 5,25 5,22 5,32 5,84 – 7,18 7,06 5,52 5,58 
8,24 7,86 4,64 5,02 6,78 7,00 5,30 5,10 7,56 7,66 6,80 5,90 
8,84 8,70 5,20 5,44 6,00 6,54 5,64 5,52 6,52 7,38 6,60 5,84 
8,56 8,84 4,52 5,08 6,26 6,26 5,86 5,44 7,78 7,82 6,86 6,86 
7,58 7,78 5,10 5,28 5,50 5,70 5,92 5,72 6,16 6,26 6,06 5,66 
8,44 8,04 4,06 4,86 5,28 5,06 5,12 – 7,46 6,86 6,26 5,68 
6,86 7,88 4,62 4,50 6,46 5,64 5,22 4,82 6,06 6,26 5,82 6,06 
7,76 8,08 5,60 5,62 6,50 6,34 5,86 5,74 7,04 7,26 5,06 5,66 
8,74 8,42 5,32 5,00 7,54 7,06 5,88 5,66 – – 6,08 5,86 
8,60 8,70 5,32 5,28 5,70 – 6,58 6,54 7,86 7,68 6,28 6,28 
8,42 9,24 4,66 5,00 5,68 6,08 6,00 6,04 7,00 6,66 5,92 6,32 
7,88 8,04 5,10 5,28 6,10 6,66 5,48 5,68 7,26 7,30 6,84 6,32 
8,24 8,54 5,62 5,40 6,42 5,48 6,00 5,70 8,78 7,72 6,34 6,28 

 
Измерением гипсовых моделей установлено, что в среднем ширина зубов 

представлена следующими величинами: 
– верхних центральных резцов у мужчин – 8,13 мм, у женщин – 8,06 мм; 
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– верхних боковых резцов у мужчин – 6,19 мм, у женщин – 6,00 мм; 
– верхних клыков у мужчин – 7,21 мм, у женщин – 7,05 мм; 
– нижних центральных резцов у мужчин – 5,04 мм, у женщин – 5,15 мм; 
– нижних боковых резцов у мужчин – 5,80 мм, у женщин – 5,80 мм; 
– нижних клыков у мужчин – 6,60 мм, у женщин – 6,08 мм. 
Анализируя полученные данные и сравнивая их со сведениями, содержащи-

мися в криминалистической и стоматологической литературе, можно сделать 
выводы: 

1. Указанные выше диагностические признаки применимы лишь в том случае, 
когда исследованию подвергаются либо гипсовые модели зубов, либо челюсти 
человека в натурном виде: 

– челюсти женщин тоньше и меньше, чем у мужчин; 
– клиновидный тип коронки чаще встречается у мужчин, для женщин харак-

терен низкий прямоугольный тип коронки. 
Эти признаки имеют место практически во всех исследуемых нами гипсовых 

моделях, но с учетом того, что в следах они не проявляются, для решения диаг-
ностической задачи установления пола по следам зубов непригодны. 

2. Положение о том, что центральные и боковые резцы у женщин у́же, чем  
у мужчин, подтвердилось в части, касающейся только резцов верхней челюсти 
(8,06 и 6,00 мм против 8,13 и 6,19 мм соответственно). Для сравнения резцов 
нижней челюсти оно неприменимо, так как ширина нижних центральных резцов 
у женщин в среднем составляет 5,15 мм, у мужчин – 5,04 мм, т. е. ширина ниж-
них центральных резцов у женщин превышает ширину нижних центральных бо-
ковых резцов у мужчин на 0,11 мм. Ширина нижних боковых резцов как у муж-
чин, так и у женщин равна 5,80 мм. 

3. По результатам проведенных нами измерений можно увидеть разницу  
в размерах клыков верхней и нижней челюстей у мужчин и женщин: клыки  
у женщин меньше, чем у мужчин (7,05 против 7,21 мм вверху и 6,08 против 6,60 мм 
внизу), что соответствует рассмотренному ранее признаку «клыки у женщин 
меньше». 

4. Авторы криминалистической литературы призывают при определении по-
ла основываться на том, что у мужчин на верхней челюсти ширина отобразив-
шихся в следах центральных резцов и клыков одинакова, тогда как у женщин 
верхние клыки у́же, чем верхние центральные резцы. 

Из проведенных нами измерений следует, что ширина верхних центральных 
резцов у мужчин составляет 8,13 мм, верхних клыков – 7,21 мм, т. е. ширина 
верхних центральных резцов превышает ширину верхних клыков на 0,92 мм, что 
не соответствует установленному выше признаку. У женщин ширина верхних 
центральных резцов равна 8,06 мм, верхних клыков – 7,05 мм, т. е. на верхней 
челюсти центральные резцы шире клыков, что соотносится с данными, обозна-
ченными выше. 

5. Одним из упомянутых признаков, указывающих на пол человека, является 
разница в ширине между отображениями верхних центральных и боковых рез-
цов (у мужчин она составляет примерно 1,80 мм, у женщин – 2,10 мм). Прове-
денные нами измерения дали следующий результат: разница в ширине верхних 
центральных и боковых резцов у мужчин – 1,94 мм, что на 0,14 мм больше 



 

НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ И ОБМЕН ОПЫТОМ 

.………………………… СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА № 1 (77) 2024 ………………………… 
 

133 

представленного выше значения, у женщин – 2,06 мм, что на 0,04 мм меньше. 
Так как в литературе размерные характеристики рассматриваемого признака 
примерны и полученные измерения находятся в их пределах, возможно его ис-
пользование для установления пола человека по следам зубов. 

Таким образом, при изучении возможности решения диагностической задачи 
по установлению пола человека по следам зубов были проведены измерения 
резцов и клыков верхней и нижней челюстей пациентов стоматологических кли-
ник Волгоградской области. Сравнение выявленных значений с признаками, из-
ложенными в литературе, показало, что не все данные, полученные в результа-
те измерений, соответствуют стандартным криминалистическим рекомендаци-
ям. Учитывая то, что на месте происшествия в основном встречаются следы 
зубов, оставленные одним лицом, определить половую принадлежность по при-
знакам, характеризующим различия между зубами лиц противоположного пола 
и не содержащим конкретных размерных характеристик, затруднительно. Сле-
дующие характеристики: «челюсти женщин тоньше и меньше, чем у мужчин», 
«клиновидный тип коронки чаще встречается у мужчин, для женщин характерен 
низкий, прямоугольный тип коронки», «у мужчин чаще встречаются сверхком-
плектные зубы, у них редко отсутствуют зубы мудрости, в то время как у жен-
щин такие зубы часто отсутствуют либо они недоразвиты», а также «у женщин 
наблюдается врожденное отсутствие верхних боковых резцов, малых коренных 
зубов» – практически не проявляются в следах. Целесообразно их применение 
в рамках изучения судебно-медицинскими экспертами, стоматологами либо 
иными компетентными специалистами челюстей человека в натурном виде или 
при наличии гипсовых моделей. 

Результаты настоящего исследования могут быть использованы практическими 
работниками экспертных подразделений органов внутренних дел при проведе-
нии трасологического исследования следов зубов, осмотра мест происшествий 
и составлении разыскной таблицы, а также в учебном процессе образователь-
ных организаций МВД России для подготовки экспертов-криминалистов. 
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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ 
ПЛЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ОДЕЖДЫ (ЧАСТЬ 1)* 
 
Андрей Владиславович Кочубей 
Волгоградский институт управления – филиал РАНХиГС, 
Волгоград, Россия, krimtechnika@mail.ru 
 
Аннотация. Основными факторами, определяющими характер повреждения, 

являются вид орудия, которым оно причинено, и механизм его действия. Для 
пленочных материалов не менее важен вид самого материала. В связи с тем, 
что участки с различными надмолекулярными структурами расположены в пле-
ночном материале (полимере) хаотично, линия разрыва пленочного материала 
представляет собой извилистую линию с различной степенью растянутости – 
величиной остаточной деформации. Сочетание в искусственной коже пленочно-
го и тканого материалов приводит к тому, что при ее разрыве жесткое сцепле-
ние пленки на тканой основе не дает возможности растягиваться до возможных 
в свободном состоянии значений. При наложении материала по линии разрыва 
нижний, тканый, слой совмещается, на верхнем, полимерном, наблюдается не-
большой «плюс» материала. Решение диагностической задачи по установле-
нию направления действия приложенной силы возможно только с некоторой 
степенью вероятности. Если разрыв на пленочном материале и искусственной 
коже произошел за счет зажима материала, например плоскогубцами, с после-
дующим его поступательным движением, то на пленочном материале и искус-
ственной коже отображаются внешние признаки рабочих поверхностей. Это по-
зволяет решать не только диагностические, но и идентификационные задачи 
при наличии орудия или инструмента. 

Ключевые слова: пленочные материалы одежды, разрыв, остаточная де-
формация, решение диагностических и идентификационных задач, направления 
приложения разрывающего усилия 

Для цитирования: Кочубей А. В. Криминалистическое исследование повреж-
дений пленочных материалов одежды (часть 1) // Судебная экспертиза. 2024. 
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Abstract. The main factors determining the nature of the damage are the type  
of weapon that caused it and the mechanism of its action. For film materials, the type 
of the material itself is no less important. Due to the fact that the sites with different 
supramolecular structures are located in the film material (polymer) chaotically, the 
tear line of the film material is a sinuous line with varying degrees of elongation – the 
amount of residual deformation. The combination of film and woven materials in artifi-
cial leather leads to the fact that when it breaks, the rigid adhesion of the woven-
based film does not allow it to stretch to the values possible in the free state. When 
the material is applied along the rupture line, the lower, woven layer is combined,  
on the upper, polymer, there is a small "plus" of the material. When solving the diag-
nostic task of determining the direction of action of the applied force, it is possible 
only with a certain degree of probability. If the rupture on the film material and artificial 
leather occurred due to the clamping of the material, for example, with pliers, followed 
by its translational movement, then the external signs of the working surfaces are dis-
played on the film material and on the artificial leather. This makes it possible to solve 
not only diagnostic, but also identification tasks in the presence of a tool or tool. 

Keywords: film materials of clothing, rupture, residual deformation, solution of di-
agnostic and identification tasks, directions of application of tearing force 

For citation: Kochubey A. V. Forensic examinations of the damage to the film ma-
terials of clothing (part 1). Forensic Examination, 135–145, 2024. (In Russ.). doi: 
10.25724/VAMVD.A241 

 
Несмотря на широкую распространенность пленочных материалов и замени-

телей кожи в производстве различных видов одежды, анализу морфологических 
признаков повреждений на них, к сожалению, в криминалистической литературе 
уделено весьма ограниченное внимание1. В связи с этим основные данные, 
представленные в работе, основаны на собственных экспериментах и анализе 
их результатов. 

Так же как и для волокнистых материалов (ткани, трикотажа и нетканых ма-
териалов), основными факторами, определяющими характер повреждения, ос-
таются вид орудия, которым оно причинено, и механизм его действия: колющие 
орудия – колотые повреждения; режущие орудия – резаные или колото-резаные 
повреждения; рубящие орудия – рубленые повреждения и т. д. 

Для пленочных материалов не менее важным является вид самого материа-
ла: прочность, эластичность, наличие подложки или армирования. Способность 
материала к растяжению, выраженность противодействия ударам или разрыву 
могут существенно отличаться в зависимости от направления воздействия  
и определяются, в первую очередь, надмолекулярной структурой пленкообра-
зующего полимера. Таким образом, дифференцировать повреждения на пле-
ночных материалах целесообразно как по виду повреждающего воздействия, 
так и по материалу одежды. Как нам представляется, в основу построения рас-
сматриваемой системы должны быть положены классификация пленочных ма-
териалов и виды повреждений, традиционно принятые в трасологии. Подобная 
система признаков необходима при решении экспертных задач по установле-

                                                        
1 URL: http://www.w3.org/1999/xhtml"xml:lang="ru" (дата обращения: 12.10.2022). 
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нию вида следообразующего объекта и его характеристик, если на экспертизу 
не представлено предполагаемое орудие1. В этом случае эксперт вправе сопос-
тавить признаки, выявленные в исследуемом объекте, с признаками, характер-
ными для каждого рода повреждений на различных пленочных материалах,  
и прийти к выводу о возможном его виде. 

В случае предоставления на экспертизу предполагаемого орудия при реше-
нии идентификационного вопроса необходимо учитывать механизм следообра-
зования, который в некоторых случаях может привести к различиям в признаках, 
отобразившихся в следе и экспериментальных повреждениях. 

Пленочные материалы, идущие на изготовление одежды, разнообразны  
по своему происхождению, способу изготовления, толщине, окраске и другим 
свойствам, имеется и несколько типов соединения элементов между собой. Все 
это приводит к разнообразию признаков, формирующихся индивидуально для 
каждого вида повреждений. В качестве экспериментальных объектов – изделий 
одежды из пленочных материалов нами были использованы пленки ПВХ, из ко-
торых изготавливают, например, плащи-дождевики; дерматин на тканой основе; 
экокожу на нетканой основе. 

Среди повреждений на пленочных материалах с точки зрения их криминали-
стического исследования самыми интересными, на наш взгляд, являются раз-
рывы, так как для них характерны наибольшие отличия от всех остальных мате-
риалов одежды и повреждений на них и широкое варьирование признаков, оп-
ределяющееся многими факторами. 

Кроме того, пленочные материалы представляют собой сложную систему 
взаимопереплетенных макромолекул, формирующих надмолекулярную струк-
туру, которая существенно влияет на возможность их перемещения относи-
тельно друг друга при воздействии растягивающих механических нагрузок, при-
водящих к разрыву2 (рис. 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Надмолекулярная структура (взаиморасположение макромолекул) в полимерах 
 
Для полимеров (пленочных материалов) характерен эффект растяжения, так 

как аморфная структура не предполагает прочной связи между макромолекула-
ми, которые имеют возможность перемещаться относительно друг друга при 
приложении нагрузок. 

                                                        
1 http://www.docme.ru/doc/1346373/666.kriminalisticheskoe-issledovanie-odezhdy--h.m.-taho-godi 

(дата обращения: 14.10.2022). 
2 Там же. 
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При силах, действующих на разрыв, линиями наименьшего сопротивления  
в пленочных материалах являются линии между параллельно расположенными 
макромолекулами. Это приводит к тому, что в этих зонах макромолекулы спо-
собны перемещаться относительно друг друга на значительное расстояние при 
минимальных нагрузках. Такое перемещение является не чем иным, как де-
формацией материала, которая при достижении определенного значения пере-
ходит в необратимую. При приложении усилия выше допустимого значения  
на разрыв материал разрушается (рвется), необратимая деформация сохраня-
ется, пленка остается в растянутом состоянии. Если при совмещении линий 
разрыва они не совпадают, то наблюдается эффект «плюс» материала – нало-
жение растянутых участков. 

В зонах с взаимопереплетенными молекулами их перемещение относитель-
но друг друга под действием приложенной силы затруднено, а следовательно, 
величина как обратимой, так и необратимой деформации материала сущест-
венно уменьшается. После разрыва на этих участках величина необратимой 
деформации или присутствует в виде незначительных по размерам зонах, или 
полностью отсутствует, т. е. при совмещении по линии разрыва также происхо-
дит наложение, но в значительно меньшей степени в сравнении с участками  
с параллельно расположенными молекулами. 

В связи с тем, что участки с различными надмолекулярными структурами 
расположены в материале хаотично, материал в целом не обладает однород-
ностью и сопротивление разрыву в каждой точке отличается по своему абсо-
лютному значению и направлению без какой-либо закономерности. Это приво-
дит к тому, что линия разрыва пленочного материала представляет собой изви-
листую линию с различной степенью растянутости – величиной остаточной 
деформации (рис. 2). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Наложение линий разрыва пленочного материала  

(разрыв пленочного материала осуществлен руками от края) 
 
Разрыв пленочного материала может происходить по одной линии или двум 

в зависимости от характера приложенного усилия. По одной линии материал 
разрывается, если орудие, его причиняющее, начинает свое воздействие  
от края материала. Второй механизм разрыва по одной линии – разрывающее 
усилие действует в двух взаимопараллельных противоположных направлениях, 
например, при разрыве руками. 
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По двум линиям разрыв происходит при зацепе орудия за материал и его пе-
ремещении вдоль поверхности под некоторым углом к ней. Это может быть 
шляпка гвоздя, плоскогубцы и др. 

В зависимости от угла направления действия приложенной силы к поверхно-
сти материала будут различны углы между линиями разрыва. Вектор силы, дей-
ствующей на материал при разрыве, можно разложить на два: первый действу-
ет параллельно поверхности, второй – перпендикулярно ей (рис. 3). В результа-
те такого воздействия формируется разрыв в виде угла, величина которого 
зависит от соотношения углов между параллельным и перпендикулярным век-
торами и, соответственно, их абсолютных значений. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Направление действия силы на разрыв материала: 
F – вектор приложения силы; 1 – вертикальная составляющая вектора силы;  

2 – горизонтальная составляющая вектора силы 
 
Для разных видов пленочных материалов одно и то же соотношение векто-

ров приводит к образованию различных углов, но при их равенстве, когда сум-
марная сила направлена под углом, близким к 45°, для большинства из них угол 
разрыва также составляет примерно 45° (рис. 4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Образование разрыва пленочного материала в 45°  
при приложении разрывающей силы под углом 45° 

 
Следует подчеркнуть, что соотношение векторов определяет не абсолютное 

значение угла разрыва, а лишь его относительную величину: будет ли он больше 
или меньше 45°. Если сила на разрыв действует под углом больше 45°, то и угол 
разрыва составляет величину больше 45°; если угол укладывается в интервал 
от 0 до 45°, то угол повреждения также находится в этих пределах (рис. 5). 
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Рис. 5. Углы разрывов пленочного материала: 
а – угол действия силы больше 45°; б – угол действия силы меньше 45°. 

Разрыв произведен с использованием плоскогубцев 
 
Такое соотношение определяется энергетическими факторами. Любая сис-

тема, любое действие и любое состояние системы стремятся к минимуму энер-
гии. Минимум энергии при разрыве определяется длиной линии разрыва: чем 
она меньше, тем меньше затраты энергии на ее образование. С другой сторо-
ны, минимальная длина – разрыв по прямой линии, но такой разрыв не может 
сформироваться, учитывая механизм образования этого повреждения – на-
правление вектора разрывающей силы и зон внутри материала с наименьшим 
сопротивлением на разрыв. Подобная линия определяется внутренним строе-
нием полимера и стремится проходить по зонам с преимущественно парал-
лельным взаиморасположением макромолекул. 

Несколько иная картина морфологии разрыва формируется при его дости-
жении линии скрепления элементов одежды. Самый распространенный способ 
скрепления – сварочный. Это имеет значение с той точки зрения, что при склеи-
вании прочность шва определяется не энергией адгезии между материалом  
и клеем, как в случае склеивания, а энергией когезии, т. е. в месте склеивания 
она не больше и не меньше, а практически равна по прочности самому мате-
риалу. Абсолютное значение прочности шва – величина незначительно мень-
шая удвоенной прочности материала, так как его толщина почти удваивается. 
Незначительное уменьшение связано с некоторым взаимопроникновением ма-
териалов двух сваренных элементов при их сжатии в частично расплавленном 
состоянии и, соответственно, образованием несколько меньшей толщины  
по сравнению с арифметически удвоенной. 

По достижении линии разрыва линии соединения она меняет свое направле-
ние и продолжает распространяться по шву. Угол разрыва уменьшается, как  
и энергия, требующаяся на разрыв, а линия разрыва приобретает излом. Экс-
перименты проводились с использованием безмена (рис. 6). 

Форма разрыва пленочного материала позволяет решить диагностическую 
задачу по установлению направления действия силы. Если разрыв представля-
ет собой одну линию, это однозначно свидетельствует о том, что данная линия 
совпадает с линией приложения силы. Если на пленочном материале есть угло-
вой разрыв, то направление действия силы совпадает с биссектрисой угла. 



 

НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ И ОБМЕН ОПЫТОМ 

.………………………… СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА № 1 (77) 2024 ………………………… 
 

141 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6. Разрыв пленочного материала после достижения линии шва 
 
В отличие от разрыва чисто пленочных материалов, который определяется 

физико-механическими характеристиками полимера, на разрыв искусственной 
кожи существенное влияние оказывает вид основы: трикотаж, ткань, нетканое 
полотно. Оба материала (полимер и основа) привносят свои особенности в этот 
процесс, а точнее, каждый из них разрушается с учетом влияния механизма 
разрушения другого, в отличие от сопротивления разрушению, проходящему  
по собственному сценарию. Соответственно формируется морфология разрыва, 
отличная как от морфологии разрыва чистого материала основы, так и от мор-
фологии разрыва пленочного материала. 

По экономическим, эстетическим и гигиеническим соображениям наиболь-
шее распространение получили искусственные кожи с основой из ткани и нетка-
ных материалов. 

Если в качестве основы использована ткань, то механизм разрыва, по наше-
му мнению, представляется следующим образом: в отдельности ткань, матери-
ал основы, рвется по линиям утка и (или) основы, а полимер – по линии наи-
меньшего сопротивления, определяющегося его надмолекулярной структурой. 

Угол между утком и основой в тканях, как правило, близок к 90°. По этому уг-
лу ткань и рвется1. Для пленочного материала, который находится на поверхно-
сти, а иногда и в объеме ткани, эти углы могут быть самыми разными и варьи-
роваться в широких пределах, что затрудняет классический разрыв ткани,  
но не изменяет его. В противном случае разрыв должен был бы проходить меж-
ду линиями утка и основы, т. е. по двум и более нитям, что, конечно, энергети-
чески невыгодно. 

Если разрыв искусственной кожи происходит по одной линии, то энергетиче-
ские затраты, а следовательно, механизм определяются направлением дейст-
вия силы. Если сила приложена по линии, совпадающей или близкой к направ-
лению нитей утка или основы, то линия разрыва достаточно проста – она пред-
ставляет собой линию, близкую к прямой. 

Для каждого слоя искусственной кожи индивидуальные признаки разрыва  
в основном сохраняются, но в несколько трансформированном виде. Для тканой 
основы это относительно ровные края разрыва, свободные концы нитей в по-
                                                        

1 Имеется в виду разрыв, образованный при действии силы под некоторым углом  
к поверхности, отличном от 0°. 
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вреждении находятся преимущественно на одном уровне и слегка изогнуты  
в сторону направления разрыва. Кроме того, отдельные свободные концы нитей 
иногда оказываются несколько длиннее. При совмещении краев разрыва они, 
как правило, совпадают, без образования «минуса» ткани1. Для полимерного 
слоя характерна изогнутая и несколько растянутая линия разрыва. При наложе-
нии краев наблюдается «плюс» материала. 

Сочетание обоих материалов в искусственной коже приводит к тому, что при 
ее разрыве жесткое сцепление пленки на тканой основе не дает возможности 
растягиваться до возможных в свободном состоянии значений. В результате 
величина остаточной деформации пленочного слоя существенно снижается: это 
уменьшение тем больше, чем прочнее скрепление между слоями. Если же энер-
гия адгезии невелика, то пленочный слой отрывается (отслаивается) от тканого 
и оба материала разрываются, не оказывая существенное влияние друг на дру-
га. При наложении материала по линии разрыва нижний, тканый, слой совме-
щается, на верхнем, полимерном, наблюдается небольшой «плюс» материала 
(рис. 7). 

 

 

Рис. 7. Разрыв искусственной кожи по направлению приложения усилия,  
близкому к линии утка. Разрыв проводился руками от края материала,  

направление приложения усилия перпендикулярно нитям основы 
 
Если приложенная сила направлена по линии, проходящей между нитями утка 

и основы, то механизм разрыва несколько изменяется. 
Разрыв по одной линии происходит следующим образом. До некоторого мо-

мента материал рвется по линиям утка или основы (если угол между направле-
нием приложения силы и линией утка меньше 45°, то по линии утка, если на-
оборот, то по основе) под некоторым углом к направлению действия разры-
вающего усилия, однако это противоречит стремлению системы к минимизации 
энергии. Такой разрыв энергетически невыгоден в первую очередь для поли-
мерного слоя в искусственной коже: на это требуются большие ее затраты, так 
как длина линии разрыва увеличивается по сравнению с разрывом по линии, 
совпадающей с линией приложения силы. 

Увеличение затрат энергии приводит к тому, что при достижении критического 
значения энергии направление линии разрыва меняется на противоположное. 
Если разрыв шел по линии утка, то ткань начинает рваться по нитям основы, 
и наоборот (рис. 8). 

                                                        
1 URL: http://www.docme.ru/doc/1346373/666.kriminalisticheskoe-issledovanie-odezhdy- 

-h.m.-taho-godi. 
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Рис. 8. Разрыв искусственной кожи по направлению приложения усилия  
между нитями утка и основы тканого слоя. Разрыв проводился руками от края материала,  

направление приложения усилия близкое к 45° между нитями утка и основы 
 
Остаточная деформация полимерного слоя возрастает по мере удлинения 

разрыва до момента смены направления, после чего уменьшается. Это связано 
с тем, что каким бы прочным ни было сцепление полимерного и тканого слоев, 
пленка начинает отслаиваться от ткани и рваться. Данный эффект проявляется  
в большей степени для искусственной кожи с меньшим значением энергии адге-
зии между слоями и практически неощутим для материалов, в которых ткань 
пропитана полимером. Кроме того, на отслоение влияет прочность пленки  
на разрыв: чем она прочнее, тем в большей степени «сопротивляется» увели-
чению энергии и быстрее поворачивает свою линию разрыва. Чем выше проч-
ность пленки, ее сопротивление на разрыв и меньше энергия адгезии между 
двумя материалами, тем в большей степени реализуется описанный механизм. 

Следовательно, установление направления действия приложенной силы при 
решении диагностической задачи выполнимо только с некоторой степенью ве-
роятности. Выбор линии разрыва по утку или основе определяется направлени-
ем действия разрывающего усилия: если угол между горизонтальным вектором 
силы и нитями утка меньше 45°, то материал рвется по нитям утка, если боль-
ше, то по нитям основы. Кроме того, в экспертном эксперименте возможно оце-
нить степень отслоения полимерного слоя от тканого и сравнить эти величины  
с размерами на исследуемом разрыве (рис. 9). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 9. Отслоение полимерного слоя от тканой основы при разрыве искусственной кожи.  
Направление приложения силы – между нитями утка и основы тканого слоя  
Эксперименты проводились по описанной выше методике в направлении  

приложенного усилия между нитями утка и основы тканой подложки 
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При разрыве искусственной кожи по двум линиям также реализуется описан-
ный механизм, с той разницей, что материал рвется по линиям и утка, и основы, 
образуя угол, близкий к 90°. Признаки разрыва для каждого слоя сохраняются. 
Для искусственной кожи на нетканой основе влияние подложки на направление 
разрыва практически неощутимо. Нетканый слой подложки, в отличие от ткани, 
может рваться в любом направлении с одинаковым сопротивлением, в этом от-
ношении для него нет предпочтений. Однако определенное влияние на сам ме-
ханизм разрыва он все же оказывает: нетканый слой препятствует развитию 
процесса деформации (обратимой и необратимой) полимерного слоя. В резуль-
тате искусственная кожа на нетканой основе рвется аналогично пленочному ма-
териалу, но с меньшей величиной остаточной деформации, а «плюс материа-
ла» выражен в минимальной степени. Вместе с тем при разрыве волокна нетка-
ного материала ориентируются в направлении, перпендикулярном линии 
разрыва, и значительно вытягиваются (рис. 10). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 10. Линия разрыва искусственной кожи на нетканой основе. 
Разрыв проводился руками в произвольном направлении 

 
Если разрыв на пленочном материале и искусственной коже произошел 

за счет зажима материала, например плоскогубцами, с последующим поступа-
тельным движением, то на пленочном материале и искусственной коже отобра-
жаются внешние признаки рабочих поверхностей (рис. 11). Это позволяет ре-
шать не только диагностические, но и идентификационные задачи при наличии 
орудия или инструмента. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

а                                                               б 
 

Рис. 11. Следы рабочих поверхностей плоскогубцев (а) на искусственной коже (б) 
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Повреждения на пленочных материалах целесообразно дифференцировать 
как по виду повреждающего воздействия, так и материалу одежды. Подобная 
система признаков необходима при решении экспертных задач по установле-
нию вида следообразующего объекта и его характеристик, если на экспертизу 
не представлено предполагаемое орудие. В этой ситуации эксперт вправе со-
поставить признаки, выявленные в исследуемом объекте, с признаками, харак-
терными для различного рода повреждений на различных пленочных материа-
лах, и прийти к выводу о возможном его виде. 

В случае представления на экспертизу предполагаемого орудия при реше-
нии идентификационного вопроса необходимо учитывать механизм следообра-
зования, который в некоторых случаях приводит к некоторым различиям в при-
знаках, отобразившихся в следе и экспериментальных повреждениях. 

Таким образом, в ходе экспертного исследования разрывов пленочных мате-
риалов одежды возможно решение диагностических задач по установлению на-
правления приложения силы, приведшей к разрыву, а также вида орудия, его 
причинившего. 
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Представляемая к изданию рукопись должна: 
– соответствовать по своему содержанию приоритетному направлению журнала; 
– содержать обоснование актуальности и четкую формулировку раскрывае-

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

практическую значимость для судебно-экспертной деятельности, профессио-
нальной подготовки судебных экспертов, экспертно-криминалистической деятель-
ности органов внутренних дел. 

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. 
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По запросу экспертного совета рецензия может быть направлена в Высшую 
аттестационную комиссию при Министерстве науки и высшего образования 
Российской Федерации. 

 
Литературное редактирование текста авторской рукописи, корректорскую  

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

 
Объем рукописи должен составлять не менее 12 страниц печатного текста. 

Рукопись, подготовленная автором иностранного государства, 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. 

 
Допускается наличие рисунков, таблиц, диаграмм и формул по тексту. 
Рисунки размещаются в тексте статьи в режиме группировки и даются отдель-

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

Диаграммы выполняются в формате Excel, без заливки, в черно-белом варианте. 
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 ГОСТом 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). Аннотация 

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 слова1 на русском и английском языке. 

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

ция показывает отличительные особенности и достоинства издаваемого произведения, 
помогает читателям сориентироваться в их выборе; дает ответ на вопрос, о чем говорится 
в первичном документе. 
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4. Сведения об авторе на русском и английском языке (ФИО полностью, ученая 
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 ГОСТа Р 7.0.5–2008, на русском и английском языках. 

Статья должна быть обязательно подписана автором (соавторами) следую-
щим образом: «Статья вычитана, цитаты и фактические данные сверены с перво-
источниками. 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. 
 
Вместе с рукописью статьи в редакцию журнала направляется заполненная  

и подписанная заявка (бланк на сайте журнала: www.va-mvd.ru/sudek/). 
 
Рукописи статей, оформленные с нарушением установленных требований, 

к рассмотрению не принимаются. 
Электронный вариант рукописи статьи в формате .doc и скан-копия заявки 

направляются на адрес редакции журнала: c-expertisa@yandex.ru. 
 
К рассмотрению не принимаются работы, опубликованные в других изданиях. 
Редакция рекомендует авторам проверять рукописи на оригинальность на сайте 

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

мездной основе. 
 
В переписку по электронной почте редакция не вступает. 
 
В случае возникновения вопросов обращаться по телефонам: 
(8442) 24-83-64, (8442) 24-83-62. 

                                                                                                                                                 
1 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 докумен-
та (книги, статьи и т. п.) выбрать несколько (обычно 5–15) слов, которые передают ос-
новное содержание документа. Эти ключевые слова составляют поисковый образ доку-
мента (ПОД). В большинстве современных автоматизированных ИПС, действующих  
в условиях промышленной эксплуатации, ПОД – это просто набор ключевых слов, пред-
ставленных как существительные в начальной форме. 




