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О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ИНТЕГРАЦИИ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВ  
ЭКСПЕРТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
В ХОДЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА  
СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ1 
 
Тема исследования актуальна вследствие того, что в условиях продолжаю-

щегося совершенствования судопроизводства в Российской Федерации обост-
рились проблемы качества судебных экспертиз. Обозначена необходимость 
повышения уровня методического обеспечения экспертных исследований путем 
международного сотрудничества судебно-экспертных организаций.  

Цель работы – исследовать особенности методологических основ эксперт-
ных исследований в Российской Федерации и за рубежом и показать пути их 
интеграции в рамках международного сотрудничества. 

В ходе исследования использовались методы системно-структурного, срав-
нительно-правового и статистического анализа, формально-логические, обще-
научные и частнонаучные методы научного познания. В результате проведен-
ной работы на основе обзора различных подходов отечественных и зарубежных 
ученых и экспертов-практиков к методикам проведения экспертиз доказана не-
обходимость международного сотрудничества судебно-экспертных организаций 
в целях интеграции методологических основ экспертных исследований. Рас-
смотрены вопросы внедрения компьютерных экспертных программ, аккредита-
ции судебно-экспертных организаций (лабораторий) в соответствии с междуна-
родным стандартом ISO/IEC 17025, а также разработки и утверждения межгосу-
дарственных стандартов по судебной экспертизе.  

                                                        
1 Исследование проведено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований в рамках выполнения гранта РФФИ-мк № 18-29-14076 по теме «Правовые и этические 
аспекты всеобщей ДНК-паспортизации населения Российской Федерации для целей ДНК-
идентификации личности». 
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Результаты исследования можно использовать в деятельности судебно-
экспертных организаций, на занятиях в образовательных организациях и на курсах 
повышения квалификации судебных экспертов.  

Даны рекомендации по интеграции методологических основ экспертных ис-
следований в ходе международного сотрудничества судебно-экспертных организа-
ций, которые позволят усовершенствовать судебно-экспертную деятельность, 
что в конечном счете приведет к повышению качества судебных экспертиз  
и судопроизводства в целом. 

 
Ключевые слова: судебно-экспертная деятельность, эксперт, судебно-эксперт-

ные организации, стандартизация, методы, экспертиза.  
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ON THE FEASIBILITY OF INTEGRATING  
THE METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF EXPERT RESEARCH  
IN THE COURSE OF INTERNATIONAL COOPERATION  
OF FORENSIC ORGANIZATIONS 
 
The relevance of the research topic is due to the fact that in the Russian Federa-

tion, the problems of the quality of forensic examinations have become more acute. 
The need to increase the level of methodological support for expert research through 
international cooperation of forensic organizations is indicated. 

Objective: to study the methodological foundations of expert research in Russia 
and abroad and to show the ways of their integration in the framework of international 
cooperation. 

Methods: the research uses methods of system-structural, comparative-legal and 
statistical analysis, formal-logical, General scientific and private scientific methods  
of scientific knowledge. Results: based on the review of various approaches of do-
mestic and foreign scientists and expert practitioners to the methods of conducting 
examinations, the need for international cooperation of forensic organizations in order 
to integrate the methodological foundations of expert research is proved. Issues re-
lated to the implementation of computer expert systems, accreditation of forensic or-
ganizations according to the international standard ISO/IEC 17025, and development 
and approval of interstate standards for forensic expertise are considered. 
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The results of the study can be used in the activities of forensic organizations,  
in the course of training and advanced training courses for forensic experts. 

Recommendations on the integration of the methodological foundations of expert 
research in the course of international cooperation of forensic organizations will im-
prove forensic activities, improve the quality of forensic examinations and judicial pro-
ceedings in General.  

 
Key words: forensic activity, expert, state and non-state forensic organizations, 

standardization, methods, expertise. 
 

* * * 
 
В условиях роста преступности, выхода ее за пределы границ стран и рас-

пространения транснациональной преступности, с одной стороны, и все боль-
шего влияния состязательности в уголовном, гражданском, арбитражном, адми-
нистративном процессах многих стран, с другой, все большее значение приоб-
ретает международное сотрудничество стран в сфере судебно-экспертной 
деятельности для формирования объективной доказательственной базы судо-
производства.  

О международном сотрудничестве и стандартизации в судебно-экспертной дея-
тельности подробно повествуют в своих трудах Т. В. Аверьянова [1], А. Ф. Волын-
ский [2], Г. Г. Омельянюк [3], Е. Р. Россинская [4], С. А. Смирнова [5], А. И. Усов [6], 
Ш. Н. Хазиев [7], В. Н. Хрусталев [8] и др. В научных работах данных авторов 
достаточно подробно разработаны и показаны рекомендации по совершенство-
ванию правового и организационного обеспечения международного сотрудниче-
ства судебных экспертов. Из-за того что в понятие «судебно-экспертной деятель-
ности входит система действий судебного эксперта и руководителя судебно-
экспертной организации, иных экспертов из числа сведущих лиц по организа-
ции, производству, научно-методическому и информационному обеспечению 
судебных экспертиз, профессиональной подготовке и экспертной профилакти-
ке» [9, с. 66], одно из центральных мест в международном сотрудничестве  
в сфере судебной экспертизы должна занимать интеграция методологических 
основ экспертных исследований. Однако в этом направлении имеется ряд про-
блем, решение которых позволит в целом повысить уровень судебно-
экспертных исследований. 

В первую очередь отметим, что сотрудничество судебно-экспертных школ 
разных стран может привести к взаимному обогащению из-за возможной инте-
грации двух кардинально разных концептуальных подходов к методологии су-
дебно-экспертной деятельности. Концептуальный подход российской (ранее – 
советской) школы судебных экспертов заключается в сочетании широко разра-
ботанной теории судебной экспертологии (теоретическое обоснование различ-
ных частных теорий с выявлением закономерностей их функционирования и др.)  
и ее составных частей – практических экспертных исследований конкретных 
классов, родов и видов судебных экспертиз. В отличие от отечественной зару-
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бежная экспертная школа, особенно в европейских странах, имеет глубоко при-
кладной характер (практика и только практика!) и содержит в основном практи-
ческие рекомендации по проведению конкретных родов и видов судебных экс-
пертиз, без теоретизации. Ярким свидетельством этого явились многочислен-
ные беседы одного из авторов статьи с представителями экспертного 
сообщества Азербайджана, Италии, Сербии и Турции после доклада на Кон-
грессе Евразийской академии судебной медицины и экспертизы в Стамбуле 
(1–4 сентября 2018 г.), в ходе которых они очень живо интересовались подроб-
ностями темы выступления Ф. Г. Аминева «О значении экспертной профилакти-
ки в судебной экспертизе» [10]. Интерес, проявляемый к российской судебной 
экспертологии, обогащенной теоретическими изысканиями, со стороны зару-
бежных коллег вполне понятен, в связи с тем что знания, как очень точно опре-
делил А. В. Варданян, «вовсе не ограничиваются какими-либо умозрительными 
теоретическими конструкциями, а воплощают в себе также и результаты эмпи-
рического анализа, практическую апробацию и внедрение» [11, с. 159]. В этом 
отношении интегрированная база теоретических знаний и практических умений 
и навыков, которой обладают ведущие отечественные эксперты – сотрудники 
судебно-экспертных организаций (учреждений) Российской Федерации, является, 
по нашему мнению, более прогрессивной и имеющей неоспоримые преимуще-
ства над узкопрофильной эмпирической базой зарубежных судебных экспертов.  

При этом не только в научно-методическом обеспечении, но и в практической 
деятельности по производству судебных экспертиз ряда экспертных специаль-
ностей отечественные ученые и эксперты-практики занимают передовые позиции  
в мире. Так, далеко за рубежом известны научные исследования, методические 
разработки, а также практические решения конкретных экспертных ситуаций, 
изложенные в большом количестве заключений эксперта, выполненных Е. И Галя-
шиной (лингвистические [12] и фоноскопические [13] экспертизы); И. В. Латышо-
вым (баллистические экспертизы [14] и др.), Н. Н. Шведовой (технико-
криминалистические экспертизы [15]) и др. Во многих исследованиях перечис-
ленных и других ведущих специалистов отечественной судебной экспертологии 
приведены достижения, позволяющие получать заключения эксперта с вывода-
ми высокой степени достоверности.  

Еще одной отличительной чертой зарубежной, в частности европейской, экс-
пертной школы является то, что в отличие от отечественной теории криминали-
стической (судебной) идентификации, заложенной С. М. Потаповым, В. Я. Кол-
диным, «в европейской судебной практике отсутствует деление экспертных ис-
следований на идентификационные, диагностические и классификационные. 
В европейской практике все идентификационные исследования рассматривают-
ся и именуются только как сравнительные, причем в большинстве европейских 
судебно-экспертных институтов используется многоуровневая система вероят-
ных выводов» [16, с. 139]. 

Отличающейся от российских экспертных исследований является большая 
степень компьютеризации методик проведения судебных экспертиз за рубежом. 
Так, эксперты-почерковеды России в ходе экспертного исследования рукопис-
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ных текстов применяют традиционные криминалистические методы: визуально-
го сопоставления, реже – совмещения и наложения. Только некоторые отечест-
венные эксперты (В. А. Юматов, П. Г. Лесникова) применяют в судебной почер-
коведческой экспертизе методы математического моделирования, поддержи-
вают и используют разработки программных продуктов кодирования 
письменных знаков [17, с. 308–333]. В то же время в Англии и Уэльсе эксперты-
почерковеды при производстве многообъектных исследований используют про-
граммное обеспечение CEDAR, позволяющее производить разработку почерка, 
оценивать признаки, дифференцировать их с точностью до 95 % [18, с. 225]. 

Различия с зарубежными судебно-экспертными организациями содержатся  
в еще одной крайне важной сфере судебно-экспертной деятельности – различ-
ных методических подходах к исследованию одних и тех же объектов. Так,  
в генотипоскопических лабораториях Российской Федерации экспертные иссле-
дования ДНК (на базе SТR-локусов) проводят с использованием американской 
программы CODIS (фирма Promega). Вместе с тем в отечественную практику 
создания универсальных баз данных ДНК всего населения Российской Федера-
ции началось внедрение иного подхода к ДНК-идентификации на основе одно-
нуклеотидного полиморфизма (на базе SNP-локусов – участков ДНК, последо-
вательности аллелей которых различаются одним нуклеотидом) [19, с. 16–17]. 
При этом в молекулярно-генетических лабораториях Республики Казахстан 
применяют систему GlobalFilter [20, с. 194]. К сожалению, такие различия пре-
пятствуют как свободному обмену, так и созданию единых международных баз 
данных ДНК-профилей.  

Из опыта работы зарубежных судебных экспертов можно перенять то пере-
довое, что пока не получило широкого развития в нашей стране. Например, 
представляется интересным и полезным опыт производства религиоведческих, 
психофизиологических и ряда других экспертиз в Республике Казахстан. Можно 
использовать сотрудничество с коллегами из других стран в области методоло-
гии экспертных исследований: например, изучить и внедрить у себя опыт экс-
пертов Центра судебной экспертизы Республики Казахстан, которые в рамках 
судебной экологической экспертизы производят новый самостоятельный вид 
судебных экспертиз – «судебно-экспертное экологическое исследование объек-
тов геологического происхождения» [21, с. 141]. 

О значимости международного сотрудничества судебных экспертов свиде-
тельствуют результаты анкетирования, проведенного Нгуен Ван Кау среди со-
трудников правоохранительных органов Социалистической Республики Вьет-
нам: 83,27 % респондентов согласились с мнением о том, что для повышения 
эффективности производства новых видов судебных экспертиз «одним из ос-
новных способов является международное сотрудничество с другими страна-
ми» [22, с. 192]. При этом одним из эффективных видов международного со-
трудничества можно считать внедрение практики аккредитации судебно-
экспертных лабораторий по международному стандарту ISO/IEC 17025 «Общие 
требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий», 
которым «совет директоров Европейской сети криминалистических учреждений 
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(ENFSI) обязал все судебно-экспертные лаборатории Европейского сообщества 
руководствоваться в своей деятельности» [23, с. 119].  

В отношении систем менеджмента качества судебно-экспертной деятельно-
сти, основанных на международных стандартах и отечественных инструкциях  
в данной области, проводится много научных исследований [24; 25]. Не вызы-
вает сомнения факт, что «высокое качество судебно-экспертной деятельности 
как государственных, так и негосударственных судебно-экспертных организаций 
возможно обеспечить только в результате проведения комплекса межгосударст-
венных правовых, научно-методических, организационных мер» [9, с. 66]. На этом 
основании в рамках международного сотрудничества странами Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС), членами которого являются Республика Арме-
ния, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Киргизская Республика и Рос-
сийская Федерация, разработана Программа межгосударственной стандартиза-
ции на 2019–2020 гг. Во исполнение этой Программы был образован Межгосу-
дарственный технический комитет по стандартизации 545 «Судебная экспертиза» 
(МТК 545 «Судебная экспертиза»), основными задачами которого стали разра-
ботка и утверждение межгосударственных стандартов по судебной экспертизе. 
Представляется, что деятельность этого комитета, которым в 2020 г. уже разра-
ботаны и утверждены два межгосударственных стандарта («Судебная молеку-
лярно-генетическая экспертиза объектов дикой флоры и фауны. Термины и оп-
ределения» и «Судебно-трасологическая экспертиза. Термины и определе-
ния»), будет успешна и в дальнейшем продолжена.  

По нашему мнению, для повышения методологического уровня судебно-
экспертной деятельности крайне необходимо «провести следующие первооче-
редные мероприятия: 

– привести отечественные стандарты и инструкции органов по аккредитации 
к единым требованиям с международными стандартами судебно-экспертной 
деятельности; 

– расширить деятельность Технического комитета Росстандарта по стандар-
тизации № 134 «Судебная экспертиза» (ТК 134 «Судебная экспертиза»), вклю-
чая стандартизацию межгосударственных экспертных методик; 

– разработать порядок международной валидации и сертификации эксперт-
ных методик; 

– составить единый международный реестр сертифицированных экспертных 
методик; 

– разработать единые международные требования к аккредитации судебно-
экспертных лабораторий» [26, с. 44]. 

Таким образом, перечисленные выше проблемы судебно-экспертной дея-
тельности в Российской Федерации диктуют необходимость интеграции мето-
дологических основ экспертных исследований в ходе международного сотруд-
ничества судебно-экспертных организаций, которая позволит повысить качество 
проводимых судебных экспертиз и судопроизводства в целом. 
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НАЗНАЧЕНИЕ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ  
БЕЗ ФАКТИЧЕСКИХ ОСНОВАНИЙ:  
НЕГАТИВНАЯ ТЕНДЕНЦИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ 
 
В статье рассматриваются случаи необоснованного производства судебных 

экспертиз по уголовным делам. Цель работы – анализ ситуаций, когда экспер-
тиза назначается без фактических оснований. Констатируется, что фактическое 
основание производства судебной экспертизы образуют два обязательных эле-
мента: необходимость использования специальных знаний и потребность в прове-
дении исследования объекта. Раскрывается понятие «специальные знания» как 
основание производства экспертизы. Критикуется точка зрения о необходимо-
сти проведения судебной экспертизы для разрешения вопросов правового ха-
рактера. 
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Утверждается, что правовые вопросы, даже не связанные с квалификацией 
преступления, должны разрешаться исключительно следователем. Анализиру-
ется ситуация с обязательным назначением по делам о хищениях судебно-
товароведческой экспертизы. Аргументируется, что данная экспертиза должна 
производиться только в случаях отсутствия официальной цены объекта, уста-
новленной государством либо торговой сетью, а также при наличии явных со-
мнений в правильности определения стоимости объекта его собственником. 
Обосновывается недопустимость применения полиграфа в уголовном судопро-
изводстве под видом судебной экспертизы и придания результатам этого дей-
ствия доказательственного значения. 

Данные, полученные в ходе исследования, могут использоваться для даль-
нейшего изучения вопросов, связанных с назначением судебной экспертизы,  
а также в практической деятельности. 

Вывод: судебная экспертиза по уголовному делу должна назначаться только 
при необходимости проведения исследования объекта, при этом исследование 
должно предполагать возможность формулирования единственно правильного 
конкретного вывода, имеющего научно обоснованный характер на достигнутом 
уровне научно-технического прогресса. 
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APPOINTMENT OF FORENSIC EXAMINATION  
WITHOUT FACTUAL GROUNDS:  
NEGATIVE TREND OF PRELIMINARY INVESTIGATION 
 
The article deals with cases of unjustified judicial examination in criminal cases. 

The purpose of the work is to analyze situations when an examination is appointed 
without factual grounds. It is stated that the actual basis for the forensic examination 
is formed by two mandatory elements: the need to use special knowledge and the 
need to conduct a study of the object. The concept of "special knowledge" as the ba-
sis for the examination is disclosed. The point of view on the need to conduct a foren-
sic examination to resolve issues of a legal nature is criticized.  

It is argued that legal matters not even related to the characterization of a crime 
should be resolved exclusively by the investigator. The situation with the mandatory 
appointment in cases of theft of forensic expertise is analyzed. It is argued that this 
examination should be carried out only in cases of lack of an official price of the ob-
ject established by the state or the retail network, as well as in the presence of clear 
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doubts about the correctness of determining the value of the object by its owner. The 
inadmissibility of the use of polygraph in criminal proceedings under the guise of fo-
rensic examination and giving evidentiary significance to the results of this action  
is justified.  

The results of the study can be used to further examine issues related to the ap-
pointment of forensic expertise, as well as in practical activities. 

Conclusion: a criminal forensic examination should be appointed only if it is nec-
essary to conduct a study of the object, and this study should imply the possibility  
of formulating the only correct concrete conclusion that is scientifically sound at the 
level of scientific and technological progress achieved. 

 
Key words: criminal proceedings, preliminary investigation, proof, investigative ac-

tions, judicial examination, expert opinion, merchandising examination, polygraph. 
 

* * * 
 
В ходе предварительного расследования следователь обязан установить 

фактические обстоятельства совершения преступного деяния, выявить прича-
стное к преступлению лицо, опровергнуть презумпцию невиновности и принять 
по делу законное и обоснованное решение – как правило, о направлении уго-
ловного дела в суд для рассмотрения по существу. Для этого следователь про-
изводит необходимые следственные действия, в том числе судебную эксперти-
зу. Указанное следственное действие и его результат – заключение эксперта,  
не превосходя другие доказательства по значимости и не обладая каким-либо 
приоритетом в сравнении с ними, характеризуются определенной спецификой. 

Фактические основания производства судебной экспертизы складываются  
из двух элементов: потребности в использовании специальных знаний и необ-
ходимости проведения исследований представленного на экспертизу объекта. 

Понятие «специальные знания» в Уголовно-процессуальном кодексе Рос-
сийской Федерации не раскрыто. По смыслу закона, к специальным необходимо 
относить знания, не имеющие всеобщего распространения, которыми обладают 
лишь некоторые субъекты в силу специального образования либо специфики 
осуществляемой деятельности. Е. Р. Россинская, разносторонне исследовав-
шая данный вопрос, определяет специальные знания следующим образом: 
«Это система теоретических знаний и практических навыков в области конкрет-
ной науки либо техники, искусства, ремесла, приобретаемых путем специальной 
подготовки и профессионального опыта и необходимых для решения вопросов, 
возникающих в процессе уголовного, гражданского, административного судо-
производства» [1, с. 28]. 

Специальные знания приобретаются не только в результате какого-либо 
особого образования. Зачастую бывает, что их формирование происходит  
у лиц, не имеющих какого-либо углубленного образования, получаемого в обра-
зовательных организациях по отдельным образовательным программам и пре-
восходящего по объему информации общий уровень образования, установлен-
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ного по той или иной специальности. Специальные знания у таких лиц появля-
ются в результате применения практических умений и навыков. Например, ли-
цо, имеющее обычное техническое образование, длительное время занимаю-
щееся эксплуатацией определенного оборудования, может благодаря своей 
практической деятельности приобрести глубокие знания об особенностях функ-
ционирования этого оборудования и в силу этого привлекаться в качестве экс-
перта по делам о нарушениях правил техники безопасности. 

Специфика элементов, образующих фактическое основание производства 
судебной экспертизы, предопределяет особый характер ее результатов. В от-
личие от других доказательств заключение эксперта – это выводное знание. 
В результате исследования объекта с использованием специальных знаний 
эксперт формирует информационный продукт, содержание которого не сводит-
ся только к описанию и констатации воспринятых сведений. Важным фактором, 
позволяющим произвести экспертизу, является наличие научно обоснованных  
и апробированных методик для проведения исследования объекта с использо-
ванием специальных знаний. Именно достигнутый уровень науки и техники по-
могает сформулировать выводы по результатам экспертного исследования, что 
обусловливает научную обоснованность экспертного заключения, придает ему 
доказательственное значение. Таким образом, проводимое в рамках судебной 
экспертизы исследование должно предполагать возможность формулирования 
единственно правильного конкретного вывода, имеющего научно обоснованный 
характер на достигнутом уровне научно-технического прогресса. 

В последнее время сфера назначения судебной экспертизы расширяется. 
Это можно и нужно приветствовать, когда речь идет об исследовании объектов 
и следов, возникающих в связи с прогрессом. Например, резкий рост использо-
вания цифровых технологий во всех сферах жизнедеятельности обусловил 
практически взрывное увеличение числа компьютерных преступлений, остав-
ляющих особые электронно-цифровые следы [2, с. 9–12]. Соответственно, это 
привело к расширению возможностей экспертизы, возникновению новых видов 
экспертиз, а также увеличению круга разрешаемых вопросов. Расширяются 
возможности иных экспертиз, позволяющих установить механизм образования 
тех или иных следов, например по делам о преступлениях в сфере транспорт-
ной безопасности [3, с. 11–15]. 

Вместе с тем в правоприменительной деятельности стало практиковаться 
назначение судебной экспертизы для решения вопросов, которые могут быть 
разрешены и без проведения экспертного исследования. Более того, назначе-
ние экспертизы во многих случаях не просто нецелесообразно, а незаконно, по-
скольку деятельность, фактически осуществляемая в рамках подобных экспер-
тиз, не соответствует критериям экспертного исследования. Так, зачастую  
по делам назначаются экспертизы, на разрешение которых фактически ставятся 
вопросы юридического характера. При этом представляется очевидным, что  
к специальным знаниям в том смысле, в котором этот термин употребляется 
для описания фактического основания производства судебной экспертизы,  
не могут относиться знания юридические, поскольку все решения, связанные  
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с оценкой правовых аспектов, должны приниматься следователем. Соответст-
венно, в абз. 2 п. 4 постановления Пленума Верховного Суда Российской Феде-
рации «О судебной экспертизе по уголовным делам» отмечено, что не допуска-
ется постановка перед экспертом правовых вопросов, связанных с оценкой дея-
ния, разрешение которых относится к исключительной компетенции органа, 
осуществляющего расследование, прокурора, суда (например, что имело место – 
убийство или самоубийство). Вместе с тем в данном постановлении не содер-
жится прямого полного запрета на решение экспертом абсолютно любых вопро-
сов правового характера. Видимо, это обстоятельство и используется в отдель-
ных случаях как повод для фактической постановки перед экспертом правовых 
вопросов. 

Несмотря на это, правовые вопросы не должны ставиться перед экспертами. 
Такие вопросы в любых случаях должны разрешаться органами, в производстве 
которых находится уголовное дело. Вряд ли можно согласиться с авторами, ар-
гументирующими необходимость смягчения данной позиции. Так, высказано 
мнение о запрете постановки перед экспертом правовых вопросов лишь в той 
части, в какой они прямо касаются квалификации совершенного преступления. 
В то же время иные вопросы правового характера предлагается разрешить (на-
пример, об определении правовой формы юридического лица, о наличии  
у субъекта руководящих полномочий в той или иной организации и т. п.) [4, с. 37].  

В настоящее время ведомственные рекомендации по расследованию уго-
ловных дел о преступлениях со сложными формами соучастия (бандитизм, соз-
дание преступного сообщества (преступной организации) и т. д.), требуют от сле-
дователя назначения судебных экспертиз либо как минимум проведения допро-
са специалиста (например, научного сотрудника по уголовно-правовой 
специальности), для того чтобы соответствующее лицо подтвердило, что выяв-
ленная в ходе расследования деятельность обвиняемого подпадает по призна-
ки бандитизма, создания преступного сообщества и др. Сторонники постановки 
подобных вопросов перед экспертом мотивируют свои предложения сложно-
стью и противоречивостью законодательства, односторонностью образования 
следователя, якобы не позволяющей ему знать все отрасли права [5, с. 50; 6, с. 12; 
7, с. 23; 8, с. 68]. 

Однако с подобными аргументами нельзя согласиться. По сути, они апелли-
руют к низкому образовательному уровню сотрудников следственных подразде-
лений, недостаточному для юридической оценки обстоятельств уголовного 
дела. Если это и так, то необходимо заниматься повышением данного уровня,  
а не перекладывать прямые обязанности следователя на иных субъектов. Ра-
зумеется, следователь (как и любой другой юрист) не может на одинаково высо-
ком уровне изначально, до расследования по уголовному делу, знать все зако-
нодательные акты, относящиеся к различным отраслям национального и меж-
дународного права. Однако этого и не требуется. Достаточно того, чтобы 
следователь, столкнувшись в ходе расследования дела с конкретной правовой 
проблемой, смог вникнуть в смысл нормативных актов, произвести их систем-
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ное толкование и на основании этого принять правильное решение. Подобные 
навыки находятся в пределах базовой квалификации следователя как юриста. 

Имеется и еще одна важная проблема. Если разрешить производство право-
вых экспертиз в «исключительных», «отдельных», «частных» случаях, исключе-
ние достаточно быстро превратится в правило. Механизм «эрозии» будет запу-
щен, и практически по всем сложным и неоднозначным вопросам следователь 
будет истребовать «мнение» какого-то субъекта, якобы более компетентного  
в отдельных правовых аспектах, чем сам следователь.  

Деятельность указанных лиц, в том числе научных сотрудников или препо-
давателей правовых дисциплин, разрешающих по поручению следователя на-
званные вопросы, крайне сложно считать экспертизой как следственным дейст-
вием. Совершенно очевидно, что теоретик, отвечающий на соответствующие 
вопросы, не обладает какими-либо специальными знаниями по сравнению  
со следователем. И тот и другой обращаются к юридическим знаниям, при этом 
никак нельзя изначально утверждать, что теоретик более образован, чем сле-
дователь. П. С. Яни задает обоснованный вопрос: «Как определять рамки ком-
петентности эксперта? К примеру, может ли доктор наук, защищавший диссер-
тацию по специальности „Уголовное право и криминология; уголовно-
исполнительное право“, быть признан лицом, более чем следователь сведущим 
в вопросах нормативного регулирования выпуска ценных бумаг (что имеет зна-
чение, к примеру, для вменения состава преступления, предусмотренного  
ст. 185 УК РФ)» [9, с. 24]. 

Теоретик не производит никаких исследований представленного объекта, по-
скольку объекта как такового просто нет, имеются только сведения, зафиксиро-
ванные в материалах уголовного дела. По сути, в рассматриваемой ситуации 
«заключение» теоретика – это не научно обоснованные выводы, которые  
в принципе не может сформулировать сам следователь, а всего лишь мнение 
юриста. Вместе с тем следователь также является юристом, и неясно, почему 
он не в состоянии сформировать подобное мнение самостоятельно. 

Наконец, непонятно, как можно предупреждать лицо, проводящее подобную 
«экспертизу», об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заклю-
чения. Совершенно очевидно, что не существует никаких методик решения по-
добных вопросов, и в принципе не может быть единственно возможного ответа 
на них. Соответственно, по одному и тому же делу может быть проведено неог-
раниченное количество таких «экспертиз», в каждой из которых будут сформу-
лированы диаметрально противоположные выводы, и при этом единственно 
правильного ответа путем экспертного исследования невозможно добиться, так 
как в принципе не существует методики решения вопроса именно посредством 
производства экспертизы. 

С учетом отмеченных обстоятельств можно констатировать, что подобное 
«заключение» не выполняет функции научного подкрепления расследования,  
а является средством перекладывания ответственности по принятию решений  
о судьбе уголовного дела со следователя на иного субъекта. Подобное положе-
ние дел объясняется в основном организационными факторами. С одной сторо-
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ны, недавно вступившие в силу нормы уголовного закона еще не имеют устой-
чивой практики применения, поэтому следователи вынуждены принимать реше-
ния по собственному убеждению. С другой стороны, действующая система 
оценки деятельности следственных подразделений относит прекращение уго-
ловного преследования даже по части объема обвинения к отрицательному по-
казателю. В такой ситуации следователи неизбежно «подстраховываются»,  
в том числе путем назначения подобных «экспертиз». 

Более обоснованными представляются предложения процессуалистов, глу-
боко исследовавших проблематику экспертной деятельности, о возможности 
формирования судебно-нормативной экспертизы [10, с. 33; 11, с. 234–241]. При 
этом такие предложения требуют серьезной проработки для определения 
предмета данной экспертизы и круга вопросов, выносимых на ее разрешение. 

Кроме того, во многих следственных подразделениях широко практикуется 
назначение судебно-товароведческой экспертизы. Ранее в рекомендациях о про-
изводстве экспертизы данного вида подчеркивалось, что она требуется при на-
личии специальных знаний в области товароведения [12, с. 12]. Товароведче-
ская экспертиза проводилась в основном по делам о преступлениях в сфере 
предпринимательской деятельности для исследования потребительских свойств 
товаров, продуктов, полуфабрикатов, тары, документов учета [13, с. 140–151; 
14, с. 61–63], а также по делам, не связанным с предпринимательством, но в весь-
ма ограниченных случаях для определения стоимости объекта в некоторых 
специфических ситуациях: а) если объект не имеет установленной государст-
вом либо субъектом торговли официальной цены (например, при кустарном из-
готовлении объекта); б) если стоимость объекта, называемая потерпевшим, яв-
но не соответствует реальной (сильно завышена либо занижена). 

Теперь же судебно-товароведческая экспертиза в некоторых районах произ-
водится практически по всем делам о преступлениях имущественного характера 
(прежде всего, о хищениях), причем даже в тех случаях, когда сам объект не изъят. 
Эксперту представляется протокол допроса потерпевшего, и на основании опи-
сания объекта, данного потерпевшим, эксперт определяет стоимость данного 
объекта. Так, по уголовному делу, расследуемому в г. Тюмени, следователь на-
значил товароведческую экспертизу для установления стоимости похищенных 
кроссовок. Эксперту был представлен только протокол допроса потерпевшего  
с описанием кроссовок, времени и места их приобретения. На основании этих 
сведений эксперт дал заключение о стоимости похищенных кроссовок [15]. 

Такой подход существенно противоречит методике проведения товаровед-
ческой экспертизы, предполагающей исследование либо объекта, либо доку-
ментов, «в которых отражены сведения о товарной принадлежности объекта, 
количественные и качественные характеристики, условия транспортировки и экс-
плуатации, период эксплуатации объекта» [16, с. 130]. Конечно, протокол до-
проса потерпевшего может являться одним из таких документов, но он не дол-
жен быть единственным, и лишь подтверждать объективные сведения, зафик-
сированные в других документах. 
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Правомерность проведения судебно-товароведческой экспертизы в таких 
обстоятельствах вызывает серьезные сомнения. Неясно, почему потерпевший 
не в состоянии самостоятельно оценить соответствующий объект, и какие прин-
ципиальные сомнения в правильности такой оценки имеются у следователя. 
Фактически в данном случае исключение возводится в правило, причем если  
в «классических» случаях исключение с учетом цели назначения судебно-
товароведческой экспертизы было вполне оправданным и заключение эксперта 
определяло стоимость объекта при невозможности сделать это иным способом, 
то проведение судебно-товароведческой экспертизы без специфических ситуа-
ций лишено какого-либо смысла. В данном случае отсутствует потребность  
в применении специальных знаний, поскольку собственник объекта имеет право 
сообщить его стоимость. Следует отметить, что изначально речь идет именно  
о сообщении стоимости, а не об оценке объекта. Соответственно, никаких спе-
циальных знаний от собственника объекта не требуется. Наконец, дача экспер-
том заключения без исследования объекта, а только по описанию, данному по-
терпевшим, приводит к невозможности объективно подтвердить степень 
амортизационного износа объекта, установить качество его потребительских 
характеристик. Эти факторы лишают экспертное заключение обоснованности  
и превращают его в суждение, не подтвержденное объективными данными. 
Очевидно, что судебно-товароведческая экспертиза должна производиться 
только в специфических случаях, когда требуется оценка стоимости объекта,  
не имеющего официальной цены, установленной государством или торговой 
сетью, либо при наличии сомнений в стоимости объекта, сообщенной собст-
венником. При этом на экспертизу должны представляться либо объект, либо 
документы, предусмотренные методиками проведения товароведческой экс-
пертизы. 

Современный период характеризуется частыми случаями назначения судеб-
но-психофизиологической экспертизы – так стало именоваться процессуальное 
оформление использования полиграфа при опросе лица, так или иначе связан-
ного с преступлением. Следует учитывать, что совершается значительное чис-
ло преступлений, основанных на обмане потерпевшего, причем зачастую слож-
но сделать вывод о том, когда у виновного сформировался умысел и был ли 
обман как таковой, либо же речь идет о невыполнении гражданско-правовых 
обязательств, что исключает преступный характер деяния. Исходя из этого 
применение полиграфа в отдельных случаях представляется оправданным. 
Однако полиграф – это не прибор для распознавания мыслей, результаты его 
использования лишь свидетельствуют лишь о том, что с учетом психофизиоло-
гических реакций лица, сообщающего сведения, это лицо допускает определен-
ную ложь при ответах на вопросы. Полиграф не в состоянии однозначно распо-
знать даже то, чем вызвана подобная реакция организма опрашиваемого. Имеют 
место случаи, когда опрашиваемый в силу внушаемости при ответе на определен-
ные вопросы проявлял реакцию, сходную с лживостью, хотя фактически не со-
вершал тех или иных действий. Тем более полиграф не в состоянии установить 
причину лжи, сообщенной опрашиваемым. Можно констатировать, что на дос-



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

     ………………..………. СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА № 4 (64) 2020 …………………………… 
 

26 

тигнутом уровне науки и техники результаты использования полиграфа в ряде 
случаев действительно позволяют сделать вывод о том, что лицо лжет при от-
вете на вопросы. Однако полиграф не способен установить причину и побуди-
тельные мотивы лжи, в связи с чем отождествлять его применение с эксперти-
зой неправомерно. Иными словами, в настоящее время наука не достигла того 
уровня знаний о реакциях человеческого организма, чтобы на их основе выра-
ботать методики, позволяющие однозначно идентифицировать ту или иную 
психофизиологическую реакцию с содержанием сведений, сообщаемых данным 
лицом. Вряд ли можно утверждать, что использование полиграфа является сво-
его рода «приложением» к доказательствам. Сторонники такого подхода утвер-
ждают, что как таковое применение полиграфа – это не доказательство, однако 
в совокупности с другими доказательствами оно помогает принять по делу пра-
вильное решение. Фактически же данный подход означает, что результаты ис-
пользования полиграфа – это не только доказательство, но доказательство ре-
шающее, поскольку именно оно в конечном итоге склоняет судьбу уголовного 
преследования в ту или другую сторону. И это при том, что методика примене-
ния полиграфа не может считаться апробированной и позволяющей сделать 
однозначный вывод. 

Итак, производство судебной экспертизы – ценное и зачастую уникальное 
средство установления тех или иных обстоятельств совершения преступления. 
Развитие научно-технического прогресса объективно обусловливает расшире-
ние сферы применения данного следственного действия. Задачей науки явля-
ется разработка методик производства новых видов экспертиз, позволяющих 
формулировать выводы о механизме образования тех или иных следов престу-
плений (в широком смысле). Вместе с тем назначение судебной экспертизы без 
наличия соответствующих оснований не помогает расследованию, а лишь затя-
гивает и усложняет его, не способствуя при этом выявлению обстоятельств 
преступного деяния [17, с. 142]. Судебная экспертиза не должна производиться 
только для того, чтобы в уголовном деле появился еще один документ, выпол-
няющий единственную функцию ‒ своеобразное «прикрытие» следователя  
и перекладывающий его ответственность на других лиц. 
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ОСНОВЫ СИСТЕМАТИЗАЦИИ ПРИЗНАКОВ ПИСЬМА  
В СУДЕБНОМ ПОЧЕРКОВЕДЕНИИ  

 
В статье рассматриваются актуальные вопросы судебного почерковедения  

и судебно-почерковедческой экспертизы. 
На основе анализа общенаучных и криминалистических данных авторы 

формулируют собственный взгляд на основы систематизации признаков письма 
в судебном почерковедении. 

Высказывается мнение, что структурная организация свойств письменного 
функционально-динамического комплекса навыков выступает центральным ос-
нованием систематизации признаков письма, которые выражают эти свойства 
как отдельные стороны (элементы) письменной функциональной системы. До-
полнительными критериями выступают функции и дисфункции письменного 
ФДК, иные параметры его реализации (механизм, вид, состав, объем, условия), 
степень интегративности, задачи исследования и др. 

Вместе с тем отмечается, что, наряду с качественными показателями, систе-
матика признаков письма осуществляется и по количественным основаниям.  
К ним относятся вероятностно-статистические и другие критерии, связанные  
с использованием в судебном почерковедении методов математического моде-
лирования. 
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Формулируется вывод, что дальнейшее развитие систематики признаков 
письма идет в русле инноваций криминалистики и судебной экспертизы, фун-
даментальных отраслей современной науки. В связи с этим имеется высокая 
потребность в разработке цифровых алгоритмов систематизации признаков 
письма, связанных с получением, хранением, преобразованием, передачей 
информации в ходе идентификационного и диагностического исследования 
объектов судебно-почерковедческой экспертизы. 

 
Ключевые слова: криминалистика, судебная экспертиза, судебное почерко-

ведение, судебно-почерковедческая экспертиза, свойства и признаки письма, 
основы систематизации признаков письма. 
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FUNDAMENTALS OF SYSTEMATIZATION OF LETTER SIGNS  
IN JUDICIAL SCRIPTURE 
 
The article examines topical issues of forensic handwriting studies and forensic 

handwriting examination. 
Based on the analysis of general scientific and forensic data, the authors formu-

late their own views on the basis of systematization of signs of writing in forensic 
handwriting. 

The opinion is expressed that the structural organization of the properties of the 
written functional-dynamic complex (FDK) of skills is the central basis for the sys-
tematization of the signs of writing, which express these properties as separate sides 
(elements) of the written functional system. Additional criteria are the functions and 
dysfunctions of the written FDK, other parameters of its implementation (mechanism, 
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type, composition, volume, conditions), the degree of integrativity, research objec-
tives, etc. 

At the same time, it is noted that along with qualitative indicators, the systematics 
of writing signs is carried out on quantitative grounds. These include probabilistic-
statistical and other criteria associated with the use of mathematical modeling meth-
ods in forensic handwriting. 

The conclusion is formulated that the further development of the systematics  
of writing signs is in line with the innovations of forensic science and forensic exami-
nation, fundamental branches of modern science. In this regard, there is a high need 
for the development of digital algorithms for the systematization of writing signs asso-
ciated with the receipt, storage, transformation, transmission of information in the 
course of identification and diagnostic research of objects of forensic handwriting ex-
amination. 

 
Key words: forensic science, forensic examination, forensic handwriting, forensic 

handwriting examination, properties and signs of writing, the basics of systematizing 
signs of writing. 

 
* * * 

 
Судебное почерковедение является традиционным разделом криминалистики 

(криминалистического документоведения) и науки о судебной экспертизе – судеб-
ной экспертологии. В нем представлена система знаний о закономерностях по-
черка, процесса его криминалистического исследования, методах и методиках 
решения задач судебно-почерковедческой экспертизы (СПЭ), осуществления 
профилактической, информационно-справочной, консультационной деятельно-
сти эксперта и специалиста-почерковеда [1]. 

Производство отдельных видов судебно-почерковедческих экспертиз связа-
но с исследованием признаков письма, выражающих интеллектуальные, рече-
вые, двигательные свойства письменного функционально-динамического ком-
плекса (ФДК) навыков в целом. Системно-структурный анализ письма обеспечи-
вает максимальный объем информации для решения наиболее сложных задач 
СПЭ в сфере идентификации и диагностики исполнителя рукописи, внешних 
условий ее выполнения [2]. В связи с этим большое значение для развития су-
дебного почерковедения имеют данные о реализации и соотношении свойств  
и признаков письма, основах их систематизации. Знания в этой области способ-
ствуют эффективному решению идентификационных и диагностических задач 
СПЭ. 

Р. С. Белкин указывает, что свойства выражаются в признаках, а признак 
есть проявление свойства. Каждая вещь обладает множеством свойств, каждое 
свойство может выражаться во множестве признаков. В системе «свойство – 
признак» свойство играет роль сущности, признак – явления. При выражении 
свойства признак по своей природе объективен, независим от познающего 
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субъекта и неотделим от свойства. Одни и те же признаки могут выражать раз-
ные свойства. Признак именно выражает, а не отражает свойство [3, с. 119].  

Судебная экспертиза рассматривает признак как «выражение свойства объ-
екта, позволяющее отличить один объект от другого либо группу (определенное 
множество) объектов от других групп (множеств) объектов, а также судить  
об особенностях свойств в следах» [4, с. 338]. 

Указанные положения являются базовыми в развитии понятийного аппарата 
судебного почерковедения, где письмо и почерк рассматриваются как весьма 
близкие, но самостоятельные категории. Они соотносятся между собой как це-
лое и часть письменной функциональной системы, выражаются в рукописи  
на основе письменного и письменно-двигательного ФДК, обладают свойствами 
широкого и узкого профиля, являются комплексным и одинарным объектами 
СПЭ. 

В этом смысле личность обладает свойствами письма и почерка, выражаю-
щими структуру письменного ФДК в целом и письменно-двигательного ФДК  
в частности. В зависимости от способа (канала, кода) поступления, обработки, 
хранения, передачи информации в центральных и периферических структурах 
функциональной системы письма, включая итоговую программу выполнения 
рукописи, различаются свойства: 

1) письменно-интеллектуального ФДК; 
2) письменно-речевого ФДК; 
3) письменно-двигательного ФДК. 
Письменно-интеллектуальный ФДК обладает сенсорными, перцептивными, 

рациональными (логическими), эмоциональными, мнемическими, волевыми и дру-
гими свойствами. Характеризует интеллектуальную активность индивида в акте 
письма как отдельной сформировавшейся личности. Основой реализации вы-
ступают сложные психофизиологические процессы в центральных и перифери-
ческих структурах функциональной системы письма – ощущение, восприятие, 
мышление, память, эмоции, воля и др. 

Письменно-речевой ФДК охватывает лексические, грамматические, стили-
стические, орфографические и пунктуационные свойства. Характеризует рече-
вую активность индивида в акте письма, связанную с вербальным выражением 
мысли в рукописи. Реализуется в виде сложной психофизиологической дея-
тельности центральных и периферических структур функциональной системы 
письма. 

Письменно-двигательный ФДК включает пространственно-ориентационные, 
структурно-геометрические, динамические свойства. Характеризует зрительно-
двигательную активность индивида в акте письма, связанную с графическим 
выражением мысли в рукописи. Реализуется в виде сложной психофизиологи-
ческой деятельности центральных и периферических структур функциональной 
системы письма. 

Структурная организация свойств письменного ФДК выступает центральным 
основанием систематизации признаков письма, которые выражают эти свойства 
как отдельные стороны (элементы) письменной функциональной системы. До-
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полнительными критериями являются функции и дисфункции письменного ФДК, 
механизм, вид, состав, объем и условия реализации, степень интегративности, 
задачи исследования и др. 

По структурной организации различаются признаки письма, выражающие 
свойства: 

1. Письменно-интеллектуального ФДК: 
– сенсорно-перцептивные; 
– рациональные (логические); 
– мнемические; 
– волевые и др. 
2. Письменно-речевого ФДК: 
– стилистические; 
– лексические; 
– грамматические (морфологические, синтаксические); 
– орфографические и пунктуационные. 
3. Письменно-двигательного ФДК: 
– пространственно-ориентационные (топографические); 
– структурно-геометрические (топологические, метрические, конфигурацион-

ные, двигательно-ориентационные); 
– динамические (скоростные, циклические, ритмические, нажимные). 
Признаки письма, выражающие свойства письменно-речевого и письменно-

двигательного ФДК, широко используются в судебном почерковедении, где об-
разуют традиционные универсальные и специальные системы признаков пись-
менной речи и почерка. Универсальные системы в виде общих классификаций 
позволяют исследовать любые категории рукописей. Разработанные на их ос-
нове специальные системы признаков учитывают особенности рукописей – вид, 
состав и т. д. 

Система признаков письма, выражающих свойства письменно-интеллектуаль-
ного ФДК, находится в стадии научной разработки. 

Систематизация признаков письма по функциям и дисфункциям базируется 
на следующих положениях. 

Признаки и соответствующие им свойства письменного ФДК реализуются 
центральными и периферическими структурами функциональной системы 
письма в ходе письменно-интеллектуальной, речевой и двигательной деятель-
ности, направленной на достижение определенных результатов. 

Письменно-интеллектуальный ФДК осуществляет функции пуска (начала)  
и завершения акта письма. В основной части деятельности интеллектуальная 
активность (операции выбора, комбинирования и др.) направлена на создание 
цели и условий письма, мысленного содержания и понятийно-смысловой струк-
туры рукописи. 

Функции письменно-речевого ФДК связаны с организацией стилистической, 
лексической, грамматической, орфографической и пунктуационной структуры 
рукописи. 
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Письменно-двигательный ФДК организует пространственно-ориентационную, 
геометрическую, динамическую структуры рукописи и др. 

В условиях воздействия сбивающих факторов обычное (нормальное) функ-
ционирование письменного ФДК нарушается в виде определенных дисфункций – 
интеллектуальных, речевых, двигательных. Их объем и характер зависят от ви-
да и степени влияния необычности письма, индивидуальных особенностей ис-
полнителя рукописи. 

Таким образом, по функциям и дисфункциям различаются признаки, письма, 
выражающие свойства: 

1. Письменно-интеллектуального ФДК, которые связаны с выполнением  
и нарушением функций в сфере организации: 

– пуска письма; 
– цели и условий письма; 
– мысленного содержания рукописи; 
– понятийно-смысловой структуры рукописи; 
– завершения письма. 
2. Письменно-речевого ФДК, связанные с выполнением и нарушением функ-

ций в сфере организации: 
– стилистической структуры рукописи; 
– лексической структуры рукописи; 
– грамматической (морфологической и синтаксической) структуры рукописи; 
– орфографической и пунктуационной структуры рукописи. 
3. Письменно-двигательного ФДК, связанные с осуществлением функций  

в сфере организации: 
– пространственно-ориентационной (топографической) структуры рукописи; 
– геометрической (топологической, метрической, конфигурационной, двига-

тельно-ориентационной) структуры рукописи; 
– динамической (скоростной, циклической, ритмической, нажимной) структу-

ры рукописи. 
Систематизация признаков письма по функциям и дисфункциям имеет науч-

но-практическое значение. При решении задач судебного почерковедения и су-
дебно-почерковедческой экспертизы она позволяет исследовать признаки 
письма как носители информации о функциональном назначении и условиях 
реализации свойств письменного ФДК, связанных с достижением определенных 
результатов деятельности. 

По механизму реализации различаются признаки письма, выражающие 
свойства: 

1) письменно-интеллектуального ФДК, связанные с работой уровней общего 
интеллектуального управления письменным актом (выше группы уровней «Е», 
по Н. А. Бернштейну [5]); 

2) признаки, выражающие свойства письменно-речевого ФДК, связанные  
с работой уровней речевого управления в акте письма (группа уровней «Е»,  
по Н. А. Бернштейну); 
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3) признаки, выражающие свойства письменно-двигательного ФДК, связан-
ные с работой уровней управления и построения движений в акте письма (уров-
ни «А», «В», «С», «D», по Н. А. Бернштейну [3]). 

Уровневый подход к систематизации признаков письма широко используется 
в судебно-почерковедческой диагностике для анализа психофизиологической 
организации свойств письменного ФДК в механизме поведенческого акта, одна-
ко в настоящее время он нуждается в совершенствовании. К числу главных на-
учных задач в этой области относятся изучение уровней интеллектуального  
и речевого управления письменным актом, определение характерных для них 
информативных признаков. 

По виду реализации выделяются признаки письма, выражающие свойства 
письменного ФДК в рукописях определенного вида – тексте, краткой записи, 
подписи. К ним относятся признаки: 

1) письменно-интеллектуальной организации текста, краткой записи, подписи; 
2) письменно-речевой организации текста, краткой записи, подписи; 
3) письменно-двигательной организации текста, краткой записи, подписи. 
С учетом вида рукописи традиционные универсальные системы признаков 

письма – письменной речи и почерка – частично изменяются и приобретают 
специальный характер. Они включают только строго определенные наборы при-
знаков, обеспечивающие полное и всестороннее исследование текстов, кратких 
записей, подписей. Разработанная в связи с этим система признаков подписи – 
подписного почерка широко используется на практике и показала свою высокую 
эффективность. Потребности в создании аналогичной системы имеются и в от-
ношении кратких записей. 

Дальнейшее развитие этой области систематики признаков письма базиру-
ется на системно-структурном анализе свойств письменного ФДК, получающих 
выражение в отдельных категориях рукописей. 

По составу реализации различаются признаки письма, выражающие свойст-
ва письменного ФДК в рукописях определенного состава – буквенного, иероглифи-
ческого, идеографического, пиктографического, штрихового, смешанного. К ним 
относятся признаки: 

1) письменно-интеллектуальной организации рукописей буквенного, иерог-
лифического, идеографического, пиктографического, штрихового, смешанного 
состава; 

2) письменно-речевой организации рукописей буквенного (кириллического, 
латинского, арабского и др.) и смешанного с ним состава; 

3) письменно-двигательной организации рукописей: 
– буквенного состава в виде инвариантов скорописного и печатного почерка; 
– идеографического (математического, кибернетического, физического, хи-

мического и др.) состава; 
– иероглифического (китайского, японского, корейского и др.) состава; 
– пиктографического (рисуночного) состава; 
– штрихового состава; 
– смешанного состава. 
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Систематизация признаков письма на уровне состава рукописи представлена 
еще недостаточно в теории и практике СПЭ. Имеющиеся достижения в этой 
сфере ограничены следующими системами признаков: 

1) письменной речи и почерка буквенного кириллического состава в виде 
скорописного и печатного инвариантов; 

2)  цифрового почерка арабского и латинского состава; 
3) подписного почерка буквенного кириллического и смешанного (буквенно-

штрихового) состава. 
Между тем судебно-экспертная практика выдвигает новые задачи в данной 

области систематики признаков письма. Это вызвано существенным ростом ма-
териалов судебно-почерковедческой экспертизы рукописей с буквенным ино-
странным, иероглифическим, идеографическим и пиктографическим составом. 
В совершенствовании нуждается и система признаков подписного почерка 
штрихового состава. 

По объему реализации (проявления) различаются общие, особенные, част-
ные признаки письма, выражающие свойства письменного ФДК в целом, группах 
элементов, отдельных элементах. 

Общие признаки проявляются в интеллектуальных, речевых, двигательных 
структурах рукописи в целом. Особенные признаки выражаются в группах функ-
ционально различных элементов. Частные признаки относятся к отдельным эле-
ментам. 

Система признаков письма по объему реализации включает общие, особен-
ные, частные признаки, характеризующие: 

1) письменно-интеллектуальный ФДК; 
2) письменно-речевой ФДК; 
3) письменно-двигательной ФДК. 
Признаки, характеризующие письменно-двигательный ФДК, относятся к чис-

лу наиболее разработанных. Они представляют широко известную в теории  
и практике СПЭ универсальную систему общих, особенных, частных признаков 
почерка [6, с. 180].  

Общие признаки почерка имеют групповое значение, частные – индивидуа-
лизирующее. Промежуточное место занимают особенные признаки, характери-
зующие блочное строение почерка в графических структурах рукописи – разно-
именных буквах, цифрах, безбуквенных штрихах. 

Признаки, характеризующие письменно-речевой ФДК, образуют универсаль-
ную систему общих и частных признаков письменной речи. На современном 
этапе в ее составе требуется выделение особенных признаков. Письменно-
интеллектуальный ФДК является наименее разработанной структурой и нужда-
ется в аналогичном делении признаков. 

Систематика признаков письма по объему реализации в рукописях имеет 
большое научно-практическое значение. Этот подход соответствует дедуктив-
ному принципу (от общего к частному) решения задач СПЭ. Он же выступает 
основой развития систематики признаков письма в отношении всех категорий 
рукописей. 
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По степени интегративности различаются общесистемные и частносис-
темные признаки письма. В пределах изложенного ранее деления признаков  
по объему реализации на группы общих и частных они выражают в рукописях инте-
гративные свойства письменного ФДК: общесистемные признаки – интегратив-
ные свойства, характеризующие письменный ФДК и его главные структурные 
подсистемы – письменно-интеллектуальный, письменно-речевой, письменно-
двигательный ФДК в целом; частносистемные – интегративные свойства, ха-
рактерные для отдельных элементов структуры главных подсистем письмен-
ного ФДК. 

По степени интегративности признаки письма делятся: 
1. На общесистемные признаки, характеризующие письменный ФДК как сис-

тему в целом. 
2. Общесистемные признаки, определяющие письменно-интеллектуальный 

ФДК как подсистему письменного ФДК. 
3. Общесистемные признаки, характеризующие письменно-речевой ФДК как 

подсистему письменного ФДК. 
4. Общесистемные признаки, описывающие письменно-двигательный ФДК 

как подсистему письменного ФДК. 
5. Частносистемные признаки, характеризующие отдельные элементы струк-

туры письменно-интеллектуального ФДК. 
6. Частносистемные признаки, определяющие отдельные элементы структу-

ры письменно-речевого ФДК. 
7. Частносистемные признаки, описывающие отдельные элементы структу-

ры письменно-двигательного ФДК. 
Общесистемные и частносистемные признаки письма, характеризующие 

письменный ФДК в целом, письменно-интеллектуальный и письменно-речевой 
ФДК, нуждаются в научной разработке. Письменно-двигательный ФДК в указан-
ной сфере изучен более основательно: в группе общих признаков почерка его 
характеризуют два общесистемных признака – степень и характер сформиро-
ванности письменно-двигательного навыка [6, с. 176]. 

Степень сформированности письменно-двигательного ФДК отражают сте-
пень выработанности и степень совершенства движений (в почерках высокой 
степени выработанности). Характер сформированости – строение почерка в ви-
де меры его сложности (простоты) по отношению к эталонным движениям, пре-
дусмотренным прописями. 

Частносистемные общие признаки письменно-двигательного ФДК делятся 
на структурно-геометрические, динамические, пространственно-ориентационные. 

Структурно-геометрические признаки выражают конфигурационные (преобла-
дающая форма движений), двигательно-ориентационные (преобладающее на-
правление движений, наклон), метрические (размер, разгон), топологические 
(связность) свойства  письменно-двигательного ФДК. 

К динамическим признакам относятся темп письма, координация движений 
первой группы, степень и характер нажима. Пространственно-ориентационные – 



 ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ И ИССЛЕДОВАНИЙ 

     ………………..………. СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА № 4 (64) 2020 …………………………… 
 

38 

топографические признаки характеризуют размещение текста и его отдельных 
фрагментов в пределах листа бумаги. 

Группу частных признаков почерка, характеризующих письменно-двигательный 
ФДК, образуют частносистемные признаки. Они делятся на структурно-геометри-
ческие и динамические. 

К числу структурно-геометрических признаков почерка относятся конфигура-
ционные (форма движения), двигательно-ориентационные (направление и раз-
мещение движений), метрические (протяженность движений), топологические 
(сложность, количество, последовательность, вид соединения движений). Ди-
намические признаки отражают особенности координации движений первой 
группы, темпа, нажима при выполнении письменных знаков и их элементов (ло-
кализация координации, темпа, нажима). В современной классификации они  
не представлены. 

Наиболее интегративным частным признаком почерка является конструктив-
ная сложность (строение) письменных знаков. 

Деление признаков письма по степени интегративности является продолже-
нием их систематизации по объему проявления в рукописях. В связи с этим об-
щие и частные признаки, характеризующие письменный ФДК, рассматриваются 
дополнительно к основной классификации как общесистемные и частносистем-
ные, что влияет на эффективность их использования при решении задач су-
дебного почерковедения. 

По условиям реализации различаются признаки письма, характерные для 
выполнения рукописей в обычных (нормальных) и необычных условиях функ-
ционирования письменного ФДК. 

Данную систему образуют признаки условий: 
1) письменно-интеллектуальной организации рукописи; 
2) письменно-речевой организации рукописи; 
3) письменно-двигательной организации рукописи; 
Определение условий выполнения рукописей является обязательным эта-

пом СПЭ. Обычные условия характеризуются признаками письма, информатив-
ными с позиции соблюдения основных правил (норм) письменно-интеллек-
туальной, речевой, двигательной организации рукописей. Необычные условия 
выражаются признаками письма, свидетельствующими о нарушении этих пра-
вил в результате влияния сбивающих факторов. 

В настоящее время признаки условий письменно-интеллектуальной и рече-
вой организации рукописей находятся в стадии научной разработки. Признаки, 
характерные для условий письменно-двигательной организации рукописей, ши-
роко используются в экспертной практике и систематизируются на уровне вида, 
подвида, группы и подгруппы. 

Уровень вида представляют признаки почерка, характерные для обычных  
и необычных условий выполнения рукописи. К ним относятся признаки сниже-
ния координации движений первой и второй групп, признаки замедленного тем-
па письма. 
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Уровень подвида охватывает признаки временного и постоянного характера 
необычности рукописи. Уровень группы – признаки естественной и искусствен-
ной необычности рукописи. Уровень подгруппы – признаки внутренней (функ-
циональной) и внешней (обстановочной) необычности рукописи. Все они нуж-
даются в дополнительной разработке. 

По основным задачам (целям) исследования различаются идентификацион-
ные и диагностические признаки письма, которые относятся к числу централь-
ных понятий судебного почерковедения и СПЭ. 

Идентификационные признаки письма связаны с установлением: 
1) индивидуального тождества исполнителя (исполнителей) рукописи либо 

факта выполнения множества рукописей (отдельных фрагментов) одним лицом 
или разными лицами; 

2) групповой принадлежности письма или почерка исполнителя 
(исполнителей) рукописи по уровню владения письменной речью, степени вы-
работанности, совершенству движений, строению почерка и т. д. 

В связи с этим признак письма является идентификационным, если он в со-
вокупности с другими признаками характеризует индивидуальность или группо-
вую принадлежность письменного ФДК определенного лица. 

Информативность идентификационного признака определяется частотой его 
встречаемости. Чем реже признак письма наблюдается в рукописях разных лиц, 
тем он существеннее для решения идентификационной задачи. Идентификаци-
онная значимость признака письма – это обратная сторона его частоты встре-
чаемости. 

Как правило, в ходе исследования эксперту не удается выделить только ред-
ко встречающиеся признаки письма, поэтому выводы о тождестве исполнителей 
рукописей формируются на основании наличия индивидуального и неповтори-
мого комплекса признаков, имеющих различную частоту встречаемости. При 
этом большое значение имеет устойчивость признаков письма в виде показате-
лей их неоднократного проявления в исследуемых рукописях и сравнительных 
образцах. 

Конкретный идентификационный признак письма – это выраженное в рукописи 
свойство письменного ФДК, информативное с позиции решения идентифика-
ционных задач судебно-почерковедческой экспертизы. 

Диагностические признаки связаны с решением задач по определению усло-
вий выполнения рукописи в виде разнообразия свойств исполнителя, времени  
и обстановки письма. Конкретный диагностический признак письма – это выра-
женное в рукописи свойство письменного ФДК, информативное в плане 
решения диагностических задач СПЭ. 

Информативность диагностического признака определяется частотой его 
встречаемости в репрезентативном множестве рукописей, выполненных с конкре-
тизацией условий письма. 

По задачам исследования диагностические признаки делятся: 
1) на общие; 
2) собственные; 
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3) классификационные; 
4) ситуационные; 
5) хронографические [1]. 
Общие диагностические признаки письма используются при решении общих 

диагностических задач судебно-почерковедческой экспертизы, связанных с ус-
тановлением наиболее общих условий выполнения рукописи. Их систематиза-
ция осуществляется на уровне вида, подвида, группы, подгруппы. Уровень вида 
представляют признаки обычных (нормальных) и необычных условий письма 
при выполнении рукописи. На уровне подвида различаются признаки временно-
го и постоянного характера необычных условий выполнения рукописи. На уров-
не группы выделяются признаки естественной и искусственной необычности 
условий выполнения рукописи. На уровне подгруппы делятся признаки внутрен-
ней (функциональной) и внешней (обстановочной) необычности условий выпол-
нения рукописи. Понятийный аппарат этой категории диагностических признаков 
образуют следующие дефиниции. 

Общий диагностический признак письма – это выраженное в рукописи свой-
ство письменного ФДК, информативное с позиции решения общих диагностиче-
ских задач СПЭ. 

Общие диагностические признаки обычных и необычных условий письма 
выражают свойства письменного ФДК, информативные при решении общих ди-
агностических задач СПЭ, связанных с установлением обычных и необычных 
условий выполнения рукописи. 

О выполнении рукописи в обычных условиях свидетельствуют общие диаг-
ностические признаки устойчивой координации движений первой и второй групп, 
равномерного темпа письма. На необычное выполнение рукописи указывают 
признаки снижения координации движений первой и второй групп, замедленного 
темпа письма. 

Временные и постоянные диагностические признаки выражают свойства 
письменного ФДК, информативные с позиции решения общих диагностических 
задач СПЭ, связанных с установлением временного и постоянного характера 
необычных условий выполнения рукописи. 

Естественные и искусственные признаки выражают свойства письменного 
ФДК, информативные при решении общих диагностических задач СПЭ, связан-
ных с установлением естественной и искусственной групп необычности условий 
выполнения рукописи. 

Признаки внутренней и внешней необычности письма выражают свойства 
письменного ФДК, информативные в плане решения общих диагностических 
задач СПЭ, связанных с установлением внутренней и внешней подгруппы не-
обычности условий выполнения рукописи. 

Общие диагностические признаки на уровне подвида, группы и подгруппы 
необычности условий выполнения рукописи нуждаются в дополнительной науч-
ной разработке. 

Собственные диагностические признаки письма используются при решении 
собственных диагностических задач СПЭ, связанных с установлением факторов 
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необычного внутреннего состояния исполнителя рукописи. На уровне вида они 
делятся на признаки: 

1) психофизиологические; 
2) патологические; 
3) способа намеренного изменения рукописи. 
На уровне подвида различаются признаки: 
1) стресса, аффекта, фрустрации, возбуждения, торможения и другого нео-

бычного психофизиологического состояния исполнителя рукописи; 
2) психопатологические и сомапатологические; 
3) перемены привычной пишущей руки, подражания почерку другого лица  

и школьным прописям, автоподлога рукописи, скорописной маскировки почерка, 
необычного удержания пишущего прибора, компетентного изменения письма и др. 

Уровень группы охватывает признаки: 
1. Психопатологические, связанные с установлением факта (наличие, отсут-

ствие), уровня (психотический, непсихотический), характера (постоянный, вре-
менный), вида (шизофрения, маниакально-депрессивный психоз, олигофрения 
и др.), формы (простая, галлюцинаторная, бредовая и др.) психического рас-
стройства исполнителя рукописи [7]. 

2. Сомапатологические, направленные на установление факта, вида, формы 
соматического расстройства исполнителя рукописи – определенной болезни, 
травмы, недоразвития, аномалии и т. д. 

Собственный диагностический признак письма – это выраженное в рукописи 
свойство письменного ФДК, информативное с позиции решения собственных 
диагностических задач судебно-почерковедческой экспертизы. 

Признаки психофизиологические, патологические, способа намеренного 
изменения рукописи выражают свойства письменного ФДК, информативные при 
решении собственных диагностических задач СПЭ, связанных с установлением 
необычного психофизиологического и патологического состояния исполнителя 
рукописи, способа ее намеренного изменения. 

Признаки стресса, аффекта, фрустрации, возбуждения, торможения выра-
жают свойства письменного ФДК, информативные для решения собственных 
диагностических задач СПЭ, связанных с установлением отдельных видов 
необычного психофизиологического состояния исполнителя рукописи. 

Психопатологические и сомапатологические признаки выражают свойства 
письменного ФДК, информативные при решении собственных диагностических 
задач СПЭ, связанных с установлением психосомапатологического состояния 
исполнителя рукописи. 

Признаки перемены привычной пишущей руки, подражания почерку другого 
лица и школьным прописям, автоподлога рукописи, скорописной маскировки 
почерка, необычного удержания пишущего прибора, компетентного изменения 
письма выражают свойства письменного ФДК, информативные при решении 
собственных диагностических задач СПЭ, связанных с установлением способа 
намеренного изменения исполнителем собственной рукописи. 
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Отдельные группы психопатологических и сомапатологических признаков 
выражают свойства письменного ФДК, информативные при решении собствен-
ных диагностических задач СПЭ, связанных с установлением факта, уровня, 
характера, вида, формы психического и соматического расстройства исполни-
теля рукописи.  

Классификационные диагностические признаки письма используются для 
решения классификационных диагностических задач СПЭ, связанных с уста-
новлением типологической (групповой) принадлежности исполнителя рукописи. 

На уровне вида к этой категории относятся признаки: 
1) социально-демографические; 
2) психологические; 
3) сходствообразующие. 
На уровне подвида выделяются признаки: 
1) половые, возрастные, национальные, профессиональные и др.; 
2) характера, темперамента, акцентуации личности и др.; 
3) сходства письменной речи, почерка разных лиц. 
На уровне группы различаются признаки: 
1. Определенного пола (мужские, женские), возраста (детские, подростковые, 

юношеские, зрелые, пожилые, старческие), профессиональные (медицинские, 
педагогические, экономические) и др. 

2. Определенного характера (экстравертные, интровертные и др.), темпера-
мента (холерические, сангвинические, флегматические, меланхолические), ак-
центуации (экзальтированные, демонстративные, тревожные, педантичные). 

3. Определенного сходства – генетического, психофизиологического, родст-
венно-семейного, учебно-методического, профессионального и т. д. 

Классификационный диагностический признак письма – это выраженное  
в рукописи свойство письменного ФДК, информативное в плане решения клас-
сификационных диагностических задач СПЭ. 

Социально-демографические, психологические, сходствообразующие при-
знаки выражают свойства письменного ФДК, информативные с позиции реше-
ния классификационных диагностических задач СПЭ, связанных с установлени-
ем типологической принадлежности исполнителя рукописи по социально-демо-
графическим и психологическим характеристикам, уровню сходства с письмом 
других лиц. 

Половые, возрастные, национальные, профессиональные, характерные, 
темпераментные, акцентуальные, сходства письменной речи и почерка призна-
ки выражают свойства письменного ФДК, информативные при решении класси-
фикационных диагностических задач СПЭ, связанных с установлением пола, 
возраста, национальности, профессии, характера, темперамента, акцентуации 
исполнителя рукописи, а также сходства его письменной речи и почерка с пись-
мом других лиц. 

Мужские, женские, детские, подростковые, юношеские, зреловозрастные, 
пожилые, старческие, медицинские, педагогические, экономические, экстра-
вертные, интровертные, холерические, сангвинические, флегматические, ме-
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ланхолические, экзальтированные, демонстративные, тревожные, педантичные, 
генетические, психофизиологические, родственно-семейные, учебно-методи-
ческие, профессиональные и другие признаки выражают свойства письменного 
ФДК, информативные с точки зрения решения классификационных диагности-
ческих задач СПЭ, связанных с установлением определенного пола, возраста, 
национальности, профессии, характера, темперамента, акцентуации исполни-
теля рукописи, сходства его письменной речи и почерка с письмом других лиц. 

Ситуационные диагностические признаки письма используются при реше-
нии ситуационных диагностических задач судебно-почерковедческой эксперти-
зы, связанных с установлением факторов необычной обстановки выполнения 
рукописи. На уровне вида они делятся на признаки: 

1) необычных орудий и материалов письма; 
2) необычной обстановки письма. 
На уровне подвида различаются признаки: 
1. Мела, фломастера, губной помады, кистей и красок (художественных, ма-

лярных), аэрозольного красителя, симпатических чернил, бумаги (туалетной, 
технической), пластика, ткани, стекла, прочих необычных орудий и материалов 
письма. 

2. Непривычной позы, ограничения зрительного контроля, письма в темноте, 
движущемся транспорте, без очков (в отношении слабовидящих), на холоде, 
вертикальных и горизонтальных поверхностях (стены домов, подъездов, лиф-
тов, памятников, асфальтное покрытие) и др. 

Ситуационный диагностический признак письма – это выраженное в рукописи 
свойство письменного ФДК, информативное с позиции решения ситуационных 
диагностических задач СПЭ. 

Признаки необычных орудий и материалов письма выражают свойства 
письменного ФДК, информативные при решении ситуационных диагностических 
задач СПЭ, связанных с установлением факта выполнения рукописи с исполь-
зованием необычных орудий и материалов.  

Признаки необычной обстановки письма выражают свойства письменного 
ФДК, информативные при решении ситуационных диагностических задач СПЭ, 
связанных с установлением факта необычной обстановки выполнения рукописи. 

Признаки мела, фломастера, губной помады, кистей и красок (художествен-
ных, малярных), аэрозольного красителя, симпатических чернил, бумаги (туа-
летной, технической), пластика, ткани, стекла выражают свойства письменного 
ФДК, информативные при решении ситуационных диагностических задач СПЭ, 
связанных с установлением отдельных видов необычных орудий и материалов, 
используемых в акте письма. 

Признаки непривычной позы, ограничения зрительного контроля, письма  
в темноте, движущемся транспорте, без очков, на холоде, вертикальных и гори-
зонтальных поверхностях выражают свойства письменного ФДК, информатив-
ные при решении ситуационных диагностических задач СПЭ, связанных с уста-
новлением отдельных факторов необычной обстановки выполнения рукописи. 
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Хронографические (от греч. chronos – «время», и grapho – «пишу») диагно-
стические признаки письма используются при решении хронографических ди-
агностических задач судебно-почерковедческой экспертизы, связанных с уста-
новлением хронометрической (абсолютной) и хронологической (относительной) 
давности выполнения рукописей, их отдельных частей, фрагментов, дописок.  
На уровне вида они представлены хронометрическими и хронологическими при-
знаками. 

Хронографический диагностический признак – это выраженное в рукописи 
свойство письменного ФДК, информативное с позиции решения хронографиче-
ских диагностических задач СПЭ. 

Хронометрические и хронологические диагностические признаки выражают 
свойства письменного ФДК, информативные при решении хронографических 
диагностических задач СПЭ, связанных с установлением абсолютной и относи-
тельной давности выполнения рукописей, их отдельных частей, фрагментов, 
дописок. 

Закономерности диагностических признаков письма еще недостаточно изу-
чены в судебном почерковедении. Краеугольным камнем является отсутствие 
жесткой границы между отдельными категориями диагностических признаков 
[6, с. 175]. Один и тот же признак может нести разную информационную нагруз-
ку – общую, собственную, классификационную, ситуационную, хронографиче-
скую. В связи с этим систематика диагностических признаков по задачам иссле-
дования отражает меру их зависимости от интеллектуальных, речевых, двига-
тельных свойств письменного ФДК, его индивидуальности, устойчивости, 
типологического своеобразия, избирательной и временной изменчивости. 

Конкретный диагностический признак письма (например, старческого возрас-
та, женского пола, темноты, алкогольного опьянения) характеризуется высокой 
информативной значимостью (в численном выражении) для решения опреде-
ленной диагностической задачи. 

Отдельные диагностические признаки могут служить основой для решения 
экспертной задачи только при условии их комплексного выражения в рукописи. 
Эти устойчивые сочетания принято называть в судебном почерковедении диф-
ференциально-диагностическими комплексами (ДДК) или симптомокомплекса-
ми (СК) диагностических признаков. Они могут быть связаны с влиянием на ме-
ханизм письма сбивающих факторов, типологией исполнителя рукописи, вре-
менем ее выполнения.  

В ходе диагностического исследования ДДК (СК) оценивается на предмет 
соответствия показателям условной нормы, которая рассматривается в свете 
категорий общего и частного [6, с. 181]. 

Общая норма выражает априорные (заранее известные) показатели ДДК, ха-
рактерные для отдельных условий письма, частная – индивидуальная норма – все-
гда относительна. Она может соответствовать общей норме ДДК и отклоняться 
от нее с учетом личности исполнителя рукописи. 
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Таким образом, ДДК (СК) – это оптимально усредненная структура диагно-
стических признаков письма, связанных с решением определенной диагности-
ческой задачи СПЭ. 

В составе ДДК, характерных для необычного (измененного) письма, разли-
чаются классические и специфические диагностические признаки. Это деление 
имеет условный характер и основано на дедуктивном принципе решения общих, 
собственных, ситуационных диагностических задач судебно-почерковедческой 
экспертизы. 

Классические диагностические признаки стабильно наблюдаются в изме-
ненном письме. В виде наиболее общих интеллектуальных, речевых, двига-
тельных нарушений письменного ФДК они составляют основную часть ДДК, ин-
формативную для решения экспертной задачи по установлению факта необыч-
ности выполнения рукописей. 

В двигательной сфере классическую функцию выполняют признаки наруше-
ния письменно-двигательной организации рукописи. Центральное место среди 
них занимают широкоизвестные на практике общие диагностические признаки 
снижения координации движений первой и второй групп, замедленного темпа 
письма. 

По отношению к другим сферам письма классическими являются признаки 
нарушения письменно-интеллектуальной и письменно-речевой организации ру-
кописи. Конкретное выражение этих признаков еще недостаточно изучено и ну-
ждается в научной разработке. 

Специфические диагностические признаки указывают на причину необыч-
ности условий письма – конкретный сбивающий фактор или группу альтерна-
тивных воздействий. В этом качестве выступают общие, собственные, ситуаци-
онные диагностические признаки, образующие в виде устойчивой совокупности 
вторую – дополнительную часть ДДК.  

Применительно к решению классификационных и хронографических диагно-
стических задач СПЭ алгоритм исследования с выделением в составе ДДК (СК) 
классических и специфических признаков письма еще не нашел своего приме-
нения. 

Вместе с тем систематика признаков письма осуществляется и по количест-
венным основаниям. К ним относятся вероятностно-статистические и другие по-
казатели, связанные с использованием в судебном почерковедении методов ма-
тематического моделирования. Таблицы с данными о частоте встречаемости  
и информативной значимости признаков письма широко представлены в методи-
ческом потенциале судебно-почерковедческой идентификационной и диагности-
ческой экспертизы. 

Дальнейшее развитие систематики признаков письма идет в русле иннова-
ций криминалистики и судебной экспертизы, фундаментальных отраслей со-
временной науки. Приоритетное значение имеют достижения кибернетики, вы-
ступающие базой решения задач судебного почерковедения с использованием 
программного комплекса ЭВМ. В связи с этим имеется высокая потребность  
в разработке цифровых алгоритмов систематизации признаков письма, связан-



 ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ И ИССЛЕДОВАНИЙ 

     ………………..………. СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА № 4 (64) 2020 …………………………… 
 

46 

ных с получением, хранением, преобразованием, передачей информации в хо-
де идентификационного и диагностического исследования объектов СПЭ. 
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ГОМОЛАТЕРАЛЬНАЯ СИММЕТРИЯ  
ДЕРМАТОГЛИФИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ ЛАДОНЕЙ 
И ПОДОШВЫ СТОП КАК КРИТЕРИЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ КОНЕЧНОСТЕЙ  
ОДНОМУ ЧЕЛОВЕКУ 
 
В статье представлены результаты исследования вариабельности гомолате-

ральной (односторонней) симметрии дерматоглифических признаков ладоней  
и подошвы стоп. Материалом исследования явились ладонные и подошвенные 
отпечатки 175 человек (относительно здоровых мужчин и женщин в возрасте  
от 16 до 83 лет, относящихся к европеоидной расе). Установлено, что дерма-
тоглифические признаки ладоней и подошв обладают средней либо слабой сте-
пенью гомолатеральной взаимосвязи (коэффициент корреляции в среднем ра-
вен 0,32; p < 0,05). Наиболее взаимосвязанными узорными признаками ладоней 
и подошв являются рудименты папиллярных гребней (0,48), размерные харак-
теристики (0,46) и плотность папиллярных линий (0,38), наименее – типы узоров 
(0,02) и гребневой счет (0,20). Наиболее информативными являются дерматог-
лифические признаки гипотенара, наименее – тенара. Промежуточной инфор-
мативностью обладают III и IV (V) ладонные и подошвенные подушечки. Пред-
ставлены диагностические маркеры (всего 25) принадлежности ладоней  
и подошвы стоп одному или разным лицам, а также диагностический алгоритм, 
позволяющий дать им совокупную оценку. 
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HOMOLATERALLY SYMMETRY  
OF THE DERMATOGLYPHIC CHARACTERISTICS  
OF THE PALMS AND SOLES AS A CRITERION OF THE LIMBS  
OF ONE PERSON 
 
The article presents the results of the study of variability of homolateral (unilateral) 

symmetry of dermatoglyphic features of palms and soles. The material of the study 
was palmar and plantar prints of 175 people (relatively healthy men and women, aged 
16 to 83 years, belonging to the European race). It is established that dermatoglyphic 
signs of palms and soles have an average or weak degree of homolateral relationship 
(correlation coefficient on average is equal to 0,32; p<0.05). The most interconnected 
patterned signs of palms and soles are rudiments of papillary crests (0,48), 
dimensional characteristics (0,46) and density of papillary lines (0,38), the least – 
types of patterns (0,02) and comb account (0,20). The most informative 
dermatoglyphic are signs of hypothenar is the least of the thenar. Intermediate 
informative have III and IV (V) Palmar and plantar pads. Diagnostic markers (25 in total) 
of belonging of palms and soles to one or different persons, as well as a diagnostic 
algorithm that allows to give them a cumulative assessment are presented. 

 
Key words: homolateral symmetry, fingerprinting, dermatoglyphics, handprints, 

footprints, papillary pattern, handprints, footprints, whole, part. 
 

* * * 
 
Введение. Разделение тел на части встречается в экспертной практике с ус-

тойчивым постоянством, как правило, в результате воздействия повреждающих 
факторов взрыва. Хотя обстоятельства взрыва преимущественно рукотворные 
(боевые действия, техногенные катастрофы и др.), разделение тела на части 
при этом зачастую происходит случайно. В ряде случаев, однако, расчленение 
тела на части производится умышленно, когда преступник пытается скрыть 
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следы преступления и уничтожить идентификацинно значимые части тела.  
В таких ситуациях чаще всего происходит отделение головы, кистей и стоп. 

В зависимости от обстоятельств происшествия, мощности воздействовавших 
на тело человека повреждающих факторов, давности пребывания частей тела 
во внешней среде, количества объектов экспертная задача по установлению 
принадлежности частей тела одному, двум или большему количеству погибших 
решается как с помощью простых способов (учет количества одноименных ана-
томических парных или непарных анатомических образований, конгруэнтности 
суставных поверхностей, совмещение линий разделения и пр. [1]), так и за счет 
сложных, высокотехнологичных методов (например, молекулярно-генетического 
анализа). Особое место в ряду исследовательских методов занимает дерматог-
лифика [2–4], позволяющая на основе закономерностей билатеральной (зер-
кальной) и гомолатеральной (односторонней сдвиговой) симметрии [3–5] уста-
навливать признаки общего происхождения исследуемых объектов (пальцев, 
ладоней, подошв) и подтверждать либо исключать версию о принадлежности 
их одному человеку. 

Ранее в публикациях по судебно-медицинской и криминалистической дерма-
тоглифике [3–7] уже рассматривались вопросы билатеральной симметрии 
пальцев, ладоней и подошв, а также гомолатеральной симметрии пальцев рук  
и пальцев ног. Цель настоящей работы – изучить вариабельность гомолате-
ральной симметрии ладоней и подошв и на ее основе разработать диагностиче-
ские критерии принадлежности верхних и нижних конечностей (их следов) од-
ному или разным индивидуумам. 

Материал и методы исследования. Материалом исследования служили 
отпечатки ладоней и подошв 175 человек (по 4 отпечатка каждого обследуемо-
го, всего 700 отпечатков). Обследованы взрослые мужчины и женщины евро-
пеоидной расы, без внешне заметных проявлений врожденных заболеваний, 
патологических дерматоглифических знаков и кожных заболеваний. Отпечатки 
получали с помощью черной типографской краски на белой бумаге путем оттис-
ка [8; 9]. 

В отпечатках распознавали полностью или частично сопоставимые между 
собой признаки [3; 5; 9; 10]: 1) типы папиллярных узоров (нет узора, след, дуго-
вой, петлевой, завитковый и переходный) в области ладонных (подошвенных) 
подушечек – тенара Th/I (Th), II (II), III (III), IV (IV–V объединенной) и гипотенара 
H (дистального гипотенара Hd); 2) рудименты папиллярных гребней в целом  
по полю отпечатка (отсутствуют, единичные, умеренно, средне и сильно выра-
женные); 3) гребневой счет a–b на ладонях и «Ц–2» на подошвах; 4) плотность 
папиллярных гребней (среднее количество линий на протяжении 1,0 см) на уча-
стках a–b на ладонях и «Ц–2» на подошвах, c–d на ладонях и «П–П» на подош-
вах; 5) расстояние (мм) на участках a–b на ладонях и «Ц–2» на подошвах, a–d 
на ладонях и «Ц–5» на подошвах, pf–d на ладонях и «Ц–П» на подошвах. 

Для качественных признаков (1) создавали признаковую комбинаторику  
на гомолатеральных участках в парах сравнения «своих» и «чужих» [5]. Для ка-
чественно-количественных (2) и количественных признаков (3, 4 и 5) вычисляли 
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разность значений на гомолатерально симметричных участках в парах сравне-
ния «своих» и «чужих» [5]. Пары «чужих» формировали путем случайной гене-
рации идентификаторов ладоней и подошв. Обработку полученных данных 
осуществляли с помощью методов вариационной статистики. Для статистически 
значимо различающихся комбинаций (p < 0,05) определяли диагностические 
коэффициенты как отношение частоты их встречаемости в группах сравнения. 

Результаты исследования. Типы папиллярных узоров (ТУ). Установлено, 
что в области тенара между ТУ ладонных и подошвенных отпечатков взаимо-
связь практически отсутствует – коэффициент корреляции равен всего лишь 
0,02 (p < 0,05) (на ладонях – 0,61; на подошвах – 0,55), в группе «чужих» – 0,03 
(p < 0,05). Ни одной статистически значимо различающейся в выборках «своих» 
и «чужих» узорной комбинации ладонных и подошвенных ТУ не обнаружено.  
В области остальных ладонных и подошвенных подушечек также не обнаружено 
статистически значимо различающихся признаковых комбинаций – данный при-
знак для решения вопроса о единстве происхождения ладоней и подошв непри-
годен. 

Рудименты папиллярных гребней (в отпечатках – линий, РЛ). Установ-
лено, что коэффициент корреляции РЛ в группе «своих» – 0,48 (на ладонях – 
0,88; на подошвах – 0,86), в группе «чужих» – 0,04 (p < 0,05). В группе «своих» 
наиболее частые комбинации из совпадающих значений РЛ любой степени вы-
раженности (25,4 ± 3,4 %); в группе чужих такой вариант наблюдается в два раза 
реже (12,4 ± 2,5 %); различия статистически значимые (t = 3,10); диагностиче-
ский коэффициент имеет приемлемое (в абсолютном измерении не менее 2) зна-
чение (DK = 2,0). Наиболее информативные комбинации для «чужих» из несов-
падающих крайних значений РЛ: «отсутствуют – сильная» (1,8 ± 1,0 %; 7,7 ± 2,0 %; 
DK = –4,3) или «сильная – отсутствуют» (0,6 ± 0,6 %; 3,6 ± 1,4 %; DK = –6,0). 

Гребневой счет (ГС). Установлено, что коэффициент корреляции ГС в группе 
«своих» – 0,20 (на ладонях – 0,71; на подошвах – 0,82), в группе «чужих» – 0,05 
(p < 0,05). Разность значений ГС на участках a–b на ладонях и «Ц–2» на подош-
вах колебалась от –24 до 49 в группе «своих» и от –30 до 63 в группе «чужих». 
Высокоинформативных значений разности ГС для «своих» не выявлено; для 
«чужих» – менее –24 (0,6 ± 0,6 %; 2,4 ± 1,2; DK = –4,0). 

Плотность папиллярных гребней (в отпечатках – линий, ПЛ). Установле-
но, что коэффициент корреляции ПЛ на участках a–b на ладонях и «Ц–2» на по-
дошвах в группе «своих» – 0,40 (на ладонях – 0,69; на подошвах – 0,78), в груп-
пе «чужих» – 0,04 (p < 0,05). Разность значений ПЛ на участках a–b на ладонях  
и «Ц–2» на подошвах колебалась от –12 до 9 как в группе «своих», так и в груп-
пе «чужих». В группе «своих» наиболее частое и характерное нулевое значение 
разности (17,8 ± 2,9 %; 11,8 ± 2,5; DK = 1,5). Информативное значение разности 
ПЛ для «чужих» – более 6 (0,6 ± 0,6 %; 3,0 ± 1,3; DK = –5,0). 

Коэффициент корреляции ПЛ на участках c–d на ладонях и «П–П» на подош-
вах в группе «своих» – 0,35. Разность значений ПЛ колебалась от –3 до 8 в группе 
«своих» и от –6 до 10 в группе «чужих». В группе «своих» наиболее частое  
и характерное значение разности равно 3 (22,5 ± 3,2 %; 12,4 ± 2,5; DK = 1,8). 
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Информативные значения разности ПЛ для «чужих»: 8 (0,6 ± 0,6 %; 3,0 ± 1,3; 
DK = –5,0); 6 (1,2 ± 0,8 %; 5,3 ± 1,7; DK = –4,5) и 1 (7,1 ± 2,0 %; 14,8 ± 2,7; DK = –2,1). 

Расстояния между реперными точками (линейный размер – ЛР). Установ-
лено, что коэффициент корреляции ЛР на участках a–b на ладонях и «Ц–2»  
на подошвах в группе «своих» – 0,26 (на ладонях – 0,72; на подошвах – 0,69),  
в группе «чужих» – 0,03 (p < 0,05). Разность значений ЛР на участках a–b на ла-
донях и «Ц–2» на подошвах колебалась от –17 до 17 как в группе «своих», так  
и в группе «чужих». В группе «своих» наиболее частое и характерное значение 
разности равно 2 мм (7,1 ± 2,0 %; 2,4 ± 1,2; DK = 3,0). Информативные значения 
разности ЛР для «чужих»: 9 мм (0,6 ± 0,6%; 4,7 ± 1,6; DK = –8,0); от –17 до –11 
(0,6 ± 0,6 %; 3,0 ± 1,3; DK = –5,0) и от 13 до 17 (1,2 ± 0,8 %; 5,3 ± 1,7; DK = –4,5). 

Коэффициент корреляции ЛР на участках a–d на ладонях (ширина ладони)  
и «Ц–5» на подошвах (ширина подошвы) в группе «своих» – 0,56 (на ладонях – 
0,89; на подошвах – 0,91), в группе «чужих» – 0,02 (p < 0,05). Разность значений 
ЛР на участках a–d на ладонях и «Ц–5» на подошвах колебалась от –28 до 2 мм 
в группе «своих» и от –34 до 10 мм в группе «чужих». В группе «своих» наибо-
лее частые и характерные значения разности от –13 до –12 мм (15,4 ± 2,5 %;  
4,8 ± 1,6; DK = 3,2) и –16 мм (8,9 ± 2,2 %; 3,0 ± 1,3; DK = 3,0). Информативные 
значения разности ЛР для «чужих»: от –34 до –31 мм (0,6 ± 0,6 %; 5,3 ± 1,7;  
DK = –9,0), –26 мм (0,6 ± 0,6 %; 3,0 ± 1,3; DK = –5,0) и от 3 до 10 мм (0,6 ± 0,6 %; 
3,6 ± 1,4; DK = –6,0). 

Коэффициент корреляции ЛР на участках pf–d на ладонях (длина ладони)  
и «Ц–П» на подошвах (длина подошвы) в группе «своих» – 0,57 (на ладонях – 
0,93; на подошвах – 0,97), в группе «чужих» – 0,01 (p < 0,05). Разность значений 
ЛР на участках pf–d на ладонях и «Ц–П» на подошвах колебалась от –111 до 25 мм 
в группе «своих» и от –128 до 25 мм в группе «чужих». В группе «своих» наибо-
лее частые и характерные значения разности: от –84 до –83 мм (9,5 ± 3,1 %;  
0,6 ± 0,6; DK = 16,0), –93 мм (3,6 ± 1,4 %; 0,6 ± 0,6; DK = 6,0) и –90 мм (2,4 ± 1,2 %; 
0,6 ± 0,6; DK = 4,0). Информативные значения разности ЛР для «чужих»: от –128 
до –112 мм (0,6 ± 0,6 %; 11,8 ± 2,5; DK = –20,0), –110 мм (0,6 ± 0,6 %; 3,0 ± 1,3; 
DK = –5,0), –72 (или –77) мм (0,6 ± 0,6 %; 3,6 ± 1,4; DK = –6,0) и от –58 до 25 мм 
(1,2 ± 0,8 %; 4,1 ± 1,5; DK = –3,5). 

Сводные данные о значениях коэффициентов корреляции между признаками 
гомолатерально симметричных (гомологичных односторонних) ладоней и по-
дошв в выборке «своих» представлены в табл. 1. 

Как следует из полученных данных, признаковые системы по степени их ин-
формативности (в контексте рассматриваемой задачи о единстве происхожде-
ния ладоней и подошв) можно ранжировать в следующем порядке: рудименты 
гребней, размерные характеристики и плотность линий (наиболее информатив-
ные признаки); гребневой счет и типы узоров (наименее информативные при-
знаки). Различия информативности у исследованных признаков велики лишь  
по сравнению с типами узоров, что позволяет отказаться от данного признака 
для оптимизации всего исследовательского процесса. 
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Таблица 1  
Коэффициенты корреляции между дерматоглифическими признаками 

гомолатерально симметричных (односторонних) ладоней и подошв 
 

Сравниваемые области (ладонь – подошва) Признак Th/I–Th/I II–II III–III IV–IV/V H–Hd В среднем 

ТУ 0,01 0,05 0,02 0,02 0,01 0,02 
РЛ 0,48 0,48 
ГС 0,20 – – – 0,20 
ПЛ 0,40 – 0,35 – 0,38 

0,26 – – 0,57 ЦС 0,56 0,46 

В среднем 0,27 0,28 0,35 0,35 0,41 ≈0,32 
 
Аналогичная операция в отношении ладонных и подошвенных подушечек 

позволяет ранжировать и их: гипотенар (наиболее информативная область),  
III и IV (V) подошвенные подушечки (области средней информативности) и те-
нар (наименее информативная область). Различия информативности у иссле-
дованных областей невелики, что не позволяет отказаться от какой-либо облас-
ти в целях оптимизации всего исследовательского процесса. 

Гомолатеральная симметрия дерматоглифических признаков ладоней и по-
дошв стоп в среднем в 2–3 раза слабее билатеральной симметрии ладоней  
и билатеральной симметрии подошв. 

Сводные данные о наиболее информативных признаковых комбинациях  
и разностях значений дерматоглифических признаков представлены в табл. 2 
(ранжированы по возрастанию значения DK от –20,0 до 16,0). 

 
Таблица 2  

Наиболее информативные признаковые комбинации  
и разности значений дерматоглифических признаков  

гомолатерально симметричных (односторонних) ладоней и подошв 
 

Ладонь – подошва № 
п/п локализация признак 

Комбинация / разность 
значений признака DK 

1 «pf–d» – «Ц–П» ЛР от –128 до –112 –20,0 
2 «a–d» – «Ц–5» ЛР от –34 до –31 –9,0 
3 «a–b» – «Ц–2» ЛР 9 –8,0 
4 в целом (кроме пятки) РЛ сильная – отсутствуют –6,0 
5 «a–d» – «Ц–5» ЛР от 3 до 10 –6,0 
6 «pf–d» – «Ц–П» ЛР –72 –6,0 
7 «a–b» – «Ц–2» ПЛ 6 –5,0 
8 «a–b» – «Ц–2» ЛР от –17 до –11 –5,0 
9 «a–d» – «Ц–5» ЛР -26 –5,0 
10 «c–d» – «П–П» ПЛ 8 –5,0 
11 «pf–d» – «Ц–П» ЛР –110 –5,0 
12 «a–b» – «Ц–2» ЛР от 13 до 17 –4,5 
13 «c–d» – «П–П» ПЛ 6 –4,5 
14 в целом (кроме пятки) РЛ отсутствует – сильная –4,3 
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Окончание  табл .  2 
15 «a–b» – «Ц–2» ГС от –30 до –25 –4,0 
16 «pf–d» – «Ц–П» ЛР от –58 до 25 –3,5 
17 «c–d» – «П–П» ПЛ 1 –2,1 
18 в целом (кроме пятки) РЛ сильная – сильная 2,5 
19 в целом (кроме пятки) РЛ отсутствует – отсутствует 2,5 
20 «a–b» – «Ц–2» ЛР 2 3,0 
21 «a–d» – «Ц–5» ЛР –16 3,0 
22 «a–d» – «Ц–5» ЛР от –13 до –12 3,2 
23 «pf–d» – «Ц–П» ЛР –90 4,0 
24 «pf–d» – «Ц–П» ЛР –93 6,0 
25 «pf–d» – «Ц–П» ЛР от –84 до –83 16,0 
 
Как следует из полученных сводных данных, самые большие абсолютные 

значения диагностических коэффициентов, как правило, с отрицательным зна-
ком. Тем самым представленная признаковая система (в особенности размер-
ные параметры) лучше «работает» на исключение принадлежности объектов 
одному индивидууму, нежели на подтверждение единства их происхождения. 

Диагностический алгоритм. 1. Вначале следует определить признаки па-
пиллярных узоров ладоней и подошв, располагающиеся на гомолатерально 
симметричных участках («тенар – тенар» и так далее). 2. С помощью сведений, 
представленных в табл. 2, необходимо подобрать диагностические коэффици-
енты для имеющихся признаковых комбинаций гомолатеральных участков.  
3. Вычислить сумму диагностических коэффициентов. 4. Дать оценку установ-
ленной совокупности признаков согласно сумме коэффициентов, которая ука-
жет, во сколько раз более вероятна принадлежность конечностей одному или 
разным индивидуумам (положительное значение суммы – большая вероятность 
происхождения объектов от одного человека, отрицательное – от разных). 

Апробация диагностического алгоритма на обучающей выборке из 50 пар 
сравнения «своих» и 50 пар сравнения «чужих» показала средний уровень его 
эффективности – правильное решение вопроса о единстве происхождения ла-
дони и подошвы (как правосторонней, так и левосторонней локализации) дости-
галось в 82 % случаев (при этом в 16 % – с высоким уровнем доверительной 
вероятности P > 0,95). В ряде случаев неопределенный результат решения за-
дачи удавалось изменить на вероятный положительный или вероятный отрица-
тельный за счет учета дополнительной группы признаков (белых линий и белых 
точек). Тем самым доля правильных решений повышалась до 90 %. 

Наблюдение из практики. С места авиационного происшествия на медико-
криминалистическое (дерматоглифические) исследование направлены левая 
кисть (условное обозначение «1-к»), две левые стопы («1-ст» и «2-ст»), а также 
дактилоскопическая карта левой кисти (проверка ее по дактилоскопическим 
учетам не дала положительных результатов). На гомологичных участках ладони 
и двух подошв установлены следующие признаки: объект 1-к – ГС a–b равен 31, 
РЛ сильной степени выраженности, расстояние a–d равно 55 мм, расстояние  
pf–d – 90 мм; объект 1-ст – ГС «Ц–2» равен 36, РЛ сильной степени выраженно-
сти, расстояние «Ц–5» равно 67 мм, расстояние «Ц–П» – 173 мм; объект 
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2-ст – ГС «Ц–2» равен 62, РЛ отсутствуют, расстояние «Ц–5» равно 77 мм, рас-
стояние «Ц–П» – 186 мм. 

Оценка комбинаций дерматоглифических признаков пальцев ладони и по-
дошв позволила заключить, что объекту 1-к с высокой степенью вероятности  
(P = 0,96) соответствует объект 1-ст (разность ГС для 1-к и 1-ст – 41 – 46 = –5 – 
не имеет диагностическое значения; комбинация РЛ – «сильная – сильная» – 
имеет DK = 2,5; разность «a–d» и «Ц–5» – 55 – 67 = –12 – имеет DK = 3,2; раз-
ность «pf–d» и «Ц–П» – 90 – 173 = –83 – имеет DK = 16,0; сумма DK = 2,5 + 3,2 + 
+ 16,0 = 21,7 – практически в 22 раза более вероятно, что кисть 1-к и стопа 1-к 
происходят от одного человека). Вместе с тем соответствие объекту 1-к объекта 
2-ст маловероятно (разность ГС для них – 31 – 62 = –29 – имеет DK = –4,0; 
комбинация РЛ – «сильная – отсутствуют» – имеет DK = –6,0; разность «a–d» 
и «Ц–5» – 55 –77 = –22 – не имеет дифференциально-диагностического значе-
ния; разность «pf–d» и «Ц–П» – 90 – 186 = –96 – не имеет дифференциально-
диагностического значения; сумма DK = –4,0 – 6,0 = –10,0 – в 10 раз более ве-
роятно, что исследованные объекты произошли от разных людей). 

Выводы. В ходе проведенного исследования впервые изучена гомолате-
ральная взаимосвязь дерматоглифических признаков ладоней и подошв. Уста-
новлено, что наиболее взаимосвязанными узорными признаками ладоней и по-
дошв стоп являются рудименты папиллярных гребней, размерные характери-
стики и плотность папиллярных гребней (линий), менее взаимосвязан гребневой 
счет и вовсе не взаимосвязаны типы узоров. Наиболее взаимосвязанными яв-
ляются дерматоглифические признаки области гипотенара, наименее – тенара. 
Гомолатеральная симметрия дерматоглифических признаков ладоней и подошв 
стоп в среднем в 2–3 раза слабее билатеральной симметрии ладоней и билате-
ральной симметрии подошв. 

Диагностический алгоритм, основанный на совокупной оценке установленных 
дерматоглифических маркеров общего происхождения ладоней и подошв, ха-
рактеризуется средним уровнем эффективности и может быть ограниченно 
применен в судебно-медицинской и криминалистической практике. Дополни-
тельный учет таких признаков, отражающих состояние гребешковой кожи, как 
белые линии и белые точки, повышает эффективность диагностического алго-
ритма. Для совокупной оценки большого количества признаков перспективным 
является использование методов построения диагностических моделей на ос-
нове многомерного анализа (например, дискриминантного). 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ МЕТОДОВ  
ПРИ ПОИСКЕ КРИМИНАЛЬНЫХ ЗАХОРОНЕНИЙ 
 
В практике расследования преступлений нередко возникает задача найти за-

хоронения трупов людей или их расчлененных останков. При отсутствии точных 
сведений о месте захоронения и необходимости обследования больших участ-
ков решение этой задачи становится весьма проблематичным.  
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Авторами статьи проведен обзор современных геофизических методов ма-
логлубинной разведки и сделана попытка применения некоторых из них для по-
иска захороненных биологических объектов. В качестве тестовых объектов ис-
пользовались фрагменты свиных туш (головы), один из которых был захоронен 
без оболочки, а второй – в полиэтиленовом пакете, третьим объектом стал пус-
той деревянный короб. Глубина захоронений во всех случаях составляла 1,5 м.  

На полигоне с тестовыми захоронениями в течение 15 месяцев с интервала-
ми в 3–4 месяца проводились измерения методами георадиолокации и электро-
томографии. Суть последнего заключалась в проведении электрических зонди-
рований с помощью специализированной электротомографической аппаратуры, 
которая собирает данные с многоэлектродных кос, разложенных на земле.  

В результате исследования показана возможность применения метода элек-
трической томографии для обнаружения малогабаритных биологических объек-
тов, определены другие перспективные методы и сформулирован примерный 
план дальнейших исследований.  

 
Ключевые слова: электротомография, электроразведка, поиск трупов. 
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USE OF GEOPHYSICAL METHODS IN THE SEARCH  
FOR CRIMINAL BURIALS 
 
The task of finding burials of human corpses or their dismembered remains often 

arises when investigating crimes. In the absence of accurate information about the 
burial site and the need to survey large areas, the solution to this problem becomes 
very problematic. 

The study reviews modern geophysical methods of shallow exploration and shows 
an attempt to use some of them to search for buried biological objects. Fragments  
of pork carcasses (heads) were used as test objects, one of which was buried uncov-
ered, and the other one – in a plastic bag. An empty wooden box was used as the 
third object, and the depth of the burials in all cases was 1.5 m. 
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At the test site with test burials, measurements were carried out using georadiolo-
cation and electrotomography methods for 15 months at intervals of 3–4 months.  
The essence of the latter was to conduct electrical soundings using specialized elec-
trotomographic equipment, which collects data from multi-electrode streamers laid  
on the ground. 

Based on the results of the study, the possibility of using the method of electrical 
tomography for detecting small-size biological objects was shown, other promising 
methods were identified, and a rough plan for further research was formulated. 

 
Key words: electric tomography, electrical exploration, search for corpses.  
 

* * * 
 
В практике расследования по делам об убийствах часто возникает задача 

поиска захоронений как расчлененных, так и нерасчлененных человеческих ос-
танков. При отсутствии информации о точном местонахождении захоронения 
обнаружение останков, как правило, становится трудноразрешимой задачей, 
причем эта проблема сохраняется при наличии сведений о примерном месте 
захоронения человека, когда требуется обследование значительной по площа-
ди территории.  

Предпосылки эффективного поиска такого рода захоронений связаны с дос-
таточно убедительными техническими возможностями современной геофизики 
и археологии, а также сведениями об изменениях химических и физических 
свойств захороненных объектов и вмещающей их среды. Так, любой захоро-
ненный объект укладывается в раскоп, который затем заполняется вынутым 
грунтом. При этом обязательно нарушается нормальная (как правило, слоистая) 
последовательность отложений верхней части разреза. Проседание и уплотне-
ние грунта происходит сравнительно длительное время (в течение 1–2 лет).  
В любом случае нарушается или уничтожается почвенный слой, который имеет 
свои специфические физические свойства. 

Объекты, закопанные в землю, также обладают определенными свойствами, 
меняющимися во времени. Особенно это касается трупных останков, которые 
проходят несколько стадий процесса разложения. В итоге агрессивные и высо-
коактивные вещества растворяются в разрезе и видоизменяются химически, 
приобретая в целом нейтральные свойства. Через определенный период силь-
ный контраст свойств объема, окружающего искомый объект, пропадает. Одна-
ко в течение примерно 1–2 лет все эти изменения можно наблюдать дистанци-
онно с помощью различных геофизических методов. В качестве примера можно 
привести следующий факт, установленный в настоящее время в археологиче-
ской геофизике. В процессе разложения органики в ряде случаев с помощью 
специальных бактерий образуется сравнительно большое количество ферро-
магнитного вещества, которое не исчезает и не растворяется после гибели бак-
терий, постепенно накапливаясь в почвенном слое. Примером такого почвенно-
го образования может служить чернозем, который имеет аномальные свойства, 
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позволяющие с помощью магнитной съемки зафиксировать на местности уве-
личение и уменьшение мощности черноземного слоя в ямах, перекопах, на тро-
пах и дорогах.  

При археологических исследованиях наиболее широко применяется магни-
торазведка в качестве основного геофизического метода при изучении погре-
бенных памятников материальной культуры. Прежде всего это связано с тем, 
что объектами магнитных съемок являются артефакты, обработанные огнем.  
В керамических изделиях в виде черепицы, глиняной посуды, кирпичей, печей 
различного назначения и других, выполненных из глинистого материала, после 
остывания при переходе температурной точки Кюри около +600 °С, происходит 
переориентация в одном направлении всех доменов минерала магнетита, кото-
рый широко распространен в горных породах. После этого все сильно обожжен-
ные предметы становятся своеобразными слабыми магнитами, которые созда-
ют поля, обнаруживаемые дистанционно с помощью современных магнитомет-
ров (при этом возникают аномалии от нескольких единиц до десятков и даже 
сотен нанотесла) или при контактных измерениях с помощью каппаметров (из-
мерители магнитной восприимчивости ӕ). Любые предметы, выполненные  
из железных деталей, также обязательно будут создавать сильные магнитные 
аномалии, располагаясь на сравнительно больших глубинах, порядка 1–2 и бо-
лее метров (холодное и огнестрельное оружие, колющие и режущие предметы, 
а также тяжелые железные и чугунные грузы, используемые для утопления). 
Характер магнитных полей может быть рассчитан и физически промоделирован 
при конкретизации задачи поиска относительно формы, размеров, глубины  
и свойств используемых материалов. 

Одним из перспективных методов поиска захоронений, которые используют-
ся в некоторых странах, является метод естественного поля (далее – метод 
ЕП). Его суть заключается в измерении потенциала естественного электриче-
ского поля Земли с помощью специальных приемных неполяризующихся элек-
тродов. Метод ЕП – один из самых дешевых и производительных в геофизике. 
Известны методика и технология проведения измерений, а также поля, которые 
возникают над естественными геологическими объектами и аномальными объ-
ектами, находящимися в земле.  

В настоящее время в отечественной и зарубежной практике расследования 
преступлений для поиска захоронений широко используется георадиолокация. 
Однако этот метод в ряде случаев ожидаемых результатов не приносит по при-
чинам, связанным как с ограничениями по глубине исследования, так и усло-
виями применения. Например, у георадара снижается возможность выявления 
аномалий в грунте в условиях неоднородно-распределенной влажности (прежде 
всего, в заболоченной почве), увеличения минерализации поровой влаги, в гли-
нистых и суглинистых грунтах, а также в условиях городской среды с большим 
уровнем принципиально неустранимых геологических и электромагнитных по-
мех [1; 2]. Кроме того, георадиолокационный метод наиболее эффективен для 
поиска металлических изделий, обладающих электронной проводимостью  
и, следовательно, высокой контрастностью свойств по отношению к вмещаю-
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щей среде, а обнаружение биологических объектов в ряде случаев бывает за-
труднено. 

Наиболее перспективным среди геофизических методов для поиска захоро-
нений является электрическая томография, представляющая собой проведение 
электрических зондирований с помощью специализированной электротомогра-
фической аппаратуры, которая собирает данные с многоэлектродных кос, раз-
ложенных на земле. При выполнении измерений для каждой пары приемных 
нескольких питающих токовых электродов производятся электрические зонди-
рования, с помощью которых в дальнейшем строится двумерный или трехмер-
ный геоэлектрический разрез, где проявляются объекты высокого и низкого со-
противления как аномальные зоны, примерно соответствующие по форме, глу-
бине и сопротивлению искомым объектам. 

Первыми обратили внимание на возможности этого метода при поисках тру-
пов, захороненных в грунтах, британские ученые Д. Р. Джервис, Д. К. Прингл  
и Д. У. Таквелл, которые изучили эффективность метода электротомографии  
в ходе эксперимента с двумя захороненными тушами свиней весом по 80 кг  
на глубине 0,5 м под уровнем земли, одна из которых была обернута тарпаули-
ном (его основу составляет полиэтилен), а другая – без оболочки. В качестве 
контрольной использовалась пустая могила. Исследование проводилось в ус-
ловиях умеренного климата (графство Стаффордшир, центральная часть Анг-
лии), захоронения произведены в песчаном грунте с примесью глины и отдель-
ными камнями, перемешанными с дерном. Последующие измерения удельного 
электрического сопротивления грунта в этих местах позволили в течение года 
успешно обнаружить могилу туши свиньи без оболочки в виде аномалии низкого 
удельного электрического сопротивления (за счет биоразложения образуется 
проводящий флюид) и обернутый труп свиньи (из-за непроницаемой для тока 
оболочки образовалась аномалия высокого удельного сопротивления, но не пустая 
могила). Исследователи пришли к выводу, что увеличение проводимости под-
земных вод в месте захоронения свиньи явилось результатом смешивания раз-
лагающихся мягких, водонасыщенных тканей с окружающей почвой, обертыва-
ние же трупа тарпаулином предотвратило выброс разлагающегося флюида  
в землю, а сама оболочка, в которую завернули труп, стала барьером для элек-
трического тока [3]. 

При продолжении исследований этими и некоторыми другими учеными было 
установлено, что аномалии удельного сопротивления в местах захоронения 
обернутого трупа свиньи присутствуют как минимум в течение 6 лет после захо-
ронения, причем с течением времени его легче обнаруживать. Необернутый 
труп существенно труднее обнаружить уже по истечении 18 месяцев после за-
хоронения, а максимальный зафиксированный срок обнаружения четко опреде-
ляемых аномалий составил около четырех лет с момента погребения [4; 5]. 

В отечественной практике подобного рода исследования до настоящего вре-
мени не проводились. Вместе с тем для успешной работы этого метода в поиске 
криминальных захоронений требуется оценка возможностей его применения  
в российских климатических условиях, для разных глубин, геологических и ланд-
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шафтных условий захоронения. Это связано в том числе с тем, что условия со-
хранения трупа в Англии и средней полосе России будут различными. В конти-
нентальном и резкоконтинентальном климате нашей страны все реакции раз-
ложения органического материала, вероятно, будут идти медленнее, особенно  
в зимний период.  

С указанной целью на территории федерального государственного казенного 
учреждения «Ногинский спасательный центр МЧС России» был оборудован по-
лигон с тестовыми захоронениями. В отличие от эксперимента зарубежных кол-
лег были смоделированы значительно более жесткие условия. Так, в качестве 
биологических объектов использовались не туши, а только головы свиней  
с примерными размерами 30 × 30 × 30 см, а глубина захоронений составила  
не 1 м, а 1,5 м. Одна свиная голова помещалась в раскоп непосредственно,  
а вторая была обернута в полиэтиленовый пакет. Третьим объектом являлся 
пустой сосновый ящик с размерами 20 × 25 × 50 см (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Объекты, подготавливаемые к захоронению: голова без оболочки (nake);  
голова, завернутая в полиэтиленовый мешок («пакет»);  

пустой деревянный короб («ящик») 
 
Все три объекта были помещены в разные захоронения, удаленные друг  

от друга на 3–6 м. Схема полигона приведена на рис. 2. 
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Рис. 2. Карта фактического материала. Условные обозначения:  

nake – свиная голова без оболочки, «пакет» – свиная голова в полиэтиленовом пакете,  
«ящик» – деревянный короб, «пр1» – профиль № 1, «пр2» – профиль № 2.  

Линии отражают расположение профилей кос. На линиях показаны расстояния  
в метрах от места расположения первого электрода до границ раскопов  

и конца косы 
 
Геоэлектрический разрез имеет трехслойное строение. Сверху залегает рас-

тительный слой мощностью 30–40 см, под ним – слой сухих песков мощностью 
около 0,8 м, третий слой – увлажненные пески (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Объекты в раскопах перед засыпкой грунтом 
 
Головы свиней в качестве объектов были выбраны по нескольким причинам. 

Во-первых, части свиных туш могут выступать в качестве аналогов тканей чело-
века, что продемонстрировали результаты исследований, которые выявили 
сходство в составах жирных кислот между жировой тканью человека и свиньи,  
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а также органами аналогичного размера, тканями тела: соотношение жира, типы 
кожи и волос [6]. Кроме того, подобные скорости разложения и продукты пред-
полагают, что свиньи являются подходящими аналогами для представления 
разложения человека [6]. Во-вторых, размеры свиных голов сопоставимы с час-
тями расчлененного трупа человека. В связи с этим дополнительно оценива-
лись чувствительность методов, их способность обнаруживать на относительно 
большой глубине малогабаритные объекты.  

Закладка объектов была осуществлена 27 сентября 2018 г. Опытно-методи-
ческие тестовые электротомографические измерения проводились 16 ноября 
2018 г., 6 марта 2019 г., 24 июля 2019 г. и 13 декабря 2019 г. Таким образом, 
первое измерение было проведено примерно через 2 месяца после закладки, 
второе – через 6 месяцев, третье – через 10 месяцев, а четвертое – через  
14 месяцев.  

Электротомографические измерения проводились одновременно с георадио-
локационными исследованиями с антенной 250 МГц. Электротомография выпол-
нялась с помощью трехэлектродной комбинированной установки (Amn + mnB)  
и установки Веннера с 48 электродами с шагом между электродами в косе  
25 см. Таким образом, длина кос составляла 11,75 м, что обеспечивало глубину 
исследования около 4 м. Для обработки сигнала, полученного в результате из-
мерений, использовалась программа Res2dInv. 

Наблюдения выполнялись по двум профилям («пр1» и «пр2», см. рис. 2), по-
крывающим все три объекта.  

Требуемая глубина исследования составляла около 1,5 м, поэтому было ре-
шено, что для трехэлектродной установки максимального разноса в 11,5 м бу-
дет вполне достаточно, так как глубина зондирования составляет примерно  
1/5 от эффективного расстояния между питающими электродами А и В, поэтому 
шаг между электродами для такой установки составил 25 см. Для косы, осна-
щенной 48 электродами, длины профилей наблюдения были 11,75 м. Для изме-
рений использовались трехэлектродная комбинированная установка (Amn + mnB)  
и установка Веннера. В первом случае глубина зондирования составляла по-
рядка 4–5 м (эффективный разнос АВ равен 23,5 м), во втором – 2–2,5 м (для 
этой установки максимальный эффективный разнос АВ составляет 11,75 м). 
Для трехэлектродной установки электрод С был отнесен на 100 м в сторону  
от участка, и за счет этого он не влиял на измерения (электрическое поле то-
чечного источника убывает по закону Кулона как 1/r2). Необходимо отметить, что 
при выезде в декабре 2019 г. было обнаружено повреждение поверхности зем-
ли и отсутствие закрепленных на местности пикетов. В результате данные, по-
лученные в ходе четвертой серии наблюдений, могут быть смещены относи-
тельно данных, полученных ранее.  

На рис. 4 показаны результаты электрической томографии после двумерной 
инверсии.  
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Рис. 4. Геоэлектрические разрезы над захоронениями животных 
 
В результате анализа полученных полей можно сделать следующие выводы.  
1. Наилучшим образом проявила себя аномалия «nake» – свиная голова без 

оболочки. Если во время двух первых измерений наблюдались не совсем 
четкие аномалии, то в третьем измерении (спустя 10 месяцев после захоро-
нения) и в четвертом (через 14 месяцев) образовалась четкая аномалия повышен-
ной проводимости, которая точно соответствует положению объекта.  

2. Захоронение в пакете также довольно четко фиксировалось, начиная  
с третьего измерения (спустя 10 месяцев с момента захоронения). При этом  
со временем происходит постепенное возрастание аномалии.  

3. Аномалия в месте расположения пустого ящика практически не прояви-
лась.  

4. Георадарограммы над исследованными объектами показывали сложную 
волновую картину в виде гипербол различной интенсивности. Выделение  
на георадарограммах физически значимых объектов затруднительно.  

Результаты предварительных мониторинговых исследований с помощью 
электрической томографии указывают на перспективность поиска захоронений 
этим методом.  

Для увеличения надежности получаемых результатов планируется проведе-
ние дальнейших исследований. В их рамках предполагается увеличить число 
геофизических методов исследования и выполнить предварительные анализы 
химических проб грунта с изучением его строения на глубину 2–3 м, провести  
в течение года мониторинг уровня грунтовых вод рядом с захоронением. Вери-
фикация геофизических методов при поисках криминальных захоронений тру-
пов будет проводиться на основе натурных экспериментов в условиях россий-
ского климата с тушами свиней, захороненных на различной глубине. Кроме ме-
тодов георадиолокации, магниторазведки и электрической томографии, 
перспективно использование также метода ЕП, вызванной поляризации, микро-
сейсмических наблюдений, а также газовой съемки. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ  
ВОДНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ  
ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
 
Большая часть современных статей, учебников, различных пособий связана 

с расследованием дорожно-транспортных происшествий, а также использова-
нием специальных знаний в области автотехники при установлении обстоя-
тельств, подлежащих доказыванию. По мнению автора, происходит необосно-
ванное сужение сущности гл. 27 Уголовного кодекса Российской Федерации 
(далее – УК РФ), в которой фигурируют еще железнодорожный, воздушный, 
морской, внутренний водный транспорт и метрополитен.  

 За прошедшие десятилетия произошли существенные изменения в уголов-
ном и уголовно-процессуальном законодательстве Российской Федерации. Вне-
сены существенные изменения в нормативные акты, регламентирующие дея-
тельность морского и речного транспорта; коренным образом изменились его 
техническая оснащенность и условия деятельности транспортных предприятий. 
Кроме того, отсутствие широкого научного освещения вопросов, связанных  
с расследованием происшествий и преступлений с участием водного транспор-
та, свидетельствуют об актуальности темы. Попыткой учесть и систематизиро-
вать ответы на проблемные вопросы являются методические рекомендации  
по расследованию нарушений правил безопасности движения и эксплуатации 
водного транспорта, разработанные Следственным комитетом Российской Фе-
дерации в 2017 г. Однако в них не в полной мере рассмотрены особенности на-
значения водно-технической судебной экспертизы и использования ее резуль-
татов при расследовании преступлений. В этой связи возникла потребность 
комплексного изучения научных и практических аспектов водно-технической су-
дебной экспертизы.  

 
Ключевые слова: водно-техническая судебная экспертиза, гидрометеороло-

гическая экспертиза, транспортное происшествие, Следственный комитет Рос-
сийской Федерации, транспортно-технические судебные экспертизы. 
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USE OF WATER AND TECHNICAL FORENSIC EXPERTISE  
IN CRIME INVESTIGATION 
 
Most of the modern articles, textbooks and various manuals relate to the investiga-

tion of traffic accidents, as well as the use of special knowledge in the field of automo-
tive engineering in determining the circumstances to be proved. According to the au-
thor, there is an unreasonable narrowing of the essence of chapter 27 of the Criminal 
Code of Russia, which also includes railway, air, sea, inland water transport and the 
metro.  

Over the past decades, there have been significant changes in the criminal and 
criminal procedure legislation of the Russian Federation. Significant changes have 
been made to the regulations governing maritime and river transport; its technical 
equipment and operating conditions of transport enterprises have changed dramati-
cally. In addition, the lack of extensive scientific coverage of issues related to the in-
vestigation of accidents and crimes involving water transport testify to the relevance 
of the topic. An attempt to take into account and systematize the answers to problem-
atic questions is the methodological recommendations for investigating violations  
of traffic safety rules and the operation of water transport, developed by the Investiga-
tive Committee of the Russian Federation in 2017. However, they do not fully con-
sider the specifics of the appointment of water-technical forensic expertise and the 
use of its results in the investigation of crimes. In this regard, the need arose for  
a comprehensive study of the scientific and practical aspects of water-technical fo-
rensic expertise. 

 
Key words: water and technical forensic expertise, hydrometeorological expertise, 

transport incident, Investigative Committee of the Russian Federation, transport and 
technical forensic expertise. 

 
* * * 

 
По официальным статистическим данным, в 2019 г. на водном транспорте 

произошло 74 аварийных случая, что на 30 меньше, чем в 2018 г. [1]. Однако,  
не смотря на это, данные происшествия по-прежнему вызывают большой обще-
ственный резонанс в отличие от иных преступлений.  

К причинам аварий на внутренних водных путях в основном относятся судо-
водительские ошибки, невыполнение должностными лицами требований норма-
тивных документов по безопасности судоходства, а также технические неис-
правности судов [2, с. 730], которые могут образовать состав преступления, 
предусмотренный ст. 263 УК РФ. Установление названных причин аварий  
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во многом зависит от результатов водно-технических судебных экспертиз, вхо-
дящих в класс транспортно-технических экспертиз [3, с. 102–110].  

Вопрос единой классификации транспортно-технических судебных экспертиз 
является проблемным, поскольку от конкретного рода (вида) экспертизы во мно-
гом зависят выбор методики ее производства, компетенция эксперта и учреж-
дение, ее производящее. Дополнительным вопросом водно-технических экспер-
тиз, вытекающим из отсутствия нормативного утверждения их классификации, 
является отсутствие принятой методики их производства. Производимые  
на данный момент водно-технические судебные экспертизы не имеют единых 
утвержденных методик; лица, их производящие, опираются на специальную ли-
тературу и частные методы естественных наук. Таким образом, заключение, 
получаемое в ходе данного исследования, в формальном смысле не является 
заключением эксперта, а является фактически заключением специалиста, по-
скольку представляет собой суждение по вопросам, поставленным перед ним 
следователем или судом, в котором отсутствует ссылка на утвержденную мето-
дику производства исследований, в связи с чем рассматриваемый вопрос явля-
ется в настоящее время дискуссионным. 

Изученная судебная, следственная и экспертная практика, а также специ-
альная литература [4–6] позволила разделить водно-техническую экспертизу  
на следующие виды: 

1) судовая техническая экспертиза – назначается для установления техни-
ческого состояния судна, его отдельных агрегатов, степени оснащенности сред-
ствами, обеспечивающими долговечность, устойчивость и другие характеристи-
ки; возможности эксплуатации в текущем состоянии; наличия потребности в ре-
монте и его качестве; технического состояния наземных средств управления, 
оборудования портов. В ходе проведения исследования можно установить при-
чинную связь между технической неисправностью судна и техническим послед-
ствием происшествия; 

2) судоводительская экспертиза – для установления в техническом плане 
правильности действий лиц при осуществлении судовождения и перевозки гру-
зов, а также иных связанных с этим обстоятельств. С помощью данной экспер-
тизы решаются вопросы установления причинной связи между техническими 
действиями судоводителя, управляющего судном, и транспортным происшест-
вием. В совокупности с судовой технической экспертизой устанавливаются тех-
ническая причина, механизм, обстоятельства и последствия воднотранспортно-
го происшествия. 

Вместе с тем некоторыми учеными, по нашему мнению, ошибочно восприни-
мается данный вид водно-технической судебной экспертизы. Так, в диссертаци-
онном исследовании М. А. Позднякова указывается, что на разрешение судово-
дительской экспертизы могут ставиться вопросы, связанные с установлением 
глубины моря в точке с географическими координатами [7, с. 120]. Анализ спе-
циальной литературы в области навигации и судовождения позволил разграни-
чить судоводительские и гидрологические судебные экспертизы, последняя  
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из которых как раз и решает вопросы изучения глубины водного пространства,  
о чем будет сказано ниже; 

3) гидрологическая (гидрографическая [8] и гидрометрическая [6, с. 3] экс-
пертизы). Путем гидрографической экспертизы можно установить соответствие 
глубин и рельефа морского дна, обозначенных на картах, действительным глу-
бинам и рельефу, оказавшимся в районе аварии. Поскольку гидрография про-
изводит съемки и береговой полосы для составления морских карт, эксперт-
гидрограф в надлежащих случаях может дать заключение и о правильности на-
несения на морские карты береговых ориентиров, если использование этих 
ориентиров, по данным следствия, имеет отношение к происшедшей аварии.  
К данной экспертизе следует прибегать и тогда, когда возникает сомнение  
в правильности показании магнитного компаса при нахождении судна в опреде-
ленном морском районе, если сам компас не имеет повреждений. Поскольку 
работы по изучению земного магнетизма относятся к области гидрографии, 
то и проверка правильности обозначения на морских картах величины склоне-
ния относится к компетенции гидрографической экспертизы. 

Например, при проведении судоводительской экспертизы по делу об аварии 
судна, выскочившего на камни, когда оно входило в бухту в целях укрытия  
от шторма, эксперт-судоводитель, отвечая на вопрос о причинах посадки судна 
на камни, указал, что не исключена возможность действия неизученной магнит-
ной аномалии в районе указанной бухты. Этот ответ вызвал необходимость на-
значения гидрографической экспертизы. Поскольку суда редко заходили в бух-
ту, при входе в которую потерпело аварию указанное судно, следовало путем 
гидрографической экспертизы установить, возможен ли безопасный заход судов 
в эту бухту в условиях плохой видимости в ночное время [9, с. 59]. 

Гидрометрическая судебная экспертиза иногда назначается в ситуациях, ко-
гда судно село на мель. Экспертами определяется техническое соответствие 
расположения знаков судоходной обстановки на реках требованиям норматив-
ных актов. Это позволит следователю прийти к выводу о том, была ли обеспе-
чена безопасность плавания в условиях конкретного режима водного потока; 

4) гидрометеорологическая экспертиза – для исследования воздействия 
природных явлений на движение судна; 

5) водно-инженерная экспертиза – для исследования судна и его проектной 
документации в целях установления возникших ошибок при проектировании 
транспортного средства. 

При расследовании любого преступления в обязательном порядке подлежат 
доказыванию определенные обстоятельства, закрепленные в ст. 73 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации (УПК РФ) [10, с. 39].  

Рассмотрим более подробно некоторые обстоятельства, подлежащие дока-
зыванию и установлению по уголовным делам о преступлениях против безопас-
ности движения и эксплуатации транспорта. 

Так, при расследовании преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ, 
было установлено, что С. совершил нарушение правил безопасности движе-
ния и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосто-
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рожности смерть трех лиц. Проведенная водно-техническая судебная экс-
пертиза показала, что аварию можно было предотвратить, если бы С.: 

1) не принял ошибочного решения при швартовке подходить к берегу кор-
мой плашкоута (несамоходное грузовое судно с малой осадкой и упрощенным 
очертанием наружной поверхности, применяемое для погрузочно-разгрузоч-
ных работ, груз которого устанавливается на палубе); 

2) выполнил соответствующие пункты Инструкции по погрузке, перевоз-
ке, выгрузке грузов, автотранспортных машин и перевозке (переправе) пас-
сажиров, поскольку он осуществлял эксплуатацию судна с неисправными ру-
левым и якорным устройствами при отсутствии спасательных средств  
и аварийного снабжения. Кроме того, перевозка автотранспорта на судне 
осуществлялась в темное время суток с неисправной ночной зрительной 
сигнализацией [11]. Таким образом, судом на основе заключения эксперта были 
установлены обстоятельства, способствовавшие совершению преступления  
(ч. 2 ст. 73 УПК РФ). 

Иногда для определения характера действий судоводителя с помощью вод-
но-технической экспертизы устанавливается место совершения воднотранс-
портного происшествия. Так, при расследовании нарушений правил движения  
и эксплуатации морского судна, допущенных капитаном Г. и старшим помощ-
ником капитана П., повлекших аварийный случай с судном 29 октября 2009 г. 
в акватории Кольского залива и причинение крупного ущерба в размере  
3 711 157,24 рублей, была назначена водно-техническая экспертиза, одним  
из вопросов которой являлось установление конкретного участка плавания. 
По результатам проведенного исследования эксперты определили, что вод-
ное пространство Кольского залива относится к водному пространству Ба-
ренцева моря, в котором применяются особые правила плавания, заключаю-
щиеся в том, что суда всегда должны держаться той стороны залива, кото-
рая находится справа по ходу движения, и следовать рекомендованными 
курсами, приведенными в руководстве «Режим плавания судов в Баренцевом, 
Белом и Карском морях (сводное описание)» [12]. Впоследствии было уста-
новлено, что капитан Г. и его старший помощник П. этих правил не придер-
живались, что и привело к транспортному происшествию [13]. 

В ходе расследования преступления следует устанавливать не только время 
и место наступления общественно опасных последствий, но и время и место 
нарушения правил безопасности, поскольку данные события в некоторых слу-
чаях могут быть существенным образом разорваны во времени и пространстве. 
Так, при назначении водно-технической экспертизы могут быть поставлены во-
просы о том, сколько времени потребовалось для заполнения судна водой при 
условии использования всех водоотливных средств и что можно было сделать 
для прекращения или хотя бы уменьшения поступления воды в корпус судна. 

Сложившаяся практика производства водно-технических судебных экспертиз 
свидетельствует о том, что в большинстве случаев эксперты сталкиваются  
с решением вопросов, выходящих за пределы своей профессиональной компе-
тенции. Следователи ставят перед ними вопросы о том, какими нормативными 
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актами и техническими требованиями должны руководствоваться лица, управ-
ляющие транспортными средствами, а также те из них, которые они нарушили. 
Представляется, что вопрос о нарушении конкретных пунктов нормативно-пра-
вовых актов должен решаться следователем и судом. При этом информация  
о лице, совершившем преступление против безопасности движения и эксплуа-
тации транспорта, полученная в результате проведения транспортно-техничес-
ких судебных экспертиз, может быть использована или, во всяком случае, 
должна учитываться при разработке и проверке версий и производстве отдель-
ных следственных действий, как это предлагает сделать Т. А. Ткачук [14, с. 88–89]. 

Изученная специальная литература, а также судебная, следственная и экс-
пертная практика позволили нам сформулировать примерный перечень вопро-
сов на разрешение водно-технической судебной экспертизы: 

1. Является ли судно (указываются его тип, например, катер Quicksilver 
Activ 705, и регистрационный (бортовой) номер, например, Р 1256 ИД) мало-
мерным? 

2. Пригодно ли по своей конструкции маломерное судно (указывается его 
тип и регистрационный номер) к плаванию по акватории конкретного водного 
пространства (указывается его наименование, например, озера Телецкое в Рес-
публике Алтай)? 

3. Какова непосредственная причина транспортного происшествия (столкно-
вение с другим судном, посадка на мель, затопление судна и др.) с участием 
водного транспорта (указывается его тип, регистрационный номер, дата и место 
аварии)? 

4. Какие факты и обстоятельства (в результате действий конкретных лиц при 
эксплуатации водного транспорта, технической неисправности и иных) привели 
к столкновению двух судов (указывается их тип, регистрационный номер, дата  
и место аварии)? 

5. К какому участку плавания относится водное пространство (указывается 
его наименование, например, Кольского залива)? Какие требования применяют-
ся при плавании в акватории данного водного пространства? 

6. Соответствовали ли действия судоводителя с технической точки зрения 
при эксплуатации и обслуживании судна требованиям нормативных правовых 
актов в сфере морского и внутреннего водного транспорта?  

7. Имеет ли судно (указывается его тип и регистрационный номер) конструк-
тивные недостатки, которые могут отразиться на управлении им? 

8. Какие именно действия судоводителя с технической точки зрения непо-
средственно повлекли к затоплению судна (указывается его тип, регистрацион-
ный номер, дата и место аварии)? 

9. Находится ли судно в технически исправном состоянии, если нет, то в чем 
заключается неисправность? Вносились ли изменения в его конструкцию (кроме 
заводских)? 

10. Имелась ли у экипажа техническая возможность предотвратить аварию 
судна? Если да, то какие действия ему надлежало выполнить?  
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11. Какое количество времени потребуется для заполнения судна водой  
в конкретных условиях? 

12. Какова была фактическая погода в акватории конкретного водного про-
странства? Что из метеоусловий могло оказать влияние на развитие сложной  
и катастрофической ситуации? 

13. Оказали ли метеорологические условия и состояние поверхности водо-
хранилища влияние на управляемость судна? Если да, то какие действия с тех-
нической точки зрения мог и должен был предпринять судоводитель в данной 
обстановке? 

14. Может ли быть причиной потери управляемости судна воздействия на не-
го сил, вызванных движением воздушных масс (бокового ветра), а также эф-
фекта аэродинамической трубы, учитывая данные метеорологических служб  
о погодных условиях, имеющихся в материале уголовного дела? 

15. Каковы основные причины катастрофического повышения уровня воды  
в акватории конкретного водного пространства? 

Представляется, что данные вопросы следует обсуждать на заседаниях 
межведомственных комиссий, в которые могут входить федеральные органы 
исполнительной власти (например, Росгидромет, Роскосмос и др.), Следствен-
ный комитет Российской Федерации и т. д. В качестве примера приведем засе-
дания межведомственных комиссий по использованию материалов космической 
съемки в интересах социально-экономического развития России и ее регионов, 
что подчеркнет их востребованность при назначении и производстве транспорт-
но-технической судебной экспертизы в ходе расследования преступлений, со-
вершенных на объектах транспорта. Кроме того, возможно наладить сотрудни-
чество и взаимодействие следственных органов Следственного комитета Рос-
сийской Федерации с базами гидрометеорологических данных и системой 
архивации этих данных (информационно-справочной системой). 
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В настоящее время решение задачи по идентификации лакокрасочного по-

крытия (ЛКП) транспортного средства затрудняется вследствие изменения тех-
нологии его окрашивания – внешним слоем, как правило, является глянцевый 
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или матовый бесцветный лак, который выполняет защитную функцию, не несет 
информации о цвете и не имеет идентификационных признаков.  

В статье проанализированы возможности судебно-экспертного исследования 
лакокрасочных покрытий современных транспортных средств по делам о до-
рожно-транспортных происшествиях. Показано идентификационное значение 
защитных покрытий различных составов. Обоснована возможность использова-
ния признаков их применения при сравнительном исследовании ЛКП. Рассмот-
рены особенности окрашивания полимерных деталей транспортных средств  
в заводских условиях, выделены основные отличия между системами лакокра-
сочных покрытий на металлических и полимерных деталях транспортных 
средств.  

В результате исследования методом сканирующей электронной микроскопии 
изучены и сформулированы повторяющиеся (устойчивые) признаки, позволяю-
щие дифференцировать частицы лакокрасочных покрытий с различных по сво-
ей природе деталей транспортных средств.  
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OPPORTUNITIES OF THE FORENSIC EXAMINATIONS  
OF PAINT COATINGS OF MODERN VEHICLES 
 
Currently, it is the problem of identifying the vehicle's paintwork. The problem  

is complicated due to changes in the technology of painting vehicles. The outer layer 
is usually a glossy or matte colorless varnish, which performs a protective function, 
but does not carry color information and does not have identification features.  

The article analyzes the possibilities of forensic examinations of modern vehicles 
paint coatings in cases of road accidents. The identification value of protective coat-
ings of various compositions is shown. The possibility of using the features of their 
application in the comparative study of paint coatings is justified. The compositions 
and distinctive features of modern paintwork materials used in the automotive indus-
try are studied. The peculiarities of painting polymer parts of vehicles in factory condi-
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tions are described, the main differences between systems of paint coatings on metal 
and polymer parts of vehicles are highlighted.  

As a result of the study by scanning electron microscopy, studied and formulated 
repeated (stable) features that allow to differentiate the particles of paint coatings 
from the different parts of vehicles.  

 
Key words: paint coating, forensic examination, protective equipment, forensic ex-

amination, road traffic accidents. 
 

* * * 
 
Судебная экспертиза лакокрасочных материалов (ЛКМ) и лакокрасочных по-

крытий (ЛКП) начала стремительно развиваться в последней четверти ХХ в.  
Ее криминалистическое значение обусловлено развитием автомобильной про-
мышленности, увеличением количества дорожно-транспортных происшествий 
(ДТП) и необходимостью получения информации, способствующей розыску  
и идентификации транспортных средств (ТС), участвовавших в ДТП.  

Дорожно-транспортное происшествие сопровождается, как правило, следо-
образованием на взаимодействовавших объектах и отделением частиц ЛКП, 
которые могут быть обнаружены на полотне дороги, в осыпи с одежды потер-
певшего и т. д. Экспертное исследование этих объектов направлено на решение 
задач обнаружения, дифференциации и идентификации ЛКП транспортных 
средств. Возможность решения данных задач напрямую связана со сложным 
составом лакокрасочных материалов и особенностями технологического про-
цесса их нанесения и высушивания.  

В отличие от других родов и видов экспертиз веществ и материалов иденти-
фикация ЛКП конкретного транспортного средства или окрашенного предмета 
не была уникальным явлением и обусловливалась, в первую очередь, длитель-
ным использованием окрашенных объектов, их многократным перекрашивани-
ем, которое сопровождалось появлением и сохранением идентификационных 
признаков. В результате формировалось уникальное покрытие, позволяющее  
в определенных случаях установить принадлежность отделившихся частиц ла-
кокрасочному покрытию конкретного предмета. С другой стороны, промышлен-
ное нанесение ЛКМ характеризовалось, во-первых, унифицированным соста-
вом, во-вторых, стандартизованной технологией нанесения, что практически 
исключало возможность идентификации. Однако контактное взаимодействие  
с окрашенным предметом сопровождалось образованием следов-притертостей 
внешнего слоя ЛКП, исследование которых позволяло получить информацию  
о цвете окрашенного предмета.  

В настоящее время судебно-экспертное исследование ЛКП транспортных 
средств по делам о дорожно-транспортных происшествиях характеризуется 
следующими особенностями. В первую очередь следует отметить, что решение 
задачи по идентификации ЛКП транспортного средства затрудняется вследст-
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вие изменения технологии окрашивания транспортных средств: внешним слоем, 
как правило, является глянцевый или матовый бесцветный лак, который выпол-
няет защитную функцию, не несет информации о цвете и не имеет идентифика-
ционных признаков. Соответственно, если раньше при наезде на пешехода на 
одежде потерпевшего можно было обнаружить следы внешнего слоя лакокра-
сочного покрытия транспортного средства, что служило ориентирующей инфор-
мацией о его цвете, а при сравнительном исследовании – цветовой характери-
стикой покрытия, то в настоящее время в большинстве случаев характеризует 
только внешний лаковый слой. Автомобильные лаки не отличаются большим 
разнообразием составов – в качестве полимерной основы покровных лаков ТС 
используют уретанакрилаты, меламинакрилаты, полиуретаны.  

Широкое распространение получили дополнительные защитные составы, ко-
торые наносятся на ЛКП транспортного средства владельцами. С каждым годом 
растет количество и качество разнообразных средств, используемых для сохра-
нения поверхности автомобиля от воздействия окружающей среды. Их много-
образие позволяет говорить о дополнительном дифференцирующем признаке 
при сравнительном исследовании. Так, в настоящее время в качестве средств 
защиты ЛКП транспортного средства используются полироли (синтетические, 
натуральные воски, смешанные составы), «жидкое стекло», «жидкая резина», 
автокерамика, защитные пленки [1]. 

Основу полировочных составов составляют различные синтетические смо-
лы, продукты нефтепереработки, силиконовые масла, карнаубский1, кокосовый, 
пчелиный и другие виды воска, красители, катионные поверхностно-активные 
вещества, растворители, алифатические углеводороды и спирты. 

Защитные составы могут классифицироваться по разным основаниям: на-
значению, способу нанесения, агрегатному состоянию и др. Однако для рассле-
дования преступлений, связанных с ДТП, криминалистическое значение имеет 
длительность сохранения на поверхности защитного слоя. По этому признаку 
защитные смеси можно разделить на составы длительного (до нескольких ме-
сяцев) и краткосрочного (до нескольких недель) действия. Так, восковой состав 
смывается после 2–3 моек (6–8 недель) и не имеет серьезного криминалистиче-
ского значения. 

Из числа защитных составов, которые могут быть обнаружены в следах, ука-
зывающих на контактное взаимодействие, следует выделить, в первую очередь, 
тефлоновую полироль – политетрафторэтилен (ПТФЭ, фторопласт). В отличие 
от воска или других типов полиролей этот защитный слой держится в течение 
6–7 месяцев. В то же время тефлоное покрытие достаточно легко переносится 
на другие объекты при интенсивном контакте, что создает возможность обнару-
жения его в следах. 

                                                        
1 По своему составу карнаубский воск состоит преимущественно из алифатических сложных 

эфиров (40 % по массе), диэфиров 4-гидроксикоричной кислоты (21,0 % по массе), ω-гидрокси-
карбоновых кислот (13,0 % по массе) и жирных спиртов (12 % по массе) [6]. 



 ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ И ИССЛЕДОВАНИЙ 

     ………………..………. СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА № 4 (64) 2020 …………………………… 
 

78 

Керамическое покрытие, используемое для защиты ЛКП, сохраняется на по-
верхности до двух лет (некоторые производители заявляют 5-летний срок служ-
бы). Основу керамического покрытия составляют диоксид кремния (SiO2), диок-
сид титана (TiO2), карбид кремния (SiC). В некоторые составы добавляются си-
ликаты и полимеры. Соединение SiO2 с диоксидом титана повышает прочность 
пленки и адгезию с ЛКП за счет значительного уменьшения размера частиц  
(до 0,5 нм). Такие покрытия называют нанокерамикой. Один из распространен-
ных составов нанокерамики включает: диоксид кремния – SiO2 (< 30 %), диоксид 
титана – TiO2 (< 3 %), декаметилциклопентасилоксан – [(CH3)2SiO]5 (> 50 %), 
оксид аллюминия – Al2O3 (< 2 %), алкоксисилан – Si(OR)4 (> 12 %), поверхностно-
активные вещества (< 1 %). Свойством керамического покрытия является его 
твердость, однако интенсивное деформирующее воздействие на поверхность при-
водит к разрушению керамического слоя и образованию следов взаимодействия.  

В качестве защитного слоя на ЛКП автомобиля могут наносить полимери-
зующиеся материалы: «жидкую резину», «жидкое стекло». «Жидкая резина» 
представляет собой полимерно-битумный слой, который наносится на поверх-
ность путем распыления. После затвердевания слой становится эластичным  
и прочным, но может быть снят как обычная пленка. Срок службы жидкой резины – 
1,5–2 года. «Жидкое стекло» – полимерный состав на основе полисиликатов 
щелочных металлов, которые на воздухе образуют прочную пленку, сохраняю-
щую свои свойства до 2–3 лет. 

Пленки, которые наносятся на кузов путем нагрева в специальных условиях, – 
это поливинилхлорид (ПВХ) и полиуретан. Они имеют хорошую адгезию с верх-
ним слоем ЛКП. Пленка ПВХ – менее прочная, чем полиуретановая, после на-
несения затвердевает и становится жесткой, а в условиях воздействия низких 
температур – хрупкой. В результате на ней могут появиться трещины и вздутия. 
Соответственно, при интенсивном ударе в поврежденных местах пленка легко 
рвется и отслаивается, в том числе с ЛКП автомобиля.  

Одной из особенностей современных ЛКП транспортных средств, оказываю-
щей влияние на их экспертное исследование, является большое количество 
используемых в автомобилестроении полимерных деталей. Для изготовления 
деталей и элементов обшивки автомобилей используют около 30 видов поли-
меров. В деталях кабин и кузовов широко применяются полиэфирные стекло-
пластики, АБС-пластики, сополимеры стирола, а также жесткие пенополиурета-
ны. Для изготовления деталей автомобиля, как правило, используются реакто-
пласты – материалы, которые становятся мягкими при нагреве только один раз – 
во время формирования детали, а при последующих нагреваниях остаются 
твердыми; их используют для производства капотов, крышек багажников, 
крыльев. Широкое распространение в автомобилестроении приобретают нано-
композиты – полимерные материалы, обладающие повышенными механиче-
скими, тепловыми свойствами и отличающиеся простотой обработки, что дела-
ет их перспективными материалами для замены металлов и стекла в автомо-
бильной промышленности [2]. 
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Технология покраски полимерных деталей имеет свои особенности, которые 
проявляются в признаках, устанавливаемых при экспертном исследовании. Это 
обусловлено свойствами полимеров, которые обладают большей эластично-
стью и пористостью по сравнению с металлами, а также меньшей адгезией  
по отношению к лакокрасочным покрытиям. В связи с этим, к примеру, окраску 
модифицированного полипропилена проводят по специальному адгезионному 
грунту. Кроме того, окрашивание полимерных деталей, в отличие от металличе-
ских, не может проводиться при высоких температурах, поскольку появляется 
риск повреждения пластиковых деталей кузова. Например, температуры, при 
которых происходит отверждение эмалей (120–140 оС), способны выдержать 
только стеклоармированные реактопласты и термопласты инжекционного фор-
мования. Порошковые ЛКМ также не используют для окрашивания полимерных 
частей транспортного средства из-за высоких температур отверждения. Их при-
меняют в качестве покрытий стеклянных и металлических деталей.  

Различия в ЛКП полимерных и металлических деталей позволяют диффе-
ренцировать их экспертным путем. В целях установления дифференцирующих 
признаков подложки лакокрасочных покрытий транспортных средств в Государ-
ственном социально-гуманитарном университете было проведено исследова-
ние частиц, отобранных с полимерных и металлических деталей, методом ска-
нирующей электронной микроскопии, позволяющим получить данные о свойст-
вах поверхности объекта с максимальным разрешением. 

Для проведения исследования отобрано по 10 образцов с металлических  
и полимерных деталей транспортных средств. Ввиду того что ЛКП являются не-
проводящими объектами, их исследование должно проводиться в условиях,  
не сопровождающихся накоплением избыточного заряда1. К таким условиям, как 
правило, относят использование газонапускного компенсатора заряда, покрытие 
объекта тонким слоем проводящего материала, работу в режиме низкого уско-
ряющего напряжения или низкого вакуума [3, с. 10]. Для проведения исследова-
ния применяли микроскоп модели Vega 3 Tescan LMU. Условия подбирали ис-
ходя из природы объектов и получаемого результата. Наилучшие результаты 
получили при следующих условиях: SM: Resolution; HV: 20,0 kv; 10,0 kv; Det: 
BSE. UniVac 10 Ра. Поверхности отобранных объектов наблюдали при увеличе-
нии 400х  – 1.0 kx; 2.0 kx; 5.0 kx. 

На первом этапе исследования изучали признаки поверхности нижнего слоя 
лакокрасочных покрытий, соприкасавшихся с металлической подложкой. В ре-
зультате было установлено, что поверхность этих частиц гладкая матовая, тре-
щинноватая, неоднородная по цвету и оттенку (рис. 1–2). 

Топографические особенности поверхности исследуемых образцов (наличие 
темных и светлых пятен) обусловлены неоднородностью химического состава 
элементов различных участков объекта, что может быть связано с элементным 
составом подложки, а также наличием следов веществ, используемых для под-
готовки поверхности к окрашиванию.  

                                                        
1 Накопление заряда – это способность твердого тела накапливать электростатические заряды, 

которая зависит от их удельного или поверхностного сопротивления. 
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Рис 1. Нижняя поверхность частицы лакокрасочного покрытия, отделившейся  
от металлической подложки: а) увеличение 519×; б) увеличение 400× 

  
а                                                                    б 

Рис. 2. Признаки нижней поверхности лакокрасочного покрытия,  
соприкасавшегося с металлической подложкой: а) увеличение 1.0 kx; 

б) увеличение 2.00 kx 
 
Исследование нижней поверхности частиц, отделившихся от полимерной 

подложки, показало их отличие от частиц, отделившихся от металлических объ-
ектов, как по признакам топографии поверхности, так и по наличию на поверх-
ности исследуемых частиц следов материала подложки (см. рис. 3–4).  
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а                                                                    б 

Рис. 3. Нижняя поверхность частицы лакокрасочного покрытия,  
отделившейся от полимерной подложки: а) увеличение 62×;  

б) увеличение 1.0 kx 
 

а                                                                       б 

Рис. 4. Светящиеся микрочастицы на нижней поверхности лакокрасочного покрытия,  
соприкасавшегося с полимерной подложкой:  
а) увеличение 1.0 kx; б) увеличение 2.00 kx 
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Поверхность указанных частиц рыхлая, пористая, на ней наблюдаются све-
тящиеся частицы материала подложки. Количество светящихся частиц с тече-
нием времени увеличивается. Возникновение свечения может быть обусловле-
но тем, что вторичные электроны рекомбинируют с полостями, которые созда-
ются в некоторых материалах в процессе рассеяния электронов, вследствие 
чего возникают фотоны с длиной волны, лежащей в видимой области спектра. 
Такую видимую люминесценцию наблюдают, как правило, при исследовании 
диэлектриков [4, 5]. 

Таким образом, в результате проведенного исследования методом скани-
рующей электронной микроскопии были выявлены признаки, позволяющие 
дифференцировать частицы ЛКП, отделившиеся от деталей транспортных 
средств, изготовленных из материалов различной природы – металлов или по-
лимеров: 

1. Дифференцирующие признаки топографии нижней поверхности:  
– поверхность гладкая, трещинноватая – у частиц, отделившихся от метал-

лических деталей транспортного средства; 
– поверхность рыхлая и пористая – у частиц, отделившихся от полимерных 

деталей транспортного средства. 
2. Дифференцирующие признаки материала подложки: 
– наличие разнооттеночности в виде пятен на поверхности частиц, отделив-

шихся от металлических деталей транспортного средства; 
– наличие светящихся частиц материала подложки на поверхности частиц, 

отделившихся от полимерных деталей транспортного средства.  
Сравнительное исследование основных свойств ЛКП полимерных и метал-

лических деталей транспортных средств показало их различие, поэтому при 
расследовании преступлений, связанных с ДТП, особенно важны представи-
тельность образцов для сравнительного исследования, место их отбора при 
решении идентификационных экспертных задач. Полагаем, что образцы для 
сравнительного исследования, направляемые на экспертизу, должны отбирать-
ся с учетом следующих условий: 

– при наличии поврежденных деталей ТС – с поврежденных участков; 
– при наличии деталей, выполненных из различных материалов, – с каждого 

типа подложки. 
Образцы следует упаковывать раздельно с указанием места отбора.  
Таким образом, современные возможности судебной экспертизы лакокрасочных 

материалов и покрытий позволяют решать задачи по дифференциации мате-
риала детали транспортного средства, от которой была отделена частица. Кро-
ме того, требуют дальнейшего изучения возможности исследования следов на-
слоений специальных защитных средств, наносимых на покрытие автомобиля. 
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ВОЗМОЖНОСТИ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  
ПОЧЕРКА АМБИДЕКСТРОВ 
 
Открытым вопросом в судебном почерковедении является исследование по-

черков правой и левой руки амбидекстров – лиц с симметрией в ручной мотор-
ной системе, обладающих способностью писать двумя руками. В статье на ос-
нове теоретических и экспериментальных исследований сформулированы со-
временные представления о латеральной организации мозга у взрослых людей, 
дано представление об основах типологии нормы по данной характеристике, 
обращено внимание на двойственную природу мануальной симметрии (врож-
денную и приобретенную), возможность изменения некоторых показателей  
в процессе онтогенеза, а также на неоднородность состава группы амбидекстров.  

Результаты экспериментального исследования позволили выявить некото-
рые закономерности распределения общих и частных признаков почерка в ру-
кописях, выполненных правой и левой рукой амбидекстров. Знание указанных 
закономерностей позволит экспертам при проведении исследования выдвинуть 
соответствующую версию и избежать экспертных ошибок. 
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THE POSSIBILITIES OF FORENSIC PROCESSING  
OF THE AMBIDEXTERS’ HANDWRITING  
 
An open question in forensic handwriting is the study of the handwriting of the right 

and left hands of ambidextrous persons with symmetry in the manual motor system, 
who have the ability to write with two hands. Based on theoretical and experimental 
studies, the article formulates modern understanding about the lateral organization  
of the brain in adults, gives an idea of the basics of the typology of the norm for this 
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characteristic, draws attention to the dual nature of manual symmetry (innate and ac-
quired), the possibility of changing some indicators in the process of ontogenesis, and 
the heterogeneity of the ambidextrous group. 

The results of the experimental study revealed some regularities in the distribution 
of General and particular features of handwriting in manuscripts made by the right 
and left hand of Ambidextrous authors. Knowledge of these patterns will allow experts 
to put forward the appropriate version during the research and avoid expert errors. 

 
Key words: ambidexters, the profile of the lateral organization of the brain, the 

handwriting of the right and left hands. 
 

* * * 
 
Осознание природы формирования и функционирования письменно-дви-

гательного функционально-динамического комплекса (ФДК) навыков в норме  
и патологии неразрывно связано с достижениями наук естественного профиля. 
Изучение почерка как одного из сложнейших двигательных навыков человека 
базируется на фундаментальных теориях речевой деятельности, функциональ-
ных систем организма, уровневого построения движений, произвольного дви-
гательного акта, межполушарной асимметрии и межполушарного взаимодей-
ствия и т. п.  

Современные исследования в области нейропсихологии – науки о мозге – 
позволили ученым провести определенную типологию нормы взрослых людей 
на основе анализа латеральной организации мозга. Результаты показали, что 
существует закономерная связь между определенными типами людей с различ-
ной межполушарной организацией и особенностями познавательной сферы, 
зрительного восприятия, а также характеристиками двигательных функций руки 
и глаза – структурных составляющих функциональной системы письма [1]. 

Современная теория функционирования письменно-двигательного ФДК в норме 
рассматривает организацию процесса письма в целом, безотносительно к груп-
пам людей, различающимся по индивидуальному профилю ручной моторной 
асимметрии. В данном контексте происходило и изучение реализации акта 
письма непривычной пишущей рукой, при этом вопрос о соответствии привыч-
ной и ведущей руки не принимался во внимание. Существующая долгие годы  
в СССР практика переучивания левшей на письмо правой рукой не способство-
вала ни систематизации почерков по ведущей руке, ни их предметному иссле-
дованию.  

Формирование и реализация навыка письма лицами с преобладанием пра-
восторонней, левосторонней или симметричной латеральной организации моз-
га, безусловно, подчиняется общим закономерностям, но может иметь и неко-
торую специфику, связанную с особенностями межполушарного взаимодейст-
вия при переносе навыка по исполнительному органу, и поэтому нуждается  
в специальном рассмотрении.  
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Существующие ранее представления о правшах, левшах и амбидекстрах как 
относительно однородных группах населения в настоящее время значительно 
трансформировались. Разработка типологии нормальной латеральной органи-
зации мозга в современной нейропсихологии осуществляется на основе изуче-
ния межполушарных отношений двигательной, слухоречевой и зрительной ана-
лизаторных систем, причем ручная моторная (мануальная) асимметрия выде-
лена как наиболее значимая. В результате проведенных нейропсихологами 
исследований все возможные варианты профилей латеральной организации 
(ПЛО) мозга были объединены в пять основных типов: 

1) «чистые» правши (с ведущими правой рукой, правым ухом и правым глазом); 
2) праворукие, у которых ведущая правая рука сочетается с ведущим левым 

ухом и (или) левым глазом; 
3) амбидекстры, с обязательным отсутствием мануальной асимметрии;  
4) леворукие, имеющие при ведущей левой руке варианты правосторонней 

сенсорной асимметрии (правое ухо, правый глаз); 
5) «чистые» левши (с полным преобладанием левосторонней асимметрии) [2]. 
Интересным является тот факт, что полученные в процессе эксперимента 

данные, основанные как на субъективной, так и на объективной оценке, показа-
ли, что амбидекстры присутствуют в неодинаковом количественном соотноше-
нии в разных группах людей (от отсутствия до 46 % по отдельным категори-
ям) [3]. При этом по специально разработанной методике оценивались не толь-
ко сам факт асимметрии, но и ее степень в баллах. Необходимо уточнить, что 
субъективная оценка испытуемых не всегда совпадала с данными объективного 
контроля. 

Сама группа амбидекстров характеризуется неоднородным составом. Отно-
сительное равенство правой и левой руки может сопровождаться как симмет-
ричными сенсорными показателями («чистый» тип), так и различными асиммет-
риями по уху и глазу (смешанный тип, имеющий как минимум 8 вариантов рас-
пределения сенсорных симметрий и асимметрий). При этом распределение 
амбидекстров по конкретным типам ПЛО связывают с полом испытуемых и ха-
рактером выборки [3, с. 149]. 

Следует отметить, что профиль латеральной асимметрии мозга не является 
константой, а относится к динамическим системам и может изменяться в про-
цессе онтогенеза, приспособлений к определенным условиям, в результате 
специальной тренировки [4]. Это означает, что амбидекстрия может быть не только 
врожденной, но и приобретенной. В частности, развитию амбидекстрии способ-
ствуют переучивание левшей на письмо правой рукой, некоторые виды профес-
сиональной деятельности, предполагающие относительно равное владение 
обеими руками, и т. п. 

Принадлежность к амбидекстрам обеспечивает возможность овладения на-
выком письма двумя руками. В теории судебного почерковедения достаточно 
подробно рассматривались лишь вопросы перемены привычной пишущей руки, 
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и применительно к данной конкретной ситуации разрабатывалась методика ре-
шения диагностической и идентификационной задач. Специальных исследова-
ний, которые могли бы установить степень сходства и различия признаков по-
черка разных рук амбидекстров, не проводилось.  

Набранный нами эмпирический материал и проведенный на его основе экс-
перимент не претендуют на завершенное исследование, однако позволяют хотя 
бы начать обсуждение возможности диагностирования факта письма двумя ру-
ками и предупредить экспертов о возможных ошибках при решении идентифи-
кационных задач. 

В эксперименте приняли участие 17 человек, обладающих на основе само-
оценки и тестирования по бытовым и профессиональным навыкам признаками 
мануальной симметрии; из них в настоящее время преимущественно пишут 
правой рукой 10 человек, левой – 5, двумя руками – 2.  

При отсутствии выраженной мануальной асимметрии в начале школьного 
периода у девяти респондентов восемь из них учились писать правой рукой, 
один – левой. Переученные левши, у которых привычная и ведущая рука не 
совпадают, составили в данной выборке три человека. Один из испытуемых, 
писавший в школе левой рукой, к двадцати годам перешел на письмо правой 
рукой и стал пользоваться данным вариантом как основным. Четверо испытуе-
мых практики письма другой рукой не имели, 13 – периодически писали двумя 
руками. В целом следует отметить, что большинство лиц, участвующих в экспе-
рименте, используют для письма преимущественно одну руку. При этом соглас-
но опросу практика письма другой рукой могла быть от достаточно частой  
до редкой. Только один испытуемый связывал выбор пишущей руки с опреде-
ленной установкой: для быстрого письма – левая, для старательного – правая. 
Другие, имеющие значительную практику письма двумя руками, причину выбора 
четко обозначить не смогли. 

При сравнении почерков правой и левой руки каждого испытуемого нами бы-
ли получены следующие результаты. 

Степень выработанности почерков обеих рук в 22 % изученных рукописей 
имела одинаковые характеристики, в 68 % – показала незначительные разли-
чия, в 10 % – относилась по данному признаку к разным группам (рис. 1–6). Как 
правило, высоковыработанному почерку основной для письма руки соответст-
вовал почерк выше средней выработанности другой руки; средневыработанно-
му – ниже средней и т. п., причем показателями более низкой степени вырабо-
танности являлись как замедление темпа письма, так и снижение координации 
движений первой и второй групп.  
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Рис. 1. Почерк правой руки 
 

 
 

Рис. 2. Почерк левой руки с признаками  
более медленного темпа письма 

 

 
 

Рис. 3. Почерк правой руки 
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Рис. 4. Почерк левой руки 
 

  
 

Рис. 5. Почерк правой руки 
 

Рис. 6. Почерк левой руки 
 

Наибольшие различия по степени выработанности зафиксированы в группе 
испытуемых, не имеющих практики письма двумя руками. В этом случае при 
отсутствии броских диагностических признаков перемены привычной пишущей 
руки почерк напоминал ученический: большинство букв соответствовало нор-
мам прописей, темповые показатели, как правило, были ниже средних, преоб-
ладал недифференцированный, часто сильный нажим (рис. 7–10). В таких руко-
писях изменения признаков вписывались в границы отклонений относительно 
общей нормы, характерных для письма непривычной пишущей рукой. При этом 
степень выраженности данных отклонений была минимальной: неявные 
признаки некоординированности, наряду с невысоким темпом письма, могли 
сопровождаться преобладающим простым строением букв и отдельными мало-
заметными специфическими признаками перемены привычной пишущей руки.  

 

  
 

Рис. 7. Почерк правой руки 
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Рис. 8. Почерк левой руки 
 

   

 
 

Рис. 9. Почерк правой руки 
 

 
 

Рис. 10. Почерк левой руки 
 

 При изучении степени сложности почерка обеих рук были зафиксированы 
как совпадения, так и различия. 

 Лица, имеющие относительно высокую практику письма двумя руками, раз-
делились на две неравные группы: у большинства степень сложности почерков 
обеих рук не имела существенных отличий, однако в некоторых случаях совпа-
дение данного признака отсутствовало (рис. 11–12). 

Один из испытуемых при смене пишущей руки использовал разные по строе-
нию варианты почерка: скорописный – для письма правой рукой, с преоблада-
нием букв печатной формы – для левой (рис. 13–14). При этом выбор вариантов 
не носил намеренного, в полной мере осознаваемого характера, исполнитель 
связывал его с удобством выполнения.  
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Рис. 11. Почерк правой руки  
(простой с элементами усложнений и упрощений) 

 

 
 

Рис. 12. Почерк левой руки (упрощенный) 
 

 

 
 

Рис. 13. Почерк правой руки  
(скорописный вариант) 
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Рис. 14. Почерк левой руки 
(печатный вариант) 

 
Лица, постоянно пишущие печатным почерком, применяли данный вариант 

как для одной, так и для другой руки (рис. 15–16). 
 

 
 

Рис. 15. Почерк правой руки  
 

 
 

Рис. 16. Почерк левой руки  
 

У испытуемых, редко пишущих второй рукой, конструктивное строение по-
черка данной руки соответствовало нормам прописей вне зависимости от про-
явления признака при письме более привычной рукой. В нем утрачивалось 
большинство элементов упрощений и усложнений, свойственных почерку более 
привычной руки (рис. 17–18).  

Совпадение преобладающей формы движений наблюдалось в 50 % почерков 
правой и левой руки. Выявленные различия данного признака во второй 
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половине экспериментального материала были связаны, как правило, с двумя 
тенденциями:  

1) стремлением к прописным конструкциям букв, выполняемых прямолинейно-
дугообразными движениями при невысокой практике письма двумя руками;  
в этом случае более существенные изменения происходили в группах 
прямолинейно-угловатых, угловато-петлевых, дугообразно-петлевых почерков 
(рис. 19–22);  

2) появлением угловатости вследствие снижения координации движений,  
в связи с чем преобладающая форма движений приобретала смешанный 
характер. 

 
  

 
 

Рис. 17. Почерк правой руки  
 

 
 

Рис. 18. Почерк левой руки  
 
 

 
 

Рис. 19. Прямолинейно-угловатая преобладающая форма почерка правой руки 
 

 
 

Рис. 20. Прямолинейно-дуговая преобладающая форма почерка левой руки 
 



 ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ И ИССЛЕДОВАНИЙ 

     ………………..………. СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА № 4 (64) 2020 …………………………… 
 

94 

 

     
 

Рис. 21. Почерк правой руки 
(с угловато-петлевой преобладающей 

 формой)  

 
Рис. 22. Почерк левой руки 
(с прямолинейно-дуговой  
преобладающей формой) 

 
 Преобладающее направление движений полностью совпало в почерке 

обеих рук испытуемых, незначительные различия проявлялись лишь в отдель-
ных письменных знаках. 

Наклон почерка показал наименьшую устойчивость в почерках правой  
и левой руки амбидекстров – он различался в 75 % случаев. При этом 
наблюдались как противоположные характеристики наклона, так и различие 
наклона по степени и устойчивости (рис. 23–26). 

 

 
 

Рис. 23. Почерк правой руки  
 

 
 

Рис. 24. Почерк левой руки  
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Рис. 25. Почерк правой руки  
 

 
 

Рис. 26. Почерк левой руки  
 

Конкретное выражение размера почерка в зависимости от пишущей руки 
чаще всего незначительно различалось (не более чем на 1 мм) и только в 20 % 
рукописей совпадало. Закономерно больший размер наблюдался в почерке 
реже используемой руки. Однако из этого правила имелось исключение, отме-
ченное в почерке переученного левши. В рукописях, выполненных менее привыч-
ной левой рукой, уменьшились размер, разгон почерка и размер интервалов 
между строками, в связи с чем текст, выполненный левой рукой, занял гораздо 
меньшую площадь на листе бумаги. 

В нашем эксперименте при реализации акта письма в более медленном 
темпе наблюдалась преобладающая протяженность движений по горизонтали  
с тенденцией к уменьшению. Данная тенденция наиболее характерна при 
письме левой рукой. При этом в рукописи утрачивались в основном размашис-
тые движения (как преобладающие, так и в группе букв). Уменьшение разгона 
наблюдалось также при изменении наклона с правого (в почерке одной руки)  
на левый и вертикальный (в другой). Примерно в 40 % случаев данный признак 
совпадал в почерках обеих рук. 

Незначительные различия степени связности также являлись следствием 
более медленного темпа при письме одной рукой, что приводило к уменьшению 
количества слитных соединений, их замене примыканием.  

Нажимные характеристики почерков правой и левой руки амбидекстров  
в нашем эксперименте различались во всех сравниваемых рукописях. У лиц  
с высокой практикой письма двумя руками при близком темпе выполнения 
могли различаться и степень, и характер нажима (рис. 27–28). При сохранении 
дифференциации нажима в отдельных случаях не совпадала его степень. 
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Рис. 27. Средний дифференцированный 
нажим в почерке правой руки  

 
Рис. 28. Сильный недифференцированный 

нажим в почерке левой руки  
 

При незначительной практике письма двумя руками нажим почерка менее 
привычной руки, как правило, был недифференцированным по характеру  
и более сильным по степени.  

Признаки пространственной ориентации, несмотря на их относительную 
независимость от исполнительной системы письма, показали лишь частичные 
совпадения в почерках обеих рук амбидекстров. Основные различия наблю-
дались по форме полей, размеру интервалов между строками, форме и направ-
лению линии письма, т. е. признакам, зависимым от условий выполнения руко-
писи. Чаще всего не совпадало направление линии письма (в 75 % изученных 
рукописей). Линии письма в почерках менее используемой руки приобретали 
более выраженную извилистую форму. 

При изучении особенностей проявления частных признаков в почерке обеих 
рук амбидекстров нами были выявлены определенные закономерности. Так,  
в большинстве рукописей наблюдалась тенденция к одинаковому воспроизве-
дению признаков при письме правой и левой рукой. Некоторым испытуемым это 
удавалось практически в полном объеме, другие чувствовали сбивающее 
воздействие реализации навыка менее тренированной рукой. В последнем слу-
чае изменения признаков не выходили за границы отклонений относительно 
общей нормы, характерных для письма непривычной пишущей рукой: утра-
чивались некоторые упрощения, приспособленные к быстрому темпу письма, 
конструктивное строение букв приближалось к нормам прописей, вид соедине-
ния менялся со слитного на интервальный и т. п. 

Некоторые проявления частных признаков показали зависимость от общих, 
различающихся в почерке правой и левой руки, например разные наклон, 
разгон либо преобладающая форма движений в сравниваемых почерках 
обусловливали отсутствие совпадений ряда частных признаков 8, 4 и 2-й групп. 

У отдельных испытуемых наблюдалось формирование собственного 
варианта почерка для определенной руки, затрагивающего ряд общих и частных 
признаков, в нашем эксперименте – простого и упрощенного, скорописного  
и стилизованного. Возможность сравнения данных вариантов почерка между 
собой для выдвижения версии о выполнении их одним лицом определяется 
сопоставимостью: чем меньше письменных знаков совпадает по конструкции  
и по сложности, тем труднее выдвинуть обоснованную версию (рис. 29). 
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Рис. 29. Частичная сопоставимость конструктивного строения букв  

в почерке правой и левой руки амбидекстра 
 
Представляется, что изучение влияния латеральной организации мозга  

на формирование и реализацию письменно-двигательного ФДК правшей, левшей  
и амбидекстров находится только в начале пути и требует дальнейшего теорети-
ческого и экспериментального исследования. Вместе с тем уже на данном этапе 
можно утверждать, что для исключения экспертных ошибок инициаторам произ-
водства экспертизы следует рекомендовать осуществлять проверку предпо-
лагаемых исполнителей на возможность письма двумя руками с отбором соот-
ветствующих образцов. 
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ОСОБЕННОСТИ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  
МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ОДЕЖДЫ  
ИЗ НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 
В статье рассмотрены особенности криминалистического исследования 

механических повреждений одного из наиболее распространенных нетканых 
материалов под названием «спанбонд». Он используется при изготовлении 
защитных средств и предметов одежды, которые широко применяются в меди-
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цине, пищевой промышленности, косметических салонах и сфере обслужива-
ния. В качестве орудий выступили нож с однолезвийным клинком, кинжал  
и стилеты с различной формой и сечением клинков (пирамидальной, цилинд-
рической и др.).  

Рассмотрено проведение эксперимента по нанесению повреждений на лос-
кутах материалов с различной плотностью (являющейся одной из основных 
характеристик материала «спанбонд»). Описаны признаки орудий, отобразив-
шиеся в повреждениях. Приведены иллюстрации клинков орудий, их попереч-
ных сечений и образованных ими повреждений. Установлено, что каждое при-
мененное орудие оставляет свои характерные признаки. В колото-резаных повре-
ждениях в месте внедрения острия орудия наблюдаются участки с характерными 
для разрыва признаками, в стороны от которых проявляются типичные для 
разреза признаки. При применении орудий колющего действия количество гра-
ней всегда отображается в повреждениях, форма которых не всегда соответст-
вует сечению орудия. 

 
Ключевые слова: криминалистическое исследование повреждений одежды, 

колотые повреждения, колото-резаные повреждения, нетканые материалы, 
спанбонд, признаки орудий. 
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SOME ASPECTS OF FORENSIC EXAMINATION OF MECHANICAL DAMAGE  
TO CLOTHES MADE OF NONWOVEN FABRICS 

 
The article focuses on some peculiarities of forensic examination of mechanical 

damage to spunbondthat isone of the most well-known nonwoven fabrics. It is used 
while manufacturing protective equipment and clothing items that are widely used  
in medicine, food industry, beauty salons as well as in the service sector. The follow-
ing items were used as weapons: a knife with a single-edged blade, a dagger, and 
stilettos with various shapes and blade cross-sections (pyramidal, cylindrical, etc.).  

The authors analyze the experiment on inflicting damage onfabric pieces with dif-
ferent density (which is one of the main characteristics of spunbond). The signs  
of weapons that can be seen in the inflicted damage are described. The authors also 
represent illustrations of weapon blades, their cross-sections, and the corresponding 
damage. It is established that each weapon leaves its own characteristic features.  
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In stab and incised damage at the point of insertion of a weaponedge there are some 
sections with specific features typical forfabric break whileon the sides there are spe-
cific features typical for fabric cut. When using stabbing weapons, the number  
of faces can always be seen in the damage the shape of which doesn’t always corre-
spond to the weapon cross-section. 

 
Key words: forensic examination of clothing damage, stab damage, stab and in-

cised damage, nonwoven fabrics, spunbond, signs of weapons. 
 

* * * 
 

О необходимости совершенствования методики экспертного исследования 
повреждений одежды свидетельствует количество преступлений с причинени-
ем вреда жизни и здоровью, среди которых не последнее место занимают дея-
ния, совершенные с применением орудий колющего и колюще-режущего дей-
ствия.  

Обширный материал, накопленный при проведении судебно-медицинских  
и трасологических экспертиз, представляет основу существующих методов ис-
следования повреждений одежды [1–4]. Однако при этом интерес у криминали-
стов к проблеме исследования механических повреждений одежды в послед-
нее время не уменьшается, а только усиливается. Свой вклад в разработку 
данной проблемы вносит распространяющаяся в последнее время в том числе 
на территории Российской Федерации новая коронавирусная инфекция 
(COVID-19), из-за которой возникла необходимость повсеместной защиты кож-
ных покровов и органов дыхания человека специальными средствами. К таким 
средствам можно отнести защитные маски и комбинезоны, костюмы и халаты, 
головные уборы и др. При их изготовлении в основном используют нетканые 
материалы, в производстве которых не применяются традиционные ткацкие 
технологии. Чаще всего такие материалы представляют собой хаотичное пере-
плетение между собой текстильных волокон. Между тем в распоряжении экс-
пертов отсутствует информация об особенностях отображения признаков ору-
дий в повреждениях таких материалов. Этот пробел постараемся в некоторой 
степени заполнить.  

Основными свойствами, характеризующими качество нетканых текстильных 
материалов, являются их масса и объемность, теплозащитные свойства, проч-
ность на разрыв и удлинение при разрыве, устойчивость к истиранию и упру-
гость, усадка после стирки и паропроницаемость, внешний вид. Все эти свойст-
ва определяются волокнистым строением, структурой каркаса и его толщиной, 
способом скрещивания основы, отделкой. 

Наиболее часто используемым в настоящее время (благодаря своим уни-
кальным свойствам, качеству и доступным ценам) для изготовления защит-
ных средств и предметов одежды материалом является соответствующий 
ГОСТ EN 13795-2011 [5] «спанбонд» (Spanbond) – очень легкий, экологически 
чистый, долговечный термоскрепленный нетканый материал из тончайших по-
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липропиленовых волокон. Наряду с экологической чистотой, его преимущество 
по сравнению с аналогами заключается в высокой прочности и устойчивости  
к кислотным и щелочным средам. Данный материал обладает малой плотно-
стью, что делает его легким, вместе с тем он воздухопроницаем, износостоек  
и достаточно термоустойчив. С позиции гигиенических свойств спанбонд  
не вступает в реакцию на воздухе и в сточных водах с токсически вредными 
веществами, не поддается влиянию плесени и не гниет, а потому широко при-
меняется, помимо медицины, в пищевой промышленности, косметических сало-
нах и сфере обслуживания.  

К основным характеристикам спанбонда относятся масса и объемность, по-
этому для проведения как можно более всестороннего исследования выбирал-
ся материал с различной плотностью (20, 25, 40, 45 и 120 г/м2). Создавались 
рваные, колотые и колото-резаные повреждения лоскутов материала размером 
30 х 30 см. В качестве орудий использовались нож с однолезвийным клинком 
(длина клинка 130 мм, ширина 20 мм, толщина 2 мм), кинжал (длина клинка 
220 мм, ширина 45 мм, толщина 5 мм), стилет № 1 (клинок пирамидальной 
формы длиной 161 мм со стороной основания 10 мм), стилет № 2 (длина клин-
ка 147 мм, поперечное сечение – трехлучевая звезда шириной 15 мм); стилет 
№ 3 (клинок цилиндрической формы длиной 153 мм и диаметром 13 мм) (рис. 1). 

 

а б в г д 
Рис. 1. Клинки орудий, использованных для нанесения повреждений:  

а) нож, б) кинжал, в) стилет № 1, г) стилет № 2, д) стилет № 3 
 
Первоначально был произведен разрыв материала под воздействием мы-

шечной силы рук человека. Установлено, что независимо от плотности мате-
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риала образуется повреждение криволинейной формы, расположенное практи-
чески перпендикулярно к направлению воздействия силы. Края волокон вытя-
нуты и выступают за края повреждений, имеют форму метелочки и находятся 
на разном уровне (рис. 2). Вдоль длинных краев повреждений наблюдается 
растяжение материала в сторону воздействия силы, причем ширина этой зоны 
увеличивается с увеличением плотности материала. 

 

а б 
Рис. 2. Разрыв материала «спанбонд» плотностью: а) 25 г/м2; б) 120 г/м2 

 
Колотые и колото-резаные повреждения были образованы как в свободном, 

так и в натянутом состоянии лоскутов спанбонда. В качестве подложки исполь-
зовался поролоновый мат толщиной 20 см. Удары орудиями наносились с раз-
личной силой под разными углами и в разных направлениях по отношению  
к материалу. 

Установлено, что образованные ножом повреждения имеют линейную фор-
му с изгибом линии разреза (рис. 3). Ширина повреждений соответствует ши-
рине клинка в месте его проникновения в материал. Форма краев повреждений 
со стороны внедрения лезвия острая, а со стороны обуха – может как повто-
рять форму поперечного сечения последнего (рис. 3б), так и иметь Y-образную 
форму (рис. 3в). Со стороны обуха наблюдаются также признаки, характерные 
для разрыва материала, а именно: края волокон вытянуты, имеют форму ме-
телочки, выступают внутрь повреждения и находятся на разном уровне. При 
этом с уменьшением плотности материала протяженность этой зоны увеличи-
вается с 2 до 6 мм. Далее в повреждениях наблюдаются признаки, характер-
ные для разреза: края волокон ровные и находятся на одном уровне. В мате-
риалах с плотностью 20 и 25 г/м2 могут наблюдаться отдельные волокна с при-
знаками разрыва. 
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а б в 

 
Рис. 3. Сечение клинка ножа (а) и повреждения, образованные им  

на материале «спанбонд» плотностью: б) 25 г/м2; в) 40 г/м2 
 
Образованные кинжалом повреждения имеют линейную форму с изгибом 

линии разреза (рис. 4). Ширина повреждений соответствует ширине клинка в месте 
его проникновения в материал. Форма краев повреждений острая. В централь-
ной части наблюдаются признаки, характерные для разрыва (края волокон вы-
тянуты, имеют форму метелочек, выступают внутрь повреждения и находятся 
на разном уровне). Ее протяженность увеличивается с 4 до 19 мм с уменьше-
нием плотности материала. Влево и вправо от центральной части наблюдают-
ся признаки, характерные для разреза (края волокон ровные находятся на од-
ном уровне).  

Образованные стилетом № 1 повреждения в большинстве случаев имеют 
крестообразную форму с расходящимися от центра лучами линейной формы, 
но могут быть и T-образной формы (рис. 5). Размеры повреждений соответст-
вуют размерам поперечного сечения клинка в месте его проникновения в мате-
риал. По границам лучей наблюдаются характерные для разрыва признаки 
(края волокон вытянуты, имеют форму метелочки, выступают внутрь повреж-
дения и находятся на разном уровне). 
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а б в 
 

Рис. 4. Сечение клинка кинжала (а) и повреждения, образованные им 
на материале «спанбонд» плотностью: б) 120 г/м2; в) 20 г/м2 

 

 

а б в 
 

Рис. 5. Сечение клинка стилета № 1 (а) и повреждения, образованные им  
на материале «спанбонд» плотностью: б) 120 г/м2; в) 40 г/м2 

 
Образованные стилетом № 2 повреждения имеют Т- либо Y-образную фор-

му с расходящимися от центра лучами линейной формы (рис. 6). Размеры по-
вреждений в большинстве случаев соответствуют размерам поперечного сече-
ния клинка в месте его проникновения в материал. По границам лучей наблю-
даются характерные для разрыва признаки (края волокон вытянуты, имеют 
форму метелочки, выступают внутрь повреждения и находятся на разном 
уровне). 
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а б в 

Рис. 6. Сечение клинка стилета № 2 (а) и повреждения, образованные им 
на материале «спанбонд» плотностью: б) 120 г/м2, в) 20 г/м2 

 
Образованные стилетом № 3 повреждения имеют форму, близкую к овальной 

(рис. 7). Больший размер повреждений соответствует диаметру поперечного 
сечения клинка в месте его проникновения в материал. Вокруг повреждений 
наблюдается зона уплотненного материала шириной до 2 мм. По периметру 
расположены характерные для разрыва признаки (края волокон вытянуты, 
имеют форму метелочки и находятся на разном уровне). Края волокон 
направлены в сторону извлечения клинка стилета. 

   
а б в 

Рис. 7. Сечение клинка стилета № 3 (а) и повреждения, образованные им  
на материале «спанбонд» плотностью: б) 120 г/м2; в) 40 г/м2 

 
Таким образом, каждое примененное орудие оставляет свои характерные 

признаки при повреждении нетканого материала «спанбонд». Например,  
в образованном ножом повреждении, помимо истинной формы обуха, может 
проявляется и Y-образная. Во всех колото-резаных повреждениях в месте 
внедрения острия орудия наблюдаются признаки, характерные для разрыва, 
протяженность которого увеличивается с уменьшением плотности материала. 
Далее проявляются признаки, характерные для разреза. Стоит обратить внимание, 
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что на материалах малой плотности (20 и 25 г/м2) признаки разрыва могут чере-
доваться с признаками разреза по всей длине повреждения. 

При применении орудий колющего действия с явно выраженными гранями 
количество последних всегда отображается в повреждениях, тогда как отдельные 
грани могут приводит лишь к частичному разрушению в месте их внедрения. 
Орудие круглого сечения оставляет повреждения овальной формы, вокруг 
которых наблюдается зона уплотненного материала, а края волокон направ-
лены в сторону извлечения клинка. В таких повреждениях имеются характерные 
для разрыва признаки. 

Полученные результаты указывают на некоторые отличия в механизме обра-
зования механических повреждений нетканого материала «спанбонд» по срав-
нению с другими тканями и позволяют существенно расширить возможности 
проведения данного вида трасологических экспертиз и исследований. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕШЕНИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ  
ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ РУКОПИСЕЙ,  
ВЫПОЛНЕННЫХ ПЕЧАТНЫМ ПОЧЕРКОМ 
 
В статье обоснована необходимость проведения полноценного диагностиче-

ского исследования рукописей, выполненных печатным почерком, при произ-
водстве идентификационных экспертиз. На основе проведенных исследований 
проанализированы возможности решения задач, направленных на установле-
ние условий и способов выполнения спорных рукописей. В частности, обращено 
внимание на необходимость исключения нерукописных способов выполнения 
текстов, выполненных печатным почерком, с помощью трафаретов либо компь-
ютерных программ, изучены механизмы влияния некоторых дополнительных 
сбивающих факторов, характерных для печатного почерка, установлены осо-
бенности проявления в них классических и специфических признаков почерка. 
Приведены результаты сравнения проявления диагностических и идентифика-
ционных признаков, которые позволяют дифференцировать рукописи, выпол-
ненные сходными стилизованными почерками и имеющими одинаковую основу 
формирования, от рукописей, созданных с подражанием печатному почерку 
другого лица. 

Представляется, что предложенные в настоящей статье рекомендации по-
зволят обратить внимание экспертов на необходимость тщательного изучения 
диагностических признаков в рукописях, выполненных печатным почерком,  
и повысить качество проведения экспертиз. 
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FEATURES OF SOLVING DIAGNOSTIC PROBLEMS  
IN THE STUDY OF MANUSCRIPTS 
MADE IN PRINTED HANDWRITING 
 
The article substantiates the need for a full-fledged diagnostic study of manu-

scripts made in printed handwriting during identification examinations. On the basis  
of the conducted research, the possibilities of solving problems aimed at establishing 
the conditions and methods for performing controversial manuscripts are analyzed.  
In particular, attention is drawn to the need to exclude non-handwritten methods  
of performing texts made in printed handwriting, using stencils or computer programs, 
the mechanisms of influence of some additional confounding factors characteristic  
of printed handwriting are studied, and the features of the manifestation of classical 
and specific features of handwriting in them are established. The results of compari-
son of diagnostic and identification features that allow differentiating manuscripts 
made with similar stylized handwriting that have the same basis of formation from 
manuscripts made with imitation of the printed handwriting of another person are pre-
sented. 

It seems that the recommendations proposed in this article will draw the attention 
of experts to the need for a thorough study of diagnostic features in printed manu-
scripts and improve the quality of their implementation. 

 
Key words: printed handwriting, conditions of execution, method of execution, 

classical and specific signs of singularity. 
 

* * * 
 
Печатный почерк в судебном почерковедении продолжительное время отно-

сился к категории измененного письма, при этом установление вида изменения 
в этом случае не требовало специальных исследований по причине своей оче-
видности. Решение диагностической задачи сводилось лишь к констатации фак-
та выполнения спорной рукописи в необычных условиях под воздействием 
умышленного сбивающего фактора, путем намеренного изменения почерка  
за счет смены конструкции букв со скорописной на печатную [1, с. 226]. Методи-
ка исследования печатного почерка не содержала рекомендаций по проведению 
диагностического исследования, что, на наш взгляд, существенно снижало 
обоснованность и достоверность получаемых экспертом выводов. В связи  
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с этим теоретическое и методическое обеспечение диагностического направле-
ния при исследовании указанного вида почерковых объектов в настоящее вре-
мя обнаруживает значительное отставание от современных требований и нуж-
дается в устранении ряда пробелов, в частности связанных с определением 
способа и условий выполнения рукописи.  

С учетом того что выполнение текста буквами печатной формы, на наш 
взгляд, не тождественно факту его умышленного изменения, а печатный почерк 
может представлять собой как основной, так и второй вариант почерка в целом, 
обязательным подэтапом исследования спорной рукописи является изучение 
признаков необычности (при их наличии) в целях выдвижения версий об усло-
виях ее выполнения. 

Наряду с изучением условий выполнения, перед экспертами стоит новый для 
них вопрос о способе выполнения представленного текста, продиктованный со-
временным уровнем технического прогресса. Данные положения нашли свое 
отражение в типовых методиках идентификационного исследования текстов 
[2, с. 313], где указано, что детальная стадия исследования должна начинаться 
с установления рукописного либо нерукописного способа выполнении спорной 
записи. По нашему мнению, данный этап важен при исследовании печатного 
почерка, а его игнорирование может существенно исказить результаты экспер-
тизы. Во многом это связано с особенностями конструктивного строения букв 
печатной формы и наличием специфичных способов их выполнения, что позво-
ляет имитировать рукописные записи с использованием трафаретов либо про-
граммных продуктов.  

Для письма буквами печатной формы используются два основных типа тра-
фаретов: в виде прямоугольных ячеек и в форме буквенных, цифровых и иных 
изображений. Последние имеют две разновидности: классический, с местами 
соединения материала трафарета, в котором пробельные элементы не связаны 
между собой (рис. 1а), и представляющий собой контур буквы в целом (рис. 1б). 

 

а б 

Рис. 1. Виды буквенных трафаретов 
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В настоящее время можно изготовить на заказ любые модели трафарета, 
приспособленные не только для закрашивания пробельных участков, но и для 
обычной обводки их пишущим прибором с любым диаметром красящего узла,  
в том числе с шириной пробельных участков 0,7–1 мм, т. е. рассчитанных  
на толщину обычной шариковой ручки. 

К признакам выполнения текста по буквенным трафаретам можно отнести 
следующие: 

− тупые (часто округлой формы) начала и окончания движений; 
− одинаковые высота букв и их ширина (разгон); 
− одинаковое соотношение углов наклона элементов, достаточно строгое 

соблюдение угла наклона верхних и нижних элементов (например, в букве «К» – 
угол первого и второго элементов составляет 45° и одновременно равен вели-
чине угла между первым и третьим элементом буквы); 

− наличие пробельных элементов в буквах от мест соединения материала 
трафарета при использовании трафаретов типа «А» (например, в букве «О» –  
в верхней и нижней частях); 

− присутствие признаков снижения координации 1-ой и 2-ой группы при вы-
полнении отдельно стоящих элементов или их частей при использовании тра-
фаретов типа «Б» (например, в буквах «Ф», «Я» и др.);  

− отсутствие вариационности частных признаков почерка. 
При использовании трафарета с прямоугольными ячейками конструктив-

ное строение букв выбирается исполнителем самостоятельно, по памяти.  
В этом случае в тексте может отобразиться различие зрительного образа пе-
чатных знаков разных лиц, проявляющееся в виде неодинаковой конфигурации 
одноименных письменных знаков. Однако в подобных рукописях не получают 
отражения особенности двигательной компоненты почерка, что не позволяет 
расценивать подобный текст как объект судебно-почерковедческого иссле-
дования. 

Выполнение текста с помощью любого вида трафарета является одним  
из способов применения технических средств и приемов создания рукописи, 
поэтому в случае обнаружения перечисленных выше признаков эксперт должен 
установить данный факт и отказаться от проведения дальнейшего почерковед-
ческого исследования. 

Одним из специфических видов имитации рукописных записей, выполненных 
печатным почерком, является использование специальных программных про-
дуктов1, позволяющих создавать на основе любого почерка уникальный шрифт 
и в последующем распечатывать необходимый текст с помощью компьютерной 
техники. При поступлении на исследование копий подобных документов выяв-
ление в них признаков применения технических и программных средств крайне 
затруднительно, что может привести к формированию неверного идентифика-
ционного вывода.  

                                                        
1 В сети Интернет подобных программ насчитывается несколько десятков, и их число постоянно 

растет. Среди наиболее распространенных можно выделить Fontcreator, FontForge, FontLabStudio, 
Type 3.2, FontStruct, Glyphs, YourFonts, Fontographer, Fontifier, MyScriptFont, «Синяк» и пр. 
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В настоящее время идет активная работа по выявлению признаков исполь-
зования рассматриваемых программных продуктов для имитации скорописного 
почерка. В специальных источниках зафиксирован ряд признаков, позволяющих 
устанавливать нерукописную природу происхождения такого текста [3]. Однако 
при имитации печатного почерка большинство информативных признаков, ука-
занных в литературе, в текстах не отображаются, так как относятся к особенно-
стям выполнения слитных соединений и застрочных элементов скорописных 
букв, отсутствующим в печатном почерке. Данные обстоятельства должны учи-
тываться в числе возможных альтернатив при исследовании изображений пе-
чатных почерковых объектов в копиях документов. 

Определение условий выполнения спорной рукописи является одной из за-
дач почерковедческой экспертизы, вне зависимости от вида поступившего  
на исследование почеркового объекта. Решение данной задачи регламентиро-
вано общей методикой как идентификационного, так и диагностического иссле-
дования, положения которых имеют императивный характер. 

Формирование вывода об условиях выполнения спорной рукописи осуществ-
ляется на основе анализа выявленных классических и специфических призна-
ков необычности и в определенной мере зависит от результатов идентифика-
ционного исследования. Конкретизация сбивающего фактора, воздействующего 
на почерк, как правило, возможна лишь при положительном решении вопроса  
о тождестве и наличии сопоставимых по условиям образцов почерка проверяе-
мого лица. 

Установление условий создания рукописи, выполненной печатным почерком, 
предполагает раздельное изучение информативных признаков в спорной руко-
писи и образцах, их последующее сравнение и оценку результатов, которые 
проводятся на первом и втором уровнях решения экспертной задачи. 

Успешному проведению раздельного исследования способствует соблюде-
ние основных принципов производства экспертизы, среди которых необходимо 
отметить полноту и всесторонность. На данном этапе это означает выявление 
не только наличия того или иного диагностического признака, но и особенностей 
его проявления: степени выраженности, характера, объема, локализации. Срав-
нительное исследование предполагает обнаружение совпадений и различий 
диагностических признаков по всем перечисленным характеристикам. Совпаде-
ние конкретного проявления признаков необычности с высокой степенью веро-
ятности дает основание для вывода о выполнении сравниваемых объектов  
в аналогичных условиях, различие – о реализации акта письма в разных усло-
виях либо о разной степени влияния сбивающего фактора. 

Наряду с классическими признаками необычности, в рукописях, выполнен-
ных печатным почерком, могут получить отображение специфические признаки, 
наличие которых позволяет в отдельных случаях определить конкретный сби-
вающий фактор. В настоящее время симптомокомплексы информативных при-
знаков разработаны только для текстов, выполненных скорописью, в частности 
для решения задач по установлению факта выполнения рукописи непривычной 
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пишущей рукой [4], в необычном психофизиологическом состоянии исполнителя 
[5], в состоянии алкогольного опьянения [6], со скорописной маскировкой [7] и т. д.  

Следует отметить, что система сбивающих факторов, воздействующих  
на печатный почерк, имеет некоторую специфику. Группу субъективных сби-
вающих факторов следует дополнить характерными для изучаемого вида по-
черковых объектов необычными условиями выполнения, к которым относятся 
маскировка печатного почерка [8], подражание печатному почерку другого лица, 
подражание определенному печатному шрифту [9]. 

Маскировка печатного почерка осуществляется несколькими способами, за-
трагивающими как общие, так и частные признаки. К ним относятся: изменение 
преобладающей формы на сквадраченную, введение отсечек, переход на пись-
мо буквами специальных шрифтов, использование знаков специальной конст-
рукции. При этом большая часть изменений носит комплексный характер, что,  
с одной стороны, затрудняет проведение идентификационного исследования,  
с другой – облегчает решение диагностической задачи, например установление 
факта выполнения рукописи в необычных условиях.  

Таким образом, наличие в исследуемой рукописи, наряду с классическими 
признаками необычности, букв сквадраченной формы, знаков, имеющих резко 
необычное конструктивное строение или множественные отсечки, и отсутствие 
указанных проявлений признаков в образцах печатного почерка проверяемого 
лица могут свидетельствовать о возможной маскировке почерка в спорной ру-
кописи. 

Задачи по диагностированию факта подражания печатному почерку другого 
лица или какому-либо шрифту относятся к категории повышенной сложности.  
В указанных рукописях, как правило, присутствуют признаки снижения темпа  
и координации движений, однако их объем, степень и характер проявления ме-
нее выражены, чем в скорописи, так как отсутствие слитных соединений позво-
ляет подражателю тщательно продумывать каждое последующее движение  
и затем выполнять его в достаточно быстром темпе. Утрачивают значение такие 
признаки подражания, как низкая связность и маскировка слитных соединений 
примыканием элементов, могут практически не проявляться признаки снижения 
координации движений 1-й группы. Слабая выраженность признаков необычно-
сти диктует необходимость особой тщательности их исследования. Эксперт 
должен обращать внимание на единичные и неявные признаки замедления 
темпа и снижения координации движений, оценивать степень их соответствия 
при сравнении с образцами почерка проверяемых лиц. 

Особая экспертная ситуация складывается при исследовании почерка лиц, 
имеющих относительно высокий навык письма специальными шрифтами (на-
пример, чертежным, библиотечным и пр.). В этом случае эксперт сталкивается  
с необходимостью дифференциации рукописей, выполненных одним лицом,  
от рукописей, выполненных сходными стилизованными почерками, имеющими 
одинаковую основу формирования, и рукописей, выполненных с подражанием 
печатному почерку другого лица. При проведении подобных исследований изу-
чение диагностических признаков особенно важно.  
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Наиболее типичная ситуация для формирования положительного вывода  
об исполнителе характеризуется следующими показателями: признаки необыч-
ности выполнения либо отсутствуют, либо имеют одинаковую степень, локали-
зацию и характер проявления в спорной рукописи и образцах печатного почерка 
проверяемого лица, при этом идентификационные признаки совпадают. Исклю-
чение составляют случаи, когда условия выполнения спорной рукописи и срав-
нительных образцов различаются и имеющиеся несущественные различия обу-
словлены влиянием конкретного сбивающего фактора.  

В объектах, выполненных сходными почерками, наблюдаются следующие 
проявления признаков: 

– признаки необычности выполнения полностью отсутствуют либо выражены 
незначительно, при этом могут иметь незначительные различия по степени, ло-
кализации и характеру проявления; 

– темповые и координационные показатели и в спорной рукописи, и в образ-
цах печатного почерка проверяемого лица могут находиться в пределах от средних 
до высоких значений; 

– размер, разгон и расстановка достаточно жестко регламентированы нор-
мами специальных шрифтов и у лиц, привычно пишущих стилизованными ви-
дами почерка, чаще всего совпадают; 

– наиболее крупные частные признаки имеют одинаковое проявление при 
отсутствии полных точных совпадений или их небольшом количестве; 

– при значительной детализации исследования в более мелких движениях 
выявляется разное конкретное проявление частных признаков.  

Рукописи, выполненные с подражанием печатному почерку другого лица, ха-
рактеризуются следующим образом: 

– в спорной рукописи наблюдаются признаки необычности, степень, характер 
и локализация которых не совпадают с их проявлением в образцах печатного 
почерка проверяемого лица; 

– темповые и координационные показатели в спорной рукописи неустойчи-
вые или в целом сниженные, различаются с образцами печатного почерка про-
веряемого лица; 

– общие признаки почерка при их изучении по конкретным показателям раз-
личаются по большинству из них, в частности по размеру, разгону, расстановке 
и степени наклона. При этом совпадают строение, выдержанность, степень 
сложности, преобладающая форма и направление движений, степень связ-
ности; 

– в наиболее крупных элементах частные признаки имеют одинаковое про-
явление при отсутствии полных точных совпадений или их незначительном ко-
личестве, при этом различаются пределы вариационности и разброса призна-
ков и распределение их частоты проявления в рукописи.  

Таким образом, различное соотношение выявленных диагностических  
и идентификационных признаков позволяет дифференцировать указанные груп-
пы печатного почерка. Решение обозначенных задач может быть осуществлено 
только на основе полного, всестороннего и тщательного анализа полученной  
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в ходе исследования информации об условиях выполнения поступивших доку-
ментов и являться результатом интеграции двух задач – диагностической  
и идентификационной. 
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Статья посвящена проблеме исследования традиционных криминалистиче-

ских объектов и следов, подвергшихся изменениям и повреждениям в условиях 
пожара. Актуальность выбранной темы обусловлена небольшим количеством 
раскрытых умышленных уничтожений и повреждений имущества, совершенных 
путем поджога, а также малым процентом выявления лиц, совершивших эти 
преступления.  
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В наши дни в рамках различных видов (родов) судебных экспертиз накоплен 
значительный опыт исследования поврежденных объектов и следов. Большая 
часть таких исследований относится к судебной пожарно-технической эксперти-
зе, но есть данные о проведении успешных исследований поврежденных объек-
тов также в составе судебно-баллистической, дактилоскопической, трасологи-
ческой, взрывотехнической, судебно-медицинской экспертизы, технико-кримина-
листической экспертизы документов, экспертизы материалов, веществ, изделий 
и некоторых других. Автором приведены примеры и сделан обзор успешного 
проведения научных исследований поврежденных объектов и следов в рамках 
перечисленных видов судебных экспертиз. Сделан вывод о необходимости 
объединения и систематизации рассматриваемых знаний в теории судебной 
экспертизы, что позволит повысить эффективность раскрытия и расследования 
преступлений, связанных с пожарами. 
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CURRENT ISSUES OF FORENSIC RESEARCH ON OBJECTS  
THAT HAVE UNDERGONE CHANGES DUE TO FIRE CONDITIONS 
 
This scientific article is devoted to the problem of studying traditional forensic ob-

jects and traces that have undergone changes and damage due to fire conditions. 
The relevance of the chosen topic is determined by the small number of solved cases 
involving intentional destruction and damage to property committed by arson, as well 
as by a small percentage of identification of persons committed these crimes.  

Nowadays, considerable experience regarding the study of damaged objects and 
traces within the framework of various types (kinds) of forensic examination has been 
obtained. Most of such research are carried out as part of forensic fire and technical 
expertise, but there is also information available on successful studies of damaged 
objects as part of the ballistic, fingerprint, trace evidence, explosive, forensic medical 
examination, technical and forensic examination of documents, examination of mate-
rials, substances, products, etc. The author provides examples and explores success-
ful scientific research on damaged objects and traces in the context of the forensic 
examination types listed above. It is concluded that it is necessary to combine and 
systematize the considered knowledge within the forensic examination theory, which 
will increase the efficiency of disclosing and investigating crimes related to fires. 
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Сложившаяся практика производства экспертных исследований в ходе рас-
крытия и расследования преступлений по фактам пожаров говорит о том, что 
организационный и методический акценты применения научно-технических 
средств и методов здесь приходится делать на производство пожарно-
технических исследований. Вместе с тем очевидно, что информационный по-
тенциал следов, не исследуемых пожарно-технической экспертизой (следы ору-
дий взлома, огнестрельные и механические повреждения на предметах одежды 
и теле человека, следы оружия на пулях и гильзах, следы обуви, следы рук пре-
ступника и др.), уходит на второй план. 

Есть основания полагать, что возможности криминалистической науки и су-
дебной экспертизы в обеспечении раскрытия и расследования данных видов 
преступлений задействованы не в полной мере. Об этом косвенным образом 
можно судить по цифрам статистики. Так, в 2019 г. зарегистрировано 10 202 пре-
ступления, связанных с умышленным уничтожением или повреждением имуще-
ства и совершенных путем поджога. Из них раскрыто 1 912 (18,7 % от общего 
числа), выявлено лиц, совершивших преступления, – 1 526 [1, с. 9–10]. Сходные 
показатели отмечены в 2017 и 2018 гг. За семь месяцев 2020 г. зарегистрирова-
но 5 140 рассматриваемых преступлений, из них раскрыто лишь 1 122. При этом 
сведения приведенной статистики не отражают числа поджогов, совершаемых  
в целях сокрытия следов иных видов преступлений. 

В наши дни вопросы экспертного исследования материальных следов пре-
ступления, которые подверглись изменениям в условиях пожара, рассматрива-
ются в трудах ученых в области криминалистических, пожарно-технических, су-
дебно-медицинских экспертиз. Однако для большинства из них тема термиче-
ского воздействия на объекты и следы на них не составляет главную цель 
исследований и в контексте решения основных задач уходит на второй план.  

Так, ряд закономерностей термического воздействия на документы и их рек-
визиты, а также рекомендации по работе эксперта или специалиста с такими 
объектами на месте происшествия приведены в работах в области технической 
экспертизы документов. Установлено, что при воздействии на документ высокой 
температуры изменяются его внешний вид и целостность, а также элементный  
и фазовый состав материалов, из которых он изготовлен. По сведениям С. Е. Каза-
ковой, в ходе исследования физико-химических свойств современных материа-
лов документов при воздействии на них высоких температур выделяют четыре 
стадии их изменений [2, с. 74–81]: 1) высушивание – до 150 °С; обугливание – 
150–200 °С; испепеление – 200–300 °С и выше, вплоть до 500 °С; озоление – 
500–800 °С. 

В проблематике решаемых научных задач, связанных с расследованием по-
жаров, отдельные авторы попутно с достижением основного результата рас-
сматривают с разных сторон проблемы криминалистического исследования 
изымаемых при этом следов. Так, например, С. И. Зернов приводит перечень 
типичных для пожара материальных следов [3, с. 20–21], среди которых выде-
ляются следы рук, ног, обуви, транспортных средств. По результатам других 
исследований рекомендован поиск следов орудий взлома на дверях, замках, 
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запорных механизмах. Поврежденные при пожаре объекты нередко направляют 
для производства трасологического исследования.  

Однако следует подчеркнуть, что приведенные источники каких-либо данных 
о состоянии следов и изменении их морфологических особенностей после воз-
действия высоких температур не содержат. 

Как и раньше особый интерес в научном и практическом плане вызывают ис-
следования следов рук с учетом деструктивного воздействия на них факторов 
пожара (открытого пламени, высоких температур, закопчения объектов). При 
этом ряд авторов подчеркивают, что следы рук на месте пожара иногда остают-
ся невостребованными и безвозвратно пропадают как источник криминалисти-
чески значимой информации [4, с. 51]. 

Согласно экспериментальным наблюдениям специалистов в области судеб-
ной пожарно-технической экспертизы факторы пожара неизбежно изменяют 
следы рук [5, с. 29], которые остаются на стекле при нагреве до 400–450 °С  
в течение одного часа. Однако специальными реагентами возможно выявить 
следы, находившихся и в более жестких условиях нагрева. Следы рук сохраня-
ются также и на бумаге при ее нагреве до 100 °С. Возможно обнаружить и сфо-
тографировать эти следы и на обугленной бумаге до момента ее разрушения. 

При пожаре следы рук чаще сохраняются под слоем копоти. Известно, что 
возможно получить положительные результаты исследований следов, находя-
щихся на поверхности оконного стекла, стеклянной, керамической посуды,  
а также на гладких металлических поверхностях. Покрываясь копотью, такие 
следы могут сохраняться в удовлетворительном состоянии при температуре 
400–600 °С. Возможно успешное проведение идентификационных исследова-
ний при оставлении преступником таких следов на жаропрочных материалах  
[5, с. 30]. Выявляют следы металлоорганическими соединениями в лаборатор-
ных условиях, предварительно нагревая следовоспринимающий объект немного 
выше температуры сгорания копоти (до 700 °С). 

Если копоть не требуется отжигать и она снимается относительно легко  
с объекта, на котором образована, у эксперта могут возникнуть сложности при 
ее удалении. Результаты своих экспериментальных исследований и рекомен-
дации по удалению копоти с гладких поверхностей, находившихся в условиях 
пожара, приводит П. М. Вавилов с соавторами: копоть удаляется жидким рас-
твором хозяйственного мыла [6, с. 8–19]. 

По наблюдениям В. Д. Каторова и Л. В. Дашко следы рук преступника можно 
обнаружить на осколках стекла, составлявших бутылку с зажигательной смесью, 
изготовленной для совершения поджога. Отмечено, что визуально при помощи 
дактилоскопической лупы такие следы, как правило, не обнаруживаются. Ис-
ключение составляет ситуация образования следов рук на наружной поверхно-
сти стеклянной бутылки в тонком слое бензина. При его сгорании следы рук 
видны с помощью лупы. Слабовидимые и невидимые следы рук на поверхности 
стекла бутылки после ее разбития и сгорания зажигательной смеси выявляют 
парами цианакрилата [7, с. 58–64]. После такой обработки возможно проведе-
ние идентификационных исследований. 
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Приведем пример из судебной практики, связанный с успешным исследова-
нием объекта со следом пальца руки, изъятым с места пожара. Так, согласно 
приговору Оренбургского областного суда № 2-8/2018 от 9 октября 2018 г. [8] 
24 июня 2018 г. обвиняемый Л. И. А. распивал спиртные напитки вместе с по-
терпевшим Т. А. П., между ними возникла ссора на почве личных неприязнен-
ных отношений. Л. И. А. в целях убийства Т. А. П. нашел на месте происшествия 
пластиковую бутылку с нефтяным растворителем (нефрасом), вылил его на по-
терпевшего и бросил зажженную спичку на тело Т. А. П. От этих действий лег-
ковоспламеняющаяся жидкость на теле потерпевшего загорелась, стали гореть 
также постельные принадлежности, бумага, ковер, т. е. в комнате произошел 
пожар. От полученных ожогов и ожогового шока потерпевший скончался. По за-
ключению дактилоскопической экспертизы № 1/456-Э от 30 июля 2018 г.,  
на частично поврежденной полимерной бутылке емкостью 1 л, изъятой с места 
происшествия, выявлен след пальца руки, пригодный для идентификации. Этот 
след оставлен средним пальцем левой руки Л. И. А. 

Изучение криминалистической оценки изымаемых с мест пожара стрелкового 
огнестрельного оружия, а также его следов на выстреленных пулях и стреляных 
гильзах имеет место в ряде научных работ А. Н. Астапова и А. Б. Косенкова  
[9, с. 86–91], а также И. В. Латышова [10, с. 61–64], в том числе совместно с ав-
тором настоящей статьи [11, с. 50–59]. 

По результатам исследований И. В. Латышовым были выявлены важные за-
кономерности, иллюстрирующие зависимость конструкционных изменений пуль 
и гильз от различных температурных режимов воздействия, его длительности, 
обнаружены появление различных по цвету и структуре оксидных пленок и ока-
лины, деструкция морфологии следов оружия на них, влияние этих обстоя-
тельств на возможность отождествления оружия. 

Однако немногочисленные работы в области криминалистических исследо-
ваний объектов, подвергшихся изменениям в условиях пожара, в контексте за-
дач выявления криминалистически значимой информации являются, скорее, 
исключением из правил. Основное внимание науки и практики к явлению пожа-
ра и образуемым в ходе его следам имеет место в рамках других областей на-
учных знаний и экспертной практики. 

А. А. Файзуллина приводит статистику изымаемых по данной категории дел 
следов: «рук (24,2 % изученных уголовных дел); обуви (28,4 %); транспортных 
средств (21,6 %); орудий взлома (36 %); биологического происхождения (9,3 %); 
инструментов (11,4 %); легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (63,2 %); 
следы выстрела (2,1 %); емкости с горючими веществами (56,1 %); технические 
устройства для совершения поджога (54,6 %); оброненные преступником пред-
меты (27,8 %); детали электрического оборудования (30,5 %); ветошь и другие 
материалы, пропитанные легковоспламеняющейся жидкостью (37,6 %); повреж-
денные документы (10,3 %); обгоревшие трупы людей (11,7 %); запаховые сле-
ды горючих жидкостей (34,4 %)» [12, с. 38–39]. С мест поджогов на исследова-
ние также поступают специально изготовленные самодельные зажигательные 
устройства [13, с. 81–90]. 
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Иногда в результате взрыва промышленного или самодельного взрывного 
устройства происходит пожар, под воздействием которого изменяются его эле-
менты. Осколки взрывного устройства, поврежденные в условиях пожара, под-
лежат судебно-экспертным исследованиям [14, с. 74–80]. 

Особенностью современного положения дел в области организации и произ-
водства судебных экспертиз является то обстоятельство, что при расследова-
нии пожаров один и тот же объект может исследоваться в рамках экспертизы 
различных видов (родов, классов).  

Предмет экспертиз материалов, веществ и изделий определяет формат  
и границы использования сведений о механизме и особенностях проявления 
субстанциональных признаков объектов, приемах и методах выявления следов 
термического действия на них. 

Так, при установлении причин пожара в ходе исследования места происше-
ствия особое внимание обращают на возможное наличие следов и остатков 
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, что может являться одним  
из признаков поджога. Поиск, сохранение, предварительные и лабораторные 
исследования таких жидкостей важны для расследования поджогов. При этом 
данные вещества, жидкости и смеси могут иметь различную степень поврежде-
ния в процессе горения.  

Закономерности изменений свойств объектов под действием высоких темпе-
ратур, выявляемые методами экспертизы материалов, веществ и изделий, мо-
гут быть полезными для экспертной оценки объектов традиционных криминали-
стических экспертиз.  

Для проведения исследований с мест пожаров изымают также поврежден-
ные ботанические объекты, например пепел от табака, так как современные ме-
тоды электронной микроскопии позволяют установить, был ли это обычный та-
бак, смесь или наркотическое вещество (марихуана и др.) [5, с. 78].  

Специфический объект исследования, претерпевающий изменения в про-
цессе пожара, – тело человека. Поврежденные и неповрежденные трупы людей 
являются объектами судебно-медицинских исследований, в рамках которых 
решаются вопросы определения причины смерти: от огня, термических, хими-
ческих ожогов.  

В специальной литературе приводятся типичные виды повреждений челове-
ческого организма при воздействии различных видов тепловой энергии, степени 
термических повреждений трупа, специфические следы и признаки, которые по-
могают установить отдельные обстоятельства пожара. Описываются характер-
ные признаки на коже трупа и его одежде. Приводятся данные о воздействии 
различных токсичных веществ на органы человека, результаты исследования 
поврежденных на пожаре частей человеческого тела, биологических мате-
риалов. 

На основе изложенного выше приведем следующие выводы. Прежде всего 
следует констатировать, что развитие научных представлений о криминалисти-
ческом исследовании объектов, подвергшихся изменениям в условиях пожара,  
с момента первых привлечений ученых, специалистов в области техники, искус-
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ства и ремесла к расследованию пожаров, иных видов преступлений, сопрово-
ждаемых пожарами, и до настоящего времени характеризует эпизодичность 
решения отдельных научных и практических задач. Какого-либо системного ха-
рактера эта деятельность пока не имеет. 

В рамках иных областей научных знаний и, главным образом, судебной по-
жарно-технической экспертизы накоплен значительный опыт оценки явления 
пожара и сопровождающих его процессов, повреждающих факторов пожара, 
образуемых следов термического действия на различных объектах материаль-
ной обстановки места происшествия, применения методов экспертного опреде-
ления фактических обстоятельств события пожара, механизма образования 
следов. 

Интеграция полученных научных знаний и выявленных закономерностей 
проявления следов термического действия на различных объектах позволяет 
дополнить теорию судебно-экспертных исследований объектов традиционных 
криминалистических экспертиз, что расширит их познавательные возможности  
в определении обстоятельств происшествия, раскрытии и расследовании пре-
ступлений в целом. 
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ПРИОБЩЕНИЕ ОБРАЗЦОВ ЛАКОКРАСОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ  
К БАЗЕ ВЕЩЕСТВЕННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ  
ПРИ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ АВТОМОБИЛЯ1 
 
Сложность анализа лакокрасочных покрытий (ЛКП) как совокупности физи-

ческих объектов объясняется тем, что это многослойные субстанции, способные 
образовывать устойчивые связи с предметами (деталями), на которые они на-
несены. Кроме того, постоянное развитие технологий их производства, нанесе-
ния и восстановления создает необходимость совершенствовать методы ис-
следования.  

Экспертиза маркировочных обозначений на деталях и узлах транспортного 
средства может считаться полноценной и информативной в случае, когда была 
исследована связанная с ними физически и технологически часть ЛКП, что тре-
бует проведения комплексной материаловедческой экспертизы. В составе ком-
плексного криминалистического исследования вещественных доказательств 
экспертиза ЛКП может дополнять выводы автотехнической и трасологической 
экспертиз. Для приобщения образцов краски к массиву вещественных доказа-
тельств важно использовать возможность отбора дополнительной пробы сле-
дов ЛКП с идентификационной таблички на кузове ТС, что позволит доказа-
тельно установить связь между образцами с исследуемой детали и транспорт-
ным средством по его идентификационным признакам. Объективными данными 
о состоянии и составе ЛКП можно считать результаты исследования, получен-
ные инструментальными методами. По этим признакам при грамотном отборе 
проб можно идентифицировать марку и год выпуска транспортного средства, 
дифференцировать конкретный кузов.  

 

                                                        
1 Статья выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, проект 

№ 20-011-00141 А «Уголовно-правовое воздействие как реакция государства на преступление  
и преступность и его роль в обеспечении национальной безопасности России». 
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INTRODUCTION OF SAMPLES OF LCP TO THE DATABASE  
OF PHYSICAL EVIDENCE IN THE FORENSIC STUDY OF CARS 
 
The complexity of the analysis of LCP as a set of physical objects is explained  

by the fact that these are multilayer substances capable of forming stable connections 
with objects (details) on which they are applied. In addition, the constant development 
of technologies for their production, application and recovery creates the need to im-
prove research methods.  

Examination of marking designations on details and knots of the vehicle can be 
considered full-fledged and informative in a case when the part of LCP connected 
with them physically and technologically was investigated that points to need of carry-
ing out complex material science examination. As part of a comprehensive forensic 
study of physical evidence, the examination of the LCP can complement the conclu-
sions of the autotechnical and tracological examinations. To attach paint samples  
to the array of physical evidence, it is important to use the possibility of taking an ad-
ditional sample of traces of LCP from the identification plate on the body of the vehi-
cle, which will allow evidence to establish a connection between the samples from  
the studied part and the vehicle by its identification characteristics. Objective data  
on the state and composition of LCP can be considered the results of the study ob-
tained by instrumental methods. According to these features, with proper sampling,  
it is possible to identify the make and year of production of the vehicle, to differentiate 
a specific body. 

 
Key words: paint and varnish coating, LCP, car, marking, examination, evidence, 

expert auto technician, repainting, tint, restoration. 
 

* * * 
 

Методы криминалистических исследований постоянно изменяются и обнов-
ляются, а в быстроразвивающихся технических областях прогресс должен идти 
особенно активно. Исследования лакокрасочного покрытия (ЛКП) автомобилей 
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составляют объемный и требующий чрезвычайно серьезного отношения раздел 
автотехнической экспертизы, которая входит в комплекс криминалистического 
анализа ситуаций, когда автомобиль или его части становятся вещественными 
доказательствами правонарушения и преступной деятельности. 

 Вещественные доказательства и анализ состава и структуры ЛКП. Ста-
тья 81 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (УПК РФ) ука-
зывает, что «вещественными доказательствами признаются любые предметы, 
которые… сохранили на себе следы преступления… иные предметы и докумен-
ты, которые могут служить средствами для обнаружения преступления и уста-
новления обстоятельств уголовного дела». Элементы, частицы и слои лакокра-
сочного покрытия являются такими предметами, из чего следует, что они могут 
быть исследованы в указанном УПК порядке для рассмотрения дела в суде.  

Сложность анализа ЛКП как совокупности физических объектов объясняется 
тем, что это многослойные субстанции, способные образовывать устойчивые 
связи с предметами (деталями), на которые они нанесены. Кроме того, постоян-
ное развитие технологий их производства, нанесения и восстановления создает 
необходимость совершенствовать методы исследования. Научная и практиче-
ская база экспертизы развивается не такими быстрыми темпами, а специфика 
вопроса не позволяет оперативным, следственным и судебным органам обхо-
диться простыми заключениями, не подтвержденными объективными данными.  

Высокие требования к теоретической и методологической части [1, с. 3], раз-
витая система терминологии и специфических понятий [2, с. 9] исключают воз-
можность неэкспертной трактовки свойств и особенностей вещественных дока-
зательств, происхождение которых связано с ЛКП автомобиля.  

Экспертиза ЛКП на местах маркировки деталей транспортного средства. 
Принцип доказательной силы исследования основан на признании его методо-
логии и результатов по объективным и опровергаемым / подтверждаемым дан-
ным. Применение специальных знаний и техники, измерительных приборов  
и аппаратуры создает условия для проведения экспертизы ЛКП в объеме и ка-
честве, достаточном для полноценного исследования вещественных доказа-
тельств и получения данных, преобразующих массив информации в доказа-
тельную базу.  

Материаловедческие исследования в криминологии характеризуются боль-
шим количеством пересечений между дисциплинами и методами, необходимо-
стью привлечения экспертов разных профилей к изучению одного объекта. Экс-
пертиза маркировочных обозначений на деталях и узлах транспортного средст-
ва (ТС) может считаться полноценной и информативной в случае, когда была 
исследована связанная с ними физически и технологически часть ЛКП, что ука-
зывает на необходимость проведения комплексной материаловедческой экс-
пертизы.  

В настоящей статье ставится ряд актуальных для криминалистической экс-
пертизы вопросов, ответы на которые должны существенно повысить эффек-
тивность и результативность исследований ЛКП в криминалистической практике 
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с учетом постоянного развития технологий, материальной базы и специальной 
базы знаний в области материаловедения.  

Комплексная экспертиза и исследование лакокрасочного покрытия.  
В составе комплексного криминалистического исследования вещественных до-
казательств экспертиза ЛКП может дополнять выводы автотехнической и тра-
сологической экспертиз, являясь частью физикохимической экспертизы по пе-
речню исследований, разработанному МВД России [7]. Достоверность результа-
тов и обоснованность выводов исследования зависят от степени проработки 
технологии, базы специальных знаний и возможности применения инструмен-
тальных методов, способствующих повышению точности и объективности при 
сборе данных, чему существенно способствуют применение комплексного ме-
тода, назначение комплексной экспертизы.  

Вопросы и этапы экспертного исследования образцов ЛКП. Особенно-
стью специфического экспертного исследования остается необходимость пра-
вильной постановки вопросов и формулирования требований к выводам со сто-
роны лица, назначающего экспертизу. При грамотном подходе руководитель 
экспертного подразделения имеет возможность согласовать с назначающим 
экспертизу лицом формулировки, чтобы вопросы были поставлены в соответст-
вии с возможностями исследования, а ответы подтверждали или опровергали 
причинно-следственные связи между вещественными доказательствами и об-
стоятельствами с высокой степенью вероятности [3, с. 12].  

Наиболее распространенные вопросы экспертизы ЛКП следствием ставятся 
в общем виде: 

1. Имело ли место перекрашивание кузова транспортного средства, если 
имело, то каким был первоначальный цвет? 

2. Имела ли место замена маркируемой детали кузова на аналогичную, взя-
тую с другого кузова? 

3. Связана ли предъявленная деталь с маркировкой с кузовом конкретного 
транспортного средства, входила ли она в его состав с момент сборки на произ-
водстве, ремонта, восстановления?  

4. Имеют ли детали и участки с маркировкой признаки множественного изме-
нения цвета?  

С позиции методологии и технологии задача эксперта сводится к тому, чтобы 
выявить наличие микрочастиц и наслоений, следы их удаления и наложения, 
признаки смешивания компонентов и воздействия на материал основы и ЛКП 
сторонних веществ и материалов (инструмента, реагентов и т. п.) [4].  

Экспертиза ЛКП в составе комплексного криминалистического исследования 
разделяется на несколько этапов [5]: 

− визуальное изучение, микроскопическое исследование для определения 
группы ЛКП, формы частиц; 

− исследование ультрафиолетовыми и инфракрасными приборами для вы-
явления следов взаимодействия с другими материалами, изучение особенно-
стей структуры слоев; 
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− изучение наслоений для дифференцирования признаков контакта между 
материалами разного происхождения; 

− исследование микрочастиц для определения способа окрашивания, выяв-
ления признаков перекрашивания, восстановления или скрытия первоначально-
го слоя; 

− технологическое и инструментальное исследование для установления 
конкретной марки или группы красителей, производителя состава, вероятности 
использования производителем конкретной модели ТС (применяется светоди-
одный бесконтактный светофотометр).  

Данные, полученные при исследовании светофотометром, обрабатываются 
с помощью специального программного обеспечения, позволяющего сделать 
объективные и доказательные выводы на основе однозначно трактуемых кри-
териев. Исследование может быть проведено сравнительным методом по вы-
краскам (эталонным образцам) DuPont или Stando с получением кода опреде-
ленного цвета автоэмали с идентификацией ТС по модели и году выпуска через 
информационную базу данных. Последний метод позволяет дифференцировать 
красители (эмали) по результатам ультрафиолетового и инфракрасного иссле-
дования [6].  

Идентификация и приобщение к базе вещественных доказательств. Пе-
речисленные выше методы позволяют идентифицировать и описать предъяв-
ленные эксперту образцы в объеме, достаточном для использования их в каче-
стве вещественных доказательств. Критически важным остается требование  
к специалистам в части соблюдения технологии отбора проб ЛКП в виде микро-
частиц или фрагментов различных размеров. При нарушении требований воз-
никают загрязнения и явления утраты свойств образцов, которые могут привес-
ти к исключению материалов из состава вещественных доказательств [8].  

Эксперт при исследовании руководствуется требованиями полноты описания 
образцов и необходимости дать однозначные (с учетом вероятной погрешности 
и разброса) ответы на поставленные уполномоченными лицами ответы [9]. Ис-
следование вещественных доказательств, полученных при отборе образцов 
ЛКП, не может быть обусловлено требованием получения некоего желаемого 
или расширительно трактуемого результата, поскольку такой предмет (образец) 
утрачивает признаки вещественного доказательства [10].  

Особенности экспертного исследования ЛКП с учетом специфики экс-
плуатации и восстановления кузова ТС. При отборе образцов, подготовке  
к исследованию и непосредственном изучении материалов эксперт уделяет вни-
мание некоторым особенностям, связанным со спецификой производства, ре-
монта и эксплуатации транспортных средств. Среди них стоит выделить ряд 
типичных факторов, способных оказать воздействие на результат исследо-
вания.  

Эксплуатационные условия ТС могут привести к частичному изменению 
свойств частиц и слоев ЛКП под воздействием климатического фактора (пере-
падов температур, влажности, состава загрязнений воздуха в регионе эксплуа-
тации) [11].  
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Длительное использование автомобиля в зимний период становится причи-
ной взаимодействия ЛКП с противогололедными реагентами, что особенно за-
метно при исследовании фрагментов ЛКП в местах микротрещин, сколов, кор-
розийных пятен.  

При работе с деталью с маркировкой необходимо исследовать образцы, взя-
тые непосредственно в зоне контакта ЛКП с материалом основы, чтобы была 
доказана связь между контактным слоем ЛКП и основой [12].  

Перекрашивание, подкраска, восстановление ЛКП и попытки сокрытия сле-
дов взаимодействия с посторонними материалами могут производиться с при-
менением растворителей и масел, что дает эффект частичного структурного 
разрушения слоев покрытия, изменения свойств компонентов.  

При ремонтных работах с применением кустарных технологий на металл  
и остаточные слои ЛКП наносятся вещества, не входящие в стандартные соста-
вы автоэмалей.  

Мойка автомобилей с использованием реагентов приводит к проникновению 
их микрочастиц на участках повреждения покрытия, а длительная аккумуляция 
при контакте с воздухом становится причиной изменения химических свойств.  

Для приобщения образцов краски к массиву вещественных доказательств 
важно использовать возможность отбора дополнительной пробы следов ЛКП  
с идентификационной таблички на кузове ТС, что позволит доказательно уста-
новить связь между образцами с исследуемой детали и транспортным средст-
вом по его идентификационным признакам [13]. К пробам собственного покры-
тия транспортного средства можно отнести образцы, взятые из наиболее труд-
нодоступных мест или несъемных деталей. Лицо, назначившее экспертизу ЛКП, 
должно привлечь эксперта-автотехника для того, чтобы подтвердить неразрыв-
ную связь части кузова, с которой взят контрольный образец, с его основной 
конструкцией, что исключит возможность подвергнуть заключение об идентич-
ности следов сомнению [14].  

Обоснованность использования частиц и проб ЛКП в качестве вещест-
венных доказательств. При фотографировании и последующем исследовании 
образцов рекомендуется использовать аппаратную базу с расширенной функ-
циональностью. К ней относится, например, ИК-микроскоп «МИКРАН» широко-
диапазонного типа (в модификациях 2 и 3), позволяющий применять фильтры  
и фурье-спектрометры «ФТ-805» отечественного производства. Исследование  
в невидимой части спектра дает возможность сделать выводы о состоянии тор-
цевых срезов покрытия, выявить посторонние включения с использованием 
спектрометрических данных о различных веществах, способных загрязнить мес-
та повреждения ЛКП в разное время.  

Объективными данными о состоянии и составе ЛКП можно считать результа-
ты исследования, полученные инструментальными методами, позволяющими 
установить следующие фактические критерии идентификации: 

− количество слоев в покрытии; 
− толщину слоев в целом и отдельно каждого; 
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− качество и признаки сцепления (адгезии) слоев с учетом времени эксплуа-
тации и посторонних воздействий; 

− состав слоев и соответствие цветов и других свойств стандартам произво-
дителей; 

− наличие посторонних включений, загрязнений длительного или кратковре-
менного характера; 

− технологию нанесения слоев, в том числе признаки кустарной обработки 
деталей.  

По этим признакам при грамотном отборе проб можно идентифицировать 
марку и год выпуска транспортного средства, дифференцировать конкретный 
кузов, установив связь с его идентификационной табличкой или гравированным 
номером, выявить или опровергнуть наличие следов изменения данных номера 
по изменениям в структуре и составе ЛКП, что позволяет приобщить получен-
ные образцы к базе вещественных доказательств [15]. 
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ОБОРОТ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ:  
ПРАВОВОЙ И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ 
 
В статье рассмотрены некоторые проблемы правовой регламентации оборо-

та пневматического оружия с учетом возможности его модификации и измене-
ния характеристик, влияющих на увеличение поражающей способности. Приве-
дены примеры тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных с примене-
нием пневматического оружия, изложены и проанализированы расчеты дульной 
и удельной кинетической энергии сертифицированного экземпляра пневматиче-
ского оружия в зависимости от используемых в нем снарядов, а также приведе-
ны рекомендации по изменению законодательного регулирования оборота пнев-
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матического оружия и его частей и совершенствованию методики экспертного 
исследования такого оружия. 

Указанные изменения в законодательном регулировании оборота пневмати-
ческого оружия и его криминалистическом исследовании будут способствовать 
ограничению бесконтрольного приобретения, модификации и использования 
пневматического оружия гражданами под угрозой соответствующей ответствен-
ности, что послужит снижению роста преступлений, совершенных с его приме-
нением.  

 
Ключевые слова: пневматическое оружие, модификация, боевая пружина, 

правовое регулирование, методика исследования пневматического оружия. 
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CIRCULATION OF PNEUMATIC WEAPONS:  
LEGAL AND CRIMINALISTIC ASPECTS 
 
The article deals with some problems related to the legal regulation of the turnover 

of pneumatic weapons, taking into account the possibility of its modification and 
thereby changing its characteristics that affect the increase in the striking ability. Ex-
amples of serious and very serious crimes committed with the use of pneumatic 
weapons, described and assessed the calculations of muzzle and specific kinetic en-
ergy certified copy airguns, depending on the used shells and developed recommen-
dations for changing the legal regulation of turnover of the pneumatic weapon and its 
parts and recommendations for improving the methodology of the expert research  
of such weapons. 

These changes in the legislative regulation of the circulation of air weapons and 
their forensic research will help to limit the uncontrolled acquisition, modification and 
use of air weapons by citizens under the threat of appropriate liability, which will re-
duce the growth of crimes committed with the use of such weapons. 

 
Key words: pneumatic weapons, modification, mainspring, legal regulation, methods 

of pneumatic weapons examination. 
 

* * * 
 
Популярность пневматического оружия среди населения нашей страны  

во многом обусловлена его доступностью. Приобрести пневматическую винтов-
ку или пистолет можно в любом оружейном магазине либо заказать через Ин-
тернет. Доступность пневматического оружия, а также внешнее сходство от-
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дельных его образцов с боевым оружием обеспечили его повсеместное распро-
странение: в спортивно-развлекательной, учебно-тренировочной стрельбе, а также 
для приобретения начальных навыков обращения со стрелковым оружием.  

За действия по использованию пневматического оружия, не повлекшие при-
чинение вреда жизни и здоровью человека, законом предусмотрена только ад-
министративная ответственность. Так, технической стороне пневматического 
оружия посвящена ст. 20.10 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях (далее – КоАП РФ). Однако она устанавливает ответст-
венность только за незаконное изготовление пневматического оружия с дульной 
энергией более 7,5 Дж и калибра 4,5 мм, а также за незаконные продажу или 
передачу такого оружия. Пневматическое оружие с дульной энергией до 7,5 Дж 
уже не является объектом правонарушения, а ответственность за внесение из-
менений в конструкцию пневматического оружия административным законода-
тельством не предусмотрена. 

Стрельба из любого пневматического оружия, совершенная вне отведенных 
для этого мест либо с нарушением правил, установленных в специально отве-
денных местах, образует состав административного правонарушения, преду-
смотренного ст. 20.13 КоАП РФ [1]. 

В настоящее время пневматическое оружие находится в свободной продаже 
и, как следствие, в свободном обороте, в связи с чем данный тип оружия неред-
ко используется при совершении преступлений и все чаще попадает в поле 
зрения правоохранительных органов.  

Приведем один из негативных примеров применения пневматического ору-
жия. Летом 2019 г. в г. Нижнем Тагиле Свердловской области 35-летний мужчи-
на, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стрелял по банкам из пнев-
матической винтовки. Одна из пуль попала в играющего неподалеку семилетне-
го мальчика. Врачи не смогли извлечь пулю из головы ребенка, так как это 
серьезно угрожало его жизни. В январе 2020 г. мальчик скончался [2]. 

Факт применения оружия существенно влияет на квалификацию целого ряда 
насильственных преступлений (п. «з» ч. 2 ст. 111, п. «з» ч. 2 ст. 112, п. «в» ч. 2 
ст. 115, п. «г» ч. 2 ст. 126, ч. 2 ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации 
(далее – УК РФ) и т. д.), бандитизма (ст. 209 УК РФ), а в случае отсутствия соот-
ветствующего квалифицирующего признака у состава преступления – является 
обстоятельством, отягчающим наказание (п. «к» ч. 1 ст. 63 УК РФ) [3]. В связи  
с этим все изъятое пневматическое оружие подлежит криминалистическому ис-
следованию. 

Согласно Федеральному закону от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об ору-
жии» пневматическое оружие можно разделить на две группы:  

1. Спортивное и охотничье оружие. 
2. Оружие, находящееся в свободной продаже и ограниченное в граждан-

ском обороте.  
Закон определяет, что к спортивному относится пневматическое оружие  

с дульной энергией более 3 Дж, к охотничьему –  с дульной энергией не более 
25 Дж. На приобретение, хранение и использование пневматического оружия  
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с дульной энергией до 7,5 Дж и калибра не более 4,5 мм данный закон ограни-
чений не налагает. Спортивное пневматическое оружие с дульной энергией 
свыше 7,5 Дж и калибра более 4,5 мм запрещено хранить и использовать вне 
спортивных объектов, а приобретаться оно может гражданами Российской Фе-
дерации, которым спортивной организацией или образовательной организацией 
в соответствии с выполняемыми этими организациями уставными задачами  
в сфере физической культуры и спорта выдан документ, подтверждающий заня-
тие видами спорта, связанными с использованием огнестрельного оружия. 
Спортивное и охотничье пневматическое оружие с дульной энергией свыше  
7,5 Дж подлежит регистрации в территориальном органе федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного в сфере оборота оружия, приобрета-
ется и хранится на основании специального разрешения.  

Понятие боевого пневматического оружия в законе отсутствует, а также фак-
тически не представлено точное разграничение видов пневматического оружия. 
Относительную ясность вносит ГОСТ Р 51612-2000, введенный в действие по-
становлением Госстандарта России от 20 мая 2000 г. № 144-ст [4]. Данный до-
кумент в разд. 2 определяет, что пневматические винтовки, пистолеты и ре-
вольверы с дульной энергией от 0,5 до 3 Дж независимо от калибра являются 
изделиями, конструктивно сходными с пневматическим оружием.  

Пневматическое оружие с дульной энергией от 3 до 7,5 Дж и калибра до 4,5 мм 
включительно – спортивное пневматическое оружие, предназначенное для лю-
бительской стрельбы и спорта и, как следствие, находящееся в свободной про-
даже. При этом все пневматическое оружие с дульной энергией свыше 3 Дж не-
зависимо от калибра по ГОСТу относится к спортивному пневматическому 
оружию.  

Пневматическое оружие с дульной энергией более 7,5 Дж и калибра более 
4,5 мм согласно упомянутому закону может быть отнесено как к категории спор-
тивного, так и к категории охотничьего в зависимости от целевого назначения, 
указанного производителем оружия в паспорте изделия. В соответствии  
с ГОСТом пневматическое оружие от 7,5 до 25 Дж независимо от калибра отно-
сится к категории охотничьего пневматического оружия. Для охотничьего пнев-
матического оружия установлено только ограничение максимальной дульной 
энергии не свыше 25 Дж. Ни законом, ни ГОСТом не установлено, к какому 
именно виду может быть отнесено пневматическое оружие с дульной энергией 
более 25 Дж. 

Однако с учетом современного развития техники нередки ситуации, когда  
в конструкцию пневматического оружия, оборот которого не ограничен, вносятся 
изменения, при которых показатели его дульной энергии выходят за пределы, 
установленные законом. 

Законодателем никак не ограничено внесение изменений в боевую часть 
пневматического оружия, если при доработке и модификации оно не становится 
огнестрельным. При сохранении принципа действия сертифицированного ору-
жия его модификация не запрещена. Существует правовой вакуум в вопросе 
ограничения оборота пневматического оружия после модификации, в случае 
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если его калибр не превышает 4,5 мм, но в то же время дульная энергия свыше 
7,5 Дж, а также в вопросе вида и ограниченности в гражданском обороте пнев-
матического оружия, дульная энергия которого при калибре до 4,5 мм включи-
тельно выше 25 Дж, установленных законом. Будут ли такие объекты относить-
ся к оружию в уголовно-правовом аспекте?  

По логике законодателя пневматическое оружие относится к категории ору-
жия в уголовно-правовом понимании только при превышении обоих заданных 
параметров: дульной энергии свыше 7,5 Дж и калибра более 4,5 мм. Сохране-
ние хотя бы одного из двух параметров в допустимых значениях ведет к тому, 
что объект уже не является ограниченным в обороте и, как следствие, оружием. 

Что касается снарядов, предназначенных для стрельбы из пневматического 
оружия, то им внимания в законе совсем не уделено. 

ГОСТ Р 51612-2000 на основании требований закона предусматривает, что 
при определении относимости объекта к тому или иному виду пневматического 
оружия в ходе проведения испытаний устанавливается его дульная энергия. 
Других требований к сертификации ГОСТ не устанавливает. 

Для определения относимости объекта к категории оружия обоснованным 
будет учитывать не только целевое назначение, калибр и дульную энергию 
пневматического оружия, но и находящуюся в прямой причинно-следственной 
связи с калибром и дульной энергией поражающую способность – способность 
пули, выстреленной из оружия, причинить проникающее повреждение телу че-
ловека. Само по себе понятие поражающей способности многогранно и относи-
тельно биологических объектов может выражаться в убойном, останавливаю-
щем, пробивном, разрывном, контузящем, дробящем и гидродинамическом воз-
действиях. Здесь нельзя не отметить, что характеристики не только самого 
оружия, но и пули, выстреленной из оружия, существенно влияют на поражаю-
щую способность. 

С криминалистической позиции имеет значение именно способность выстре-
ленной из оружия пули причинить проникающее повреждение человеческому 
телу, поскольку остальные перечисленные эффекты уже являются областью 
изучения судебной медицины. 

Еще в 60-е гг. XX в. А. И. Устиновым проведено большое исследование  
по определению величины воздействия, которое должна оказать пуля на тело 
человека, чтобы причинить проникающее ранение. В ходе проведенных экспе-
риментальных стрельб из огнестрельного нарезного короткоствольного оружия 
(самозарядных пистолетов) пулями со скругленной головной частью (оживаль-
ной формы) был установлен «минимальный порог поражаемости человеческого 
организма», заключающийся в пределе скорости снаряда и составляющий 
100 м/с [5]. В 1977 г. Л. Ф. Саврань, проанализировав и дополнив эксперименты 
А. И. Устинова, ввел новый критерий для определения поражающей энергии 
метаемого снаряда – удельную кинетическую энергию [6]. Ее минимальное 
значение, необходимое для поражения человеческого организма, составило 
0,5 Дж/мм2 (50 Дж/см2) [7]. Данный критерий принят в современной криминали-
стике как значение, свидетельствующее об относимости нестандартного и са-
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модельного оружия к категории огнестрельного. Относимость стандартного 
оружия к той или иной категории определяется по целевому назначению, ука-
занному производителем, или по результатам сертификации. Для пневматиче-
ского оружия в качестве критериев, как указано выше, избраны лишь калибр  
и дульная энергия, при этом никак не учитываются типы пуль, применяемых для 
стрельбы из оружия, и его поражающая способность. 

В качестве примера можно рассчитать поражающую способность сертифи-
цированного экземпляра пневматического оружия. Удельная кинетическая энер-
гия определяется по формуле Еуд = Eк / S и представляет собой отношение ки-
нетической энергии пули к площади поперечного сечения ее ведущей части. 

Для определения кинетической энергии пули применяется формула: 
 

Eк = 0,001mv2 / 2, 
 

где m – средняя масса пули (г), v – скорость пули (м/с). Данная формула рас-
чета также установлена в ГОСТ Р 51612-2000.  

Площадь же поперечного сечения ведущей части определяется как  
 

S = πR2, 
 
 где R – радиус ведущей части (мм). 
Для примера рассчитаем удельную кинетическую энергию пули, выстрелен-

ной из очень популярной среди любителей пневматического оружия винтовки 
HATSAN 125 калибра 4,5 мм, которая прошла сертификацию как винтовка  
с дульной энергией не более 7,5 Дж и, по данным сайта производителя, имеет 
начальную скорость пули до 380 м/с [8]. Типы пуль, использованных при серти-
фикации, не указаны. Популярность данной винтовки среди любителей спор-
тивной и развлекательной стрельбы обеспечила возможность ее модификации, 
предусмотренной производителем и позволяющей достичь обозначенных пре-
дельных значений скорости полета пули. Однако возникает вопрос: является ли 
данная винтовка безопасной? 

В качестве пригодных для стрельбы из указанной винтовки применяются пу-
ли калибра .177cal (4,5 мм): Grossman Silver Eagle (0,25 г), Umarex Jakal (0,53 г), 
Premier Hollow Point масса (0,479 г), Gamo Rocket (0,6 г). При равном калибре 
площадь поперечного сечения ведущей части для данных пуль будет равняться 
S = 15,896 мм2. Поскольку скорость в 380 м/с является предельной, то для рас-
чета возьмем за основу меньшую скорость v = 350 м/с. При заданных парамет-
рах получаются следующие расчеты дульной энергии и удельной кинетической 
энергии, представленные в табл. 1. 

Расчет показывает, что даже при недостижении максимальной скорости пуля, 
выстреленная из данной винтовки, получает кинетическую энергию, достаточ-
ную для поражения человека. Расчеты дульной энергии и удельной кинетиче-
ской энергии снарядов, выстреленных из других популярных видов сертифици-
рованного пневматического оружия, показали аналогичные результаты.  
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Таблица 1 
Расчет дульной и удельной кинетической энергии  

при стрельбе из винтовки HATSAN 125 
 

Наименование пули Масса 
(г) 

Скорость 
(м/с) 

Eк  
(Дж) 

Eуд 
(Дж/мм2) 

Grossman Silver Eagle  
(с плоской головной частью) 0,25 350 15,312 0,96 

Umarex Jakal  
(с заостренной головной частью) 0,53 350 32,462 2,041 

Premier Hollow Point 
(с полусферической  
головной частью) 

0,479 350 29,338 1,845 

Gamo Rocket (головная часть – 
стальной шарик) 0,6 350 36,75 2,311 

 
Необходимо отметить, что в настоящий момент в среде ученых-баллистов 

активно обсуждается вопрос о необходимости снижения принятого по результа-
там экспериментов А. И. Устинова и Л. Ф. Савраня минимального значения 
удельной кинетической энергии. В 2002 г. А. Г. Андреев провел исследование,  
в ходе которого, помимо скорости, массы и площади поперечного сечения ме-
таемого снаряда, были учтены такие факторы, как форма головной части пули, 
колебания снаряда при движении по каналу ствола, частота вращения снаряда, 
прецессия (вращение снаряда вокруг динамической оси), ускорение свободного 
падения. В результате расчетов порог поражающей способности составил 
0,25 Дж/мм2, т. е. был уменьшен вдвое относительно ранее установленного [9]. 

На сегодняшний день с учетом различных примеров из практической дея-
тельности правоохранительных органов не остается сомнений в том, что пнев-
матическое оружие может стать орудием убийства. Это подтверждается, в ча-
стности, обстоятельствами резонансного двойного убийства, потрясшего Екате-
ринбург: летом 2018 г. на склоне горы Уктус были обнаружены две девушки  
с пулевыми ранениями в области головы. Одна потерпевшая была мертва, вто-
рая – скончалась через несколько суток в реанимации [10]. Извлеченные из тел 
потерпевших пули свидетельствовали о том, что нападавший стрелял из пнев-
матического оружия. Спустя год при расследовании дела загадочного «уктусско-
го стрелка» в ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий, заклю-
чавшихся в том числе в мониторинге форумов, посвященных модернизации  
и усилению пневматического оружия, установлен А. Александров, который соз-
нался в умышленном убийстве потерпевших. В ходе обыска у Александрова 
была изъята пневматическая винтовка калибра 6,35 мм. По результатам прове-
денных баллистических экспертиз установлено, что пули, извлеченные из тел 
потерепевших, выстрелены из изъятой винтовки. В такой следственной ситуа-
ции, безусловно, стало необходимым установить относимость данной винтовки 
к категории оружия. 

В ходе баллистической экспертизы возможны ответы на вопросы диагности-
ческого характера: 

1. Относится ли винтовка, представленная на исследование, к категории 
оружия? 
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2. Если да, то к какому виду, образцу, модели она относится? 
3. Пригодна ли она для стрельбы? 
На текущий момент методикой баллистического исследования пневматиче-

ского оружия предусмотрены лишь установление его конкретной модели на ос-
новании сертификационных листов и определение вида оружия в соответствии 
с ГОСТом и Федеральным законом от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об ору-
жии». Проведение исследования поражающей способности пневматического 
оружия в экспертной практике применяется для разграничения относимости 
предмета к категории пневматического оружия либо к изделиям, конструктивно 
схожим с пневматическим оружием. При этом установленная экспертом пора-
жающая способность не оказывает влияния на относимость объекта к оружию  
и квалификацию преступления (как в случае с огнестрельным оружием), по-
скольку законодательно данный параметр не предусмотрен. Хотя, как показы-
вают приведенные расчеты и следственная практика, поражающая способность 
имеет существенное, если не определяющее, значение, поскольку именно  
от нее может зависеть жизнь человека. 

Так, в результате исследования винтовки «уктусского стрелка» установлено, 
что в ее конструкцию были внесены изменения, благодаря чему дульная энер-
гия превысила 40 Дж.  

В 2016 г. в одном из дворов г. Екатеринбурга из пневматической винтовки 
была застрелена мать троих детей [11]. В ходе баллистической экспертизы изъ-
ятой винтовки было установлено, что в ней заменена боевая пружина, благода-
ря чему дульная энергия составила 30 Дж.  

Приведенные примеры наглядно демонстрируют, что отсутствие надлежаще-
го законодательного регулирования оборота пневматического оружия и его час-
тей дало возможность преступникам законным путем получить в свое распоря-
жение оружие, поражающая способность которого превышает минимально дос-
таточную в несколько раз.  

Исходя из изложенного, считаем целесообразным законодательно урегули-
ровать возможности оборота пневматического оружия путем внесения дополне-
ний в Федеральный закон от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии», установив 
дополнительные критерии, предъявляемые к пневматическому оружию, а именно: 

1. Ввести понятие основных частей пневматического оружия, в которое 
включить: ствол, поршень, пружину, компрессор.  

2. Для пневматического оружия, находящегося в свободном обороте: 
а) указать предельное значение поражающей способности, которое не долж-

но превышать научно обоснованные 0,5 Дж/мм2; 
б) запретить возможность модификации оружия, при которой его поражаю-

щая способность превысит указанную. 
3. Для пневматического оружия, ограниченного в обороте: 
а) изложить его классификацию по калибру, дульной энергии и поражающей 

способности; 
б) определить, к какому виду относится пневматическое оружие с дульной 

энергией более 25 Дж. 
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Необходимо также внести соответствующие изменения и в УК РФ в части от-
ветственности за оборот (приобретение, модификацию, изготовление и сбыт) 
пневматического оружия и его частей. 

Кроме того, требуется усовершенствование методики экспертного исследо-
вания пневматического оружия, где должно быть указано, что исследованию 
должны подвергаться также конструкция и основные части пневматического 
оружия на предмет внесения в них изменений, способствующих увеличению 
поражающей способности, которую, в свою очередь, следует оценивать на пред-
мет соответствия сертификационным данным.  

Указанные изменения в законодательном регулировании оборота пневмати-
ческого оружия и его криминалистическом исследовании будут способствовать 
ограничению бесконтрольного приобретения, модификации и использования 
пневматического оружия гражданами под угрозой соответствующей ответствен-
ности, что послужит снижению роста преступлений, совершенных с применени-
ем такого оружия.  
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КЛАССИФИКАЦИИ СОВРЕМЕННЫХ СПОСОБОВ  
ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ  
(ТЕХНИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)  
 
Статья посвящена одному из проблемных аспектов технико-криминалисти-

ческой экспертизы документов, изготовленных полиграфическим способом, – 
классификации современных технологий печати. Автор, анализируя различные 
научно-методические источники и практику производства судебных экспертиз, 



  

НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ И ОБМЕН ОПЫТОМ 

     ………………..………. СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА № 4 (64) 2020 …………………………… 
 

142 

отмечает необходимость более глубокого изучения различных способов печати 
с позиции возможностей решения экспертных задач. С этой целью предлагает-
ся использование такого метода научного познания, как метод классификации, 
который позволяет выявить криминалистически значимые закономерности изу-
чаемой предметной области.  

В работе проанализированы не только базовые основания для классифика-
ций (строение и материал изготовления печатных форм, способ переноса крас-
ки, физико-химические особенности печатных форм и др.), но и предложены 
основания для прикладных технико-криминалистических классификаций. В ка-
честве ведущих критериев автор предлагает использовать два основания: мор-
фологию штрихов (признаки внешнего строения) и механизм следообразования. 
Отмечается, что данные критерии могут быть использованы не только в целях 
классификации способов печати, но и для их дифференциации при экспертном 
исследовании полиграфической продукции. В качестве одного из выводов  
по результатам своего исследования автор отмечает, что при использовании 
технологий цифровой (бесконтактной) печати не происходит отображение инди-
видуальных особенностей строения печатающих узлов и элементов, что значи-
тельно затрудняет решение идентификационных задач в отношении докумен-
тов, изготовленных с их помощью.  

 
Ключевые слова: классификация, способ печати, полиграфические техноло-

гии, технико-криминалистическая экспертиза документов, печатная форма, бес-
контактная печать. 
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CLASSIFICATION OF UP-TO-DATE PRINTING METHODS 
(THE FORENSIC TECHNICAL ASPECT) 
 
 The article is devoted to one of the problematic aspects of forensic technical ex-

amination of documents produced by printing methods that is classification of up-to-
date printing technologies. Analyzing various scientific and methodological sources 
and the practice of conducting forensic examinations the author points out that there 
is a need to study more deeply different printing methods in the context of possibilities 
to solve expert problems. For this purpose, the author suggests using such a method 
of scientific knowledge as a method of classification that allows finding out forensi-
cally significant patterns of a particular subject area. 

The author not only analyzes such basic grounds for classifications as the struc-
ture and material for printing plates, an ink transfer method, physical and chemical 
peculiarities of printing plates, etc., but also suggests grounds for applied forensic 
technical classifications. The author proposes using two grounds as the key criteria: 
the morphology of strokes (signs of the external structure) and the mechanism  
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of trace formation. It is emphasized that these criteria can be used not only to classify 
printing methods, but also to differentiate them while expertly examining printing 
products. As one of the conclusions based on the results of the conducted research, 
the author points out that, when using digital (contactless) printing technologies, indi-
vidual peculiarities of the structure of printing units and elements are not displayed, 
which significantly complicates the solution of identification problems related  
to documents produced with their help. 

 
Key words: classification, printing method, printing technologies, forensic technical 

examination of documents, printing plate, contactless printing. 
 

* * * 
 
Определение способа изготовления бланков документов, упаковки потреби-

тельских товаров, документов, имеющих элементы защиты от подделки, и про-
чей полиграфической продукции является одной из основных задач технико-
криминалистической экспертизы объектов данной категории. Ее решение необ-
ходимо не только для уголовно-правовой квалификации деяния, но и для уста-
новления обстоятельств, подлежащих доказыванию, – места и способа совер-
шения преступления (ст. 73 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации), что особенно важно при расследовании серийных преступлений, 
сопряженных с подделкой документов и совершенных в условиях неочевид-
ности.  

Существенные изменения в технологиях полиграфического производства, 
произошедшие в последние десятилетия, позволяют комбинировать в допечат-
ных, печатных и отделочных процессах различные материалы и технические 
средства, что позволяет получать печатную продукцию высокого качества.  
Ее исследование в рамках технико-криминалистической экспертизы документов 
нередко вызывает значительные трудности, о чем свидетельствует проведен-
ный нами анализ экспертной практики [1]. Основной причиной можно считать 
недостаточную изученность данной области знаний с позиции технико-кримина-
листического исследования документов, что влечет за собой неполноту специ-
альных познаний судебных экспертов. Так, в учебно-методической литерату-
ре [2; 3] особенности исследования документов, изготовленных полиграфиче-
ским способом, рассматриваются лишь на примерах бланков, выполненных 
классическими видами печати, которые в настоящее время в «чистом» виде  
не существуют и значительно видоизменились за счет использования цифро-
вых технологий на различных этапах изготовления печатной продукции. Напри-
мер, в одной из модификаций способа высокой печати (флексографии) при из-
готовлении печатных форм используется обработка специального формного 
материала с помощью лазерного луча по цифровой масочной технологии LAMS 
[4, с. 282]. Очевидно, что такой способ подготовки печатных форм влияет  
на качество получаемых оттисков и, следовательно, должен устанавливаться 
при технико-криминалистическом исследовании полиграфической продукции. 
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Кроме того, существует мнение, что все известные бесконтактные техноло-
гии (цифровая электрофотографическая, струйная технология цифровой печати 
и пр.), наряду с современной офсетной технологией прямой печати Computer-to-
Press, можно описать единым понятием «цифровая печать» [5, с. 8]. В связи  
с этим для приведения в соответствие специальных познаний судебных экспер-
тов с современным состоянием полиграфических технологий необходимо более 
глубокое изучение данной предметной области, для чего целесообразно ис-
пользовать один из методов научного познания – метод классификации, кото-
рый не только служит для осмысления и описания закономерностей окружаю-
щего мира, но и является «формой так называемого контролируемого познания, 
одной из опор эмпирического знания» [6, с. 249–259]. 

Вопросы криминалистической систематики рассматривались в трудах Р. С. Бел-
кина, Т. В. Аверьяновой, Ю. Г. Корухова, Е. Р. Россинской [7, с. 267; 8, с. 43]  
и многих других отечественных ученых-криминалистов. Так, А. Ю. Головин вы-
деляет два основных подхода к пониманию криминалистической классифика-
ции, один из них связан с «делением логического объема понятия, результатом 
которого является создание системы соподчиненных понятий» [9, с. 37], другой, 
наиболее распространенный, основан на упорядочивании предметов, объектов, 
явлений, свойств в систему классов, видов, типов по определенным критериям 
(признакам). Именно этот подход можно считать наиболее отвечающим зада-
чам изучения современных способов печати, под которыми понимаются процес-
сы многократного воспроизведения текстовой или изобразительной информа-
ции путем ее переноса на запечатываемый материал с помощью краски и носи-
теля изображений. 

Известно, что процедура классификации проводится по определенному ос-
нованию, т. е. признаку, присущему группе объектов в множестве, описываемом 
главным понятием. Рассмотрим некоторые из них. 

Наиболее общим основанием для систематизации полиграфических процес-
сов является структура печатных форм, т. е. их строение в зависимости от 
соотношения печатающих и пробельных элементов. Именно данная характе-
ристика лежит в основе устоявшейся и наиболее разработанной системы пе-
чатных процессов в полиграфии, согласно которой существуют высокая и глу-
бокая печать, в которой используются рельефные печатные формы, а также 
плоская и трафаретная печать, печатные формы в которых рельефа не имеют. 
Известно, что для каждого из названных способов характерно использование 
определенных формных материалов, печатных красок и запечатываемых мате-
риалов со специфическими свойствами, поэтому внутри названной классифика-
ции существует множество подвидов печати, предназначенных для изготовле-
ния разнообразной полиграфической продукции. 

Для классификации способов печати можно использовать и такое основание, 
как материалы, применяемые для изготовления печатных форм: дерево, ка-
мень, металл и пр. Например, наиболее ранние способы печати получили свои 
названия по виду формного материала: ксилография – от древнегреческого 
«ксило» (дерево) и «графо» (пишу, рисую), литография – от «литос» (камень),  
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а происхождение шелкографии как вида трафаретной печати тесно связано  
с использованием шелковых волокон для сетчатой основы печатных форм. Про-
цесс использования металлических гравированных печатных форм в известном 
варианте способа глубокой печати известен как металлография, а применение 
натурального каучука в качестве эластичного формного материала привело  
к возникновению такой разновидности высокой печати, как флексография.  

Следует подчеркнуть, что свойства формного материала определяют осо-
бенности отображения печатных форм на запечатываемом материале и, соот-
ветственно, имеют решающее значение для технико-криминалистического ис-
следования документов, изготовленных полиграфическим способом. Так, твер-
дые формные материалы (дерево, металл) в процессе краскопереноса в местах 
контакта с подложкой приводят к ее деформации, а эластичные материалы (ре-
зина, фотополимерные композиции) не деформируют подложку, что в целом 
имеет диагностическое значение при исследовании оттисков таких форм.  

Кроме указанных оснований для классификации способов печати, применя-
ется и такой критерий, как способ переноса краски с формы на бумагу. Так, при 
прямом способе переноса форма непосредственно контактирует с подложкой, 
при косвенном – через промежуточную поверхность, что влияет на формирова-
ние красочного слоя определенной толщины и является важной характеристи-
кой оттиска печатной формы. Однако данный признак, специфичный для каждого 
из способов печати, практически не используется при решении задач технико-
криминалистической экспертизы документов, изготовленных полиграфическим 
способом, что, по нашему мнению, является определенным методическим упу-
щением. 

Для решения задач технико-криминалистической экспертизы документов 
важны и частные классификации способов печати, в которых отражаются суще-
ственные свойства печатных процессов. Так, по способу нанесения краски раз-
личают плоскую офсетную печать с увлажнением и так называемый сухой оф-
сет. В первом варианте для получения оттиска используется раствор для ув-
лажнения печатной формы, во втором – для создания слоя пробельных 
элементов, не воспринимающих краску, применяется силикон. Данные техноло-
гические приемы влияют на ряд характеристик оттисков, которые могут быть 
выявлены в ходе технико-криминалистического исследования и послужить ос-
нованием для определения способа изготовления документа. К примеру, воз-
можность использования при печати по технологии сухого офсета УФ-красок 
позволяет наносить более плотный слой красящего вещества в оттисках, а так-
же получать изображения более высокой четкости, контрастности и насыщенно-
сти. Особенностью данной разновидности плоской печати являются хорошо за-
метные растровые элементы в полутоновых изображениях оттисков.  

Названные основания для классификаций способов печати как технологиче-
ских процессов можно представить схематически (рис. 1). 
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Рис. 1. Некоторые основания классификации  
современных полиграфических технологий 

 
Вместе с тем приведенные основания не являются исчерпывающими, а объ-

ем настоящей статьи не позволяет рассмотреть все разновидности существую-
щих полиграфических технологий, причем указанные классификационные кри-
терии отражают содержание различных этапов полиграфического производства, 
но не в полной мере отвечают целям экспертного исследования документов. 
Представляется, что ведущим основанием для классификаций способов печати 
в технико-криминалистическом аспекте следует считать возможность решения 
диагностических и идентификационных задач при исследовании полиграфиче-
ской продукции в рамках судебной экспертизы. Безусловно, такие классифика-
ции имеют прикладное значение и должны опираться на существующее тради-
ционное деление видов печати по строению печатных форм.  

В процессе диагностического исследования изучаются морфологические 
признаки штрихов, поэтому именно они могут служить критериями для кримина-
листической классификации современных способов печати. В качестве примера 
можно рассмотреть их деление на две группы по наличию деформации запеча-
тываемого материала: с давлением на печатную форму (высокая, глубокая пе-
чать) и без давления на нее (плоская офсетная, трафаретная печать). По тол-
щине красочного слоя в штрихах способы печати можно условно разграничить 
на дающие равномерные по толщине оттиски (плоская офсетная печать, тра-
фаретная печать) и неравномерные по толщине оттиски (глубокая печать, высо-
кая печать). Способы печати также различаются и по особенностям отображе-
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ния краев штрихов: в оттисках с форм плоской офсетной и высокой флексо-
графской печати края неровные, четкие, в оттисках с форм глубокой – ровные, 
четкие, в оттисках с трафаретных ротационных печатных форм – неровные, не-
четкие. Некоторые из оснований для технико-криминалистической классифика-
ции способов печати мы попытались обобщить (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Некоторые основания для технико-криминалистической классификации  
способов печати 

 
По сути названные классификационные критерии могут иметь значение  

не только для научного исследования, но и для дифференциации способа печа-
ти по оттискам, поэтому еще одним основанием классификации современных 
полиграфических технологий может быть возможность установления тожде-
ства печатной формы по ее оттискам. Решение данной задачи помогает ус-
тановить существенное для доказывания по уголовному делу обстоятельство – 
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источник происхождения поддельных документов, что делает такого рода иден-
тификационные исследования чрезвычайно востребованными в практике рас-
следования преступлений, сопряженных с изготовлением и сбытом полиграфи-
ческой продукции.  

Однако если в ранних научных работах по технико-криминалистической экс-
пертизе документов методика решения этой задачи основывалась на изучении 
и выявлении отображения индивидуальных особенностей строения физической 
печатной формы, то современный уровень развития цифровых полиграфиче-
ских технологий не позволяет ограничиться данным методическим подходом. 
Если под цифровой печатью понимать совокупность всех технологий, работаю-
щих как с физическими, так и с виртуальными печатными формами для прямого 
вывода компьютерной информации на материальные носители для ее тиражи-
рования [5, c. 13], то следует разграничивать данные технологии по возможно-
сти идентификации примененного оборудования при технико-криминалисти-
ческом исследовании печатной продукции. 

К цифровой печати в настоящее время относятся электрофотографическая 
технология, технология струйной печати, технология печати с термопереносом, 
технология прямой офсетной печати DI. Из перечисленных разновидностей 
только в одном варианте используется материальная (физическая) печатная 
форма – в технологии прямой офсетной печати DI, которая является результа-
том усовершенствования способа «сухого офсета». Для изготовления таких пе-
чатных форм может быть использована технология CTP (Computer-to-Plate),  
а краскоперенос осуществляется путем контакта печатной формы с запечаты-
ваемым материалом через офсетный цилиндр. В оттисках, полученных в ре-
зультате применения данной печатной технологии, возможно выявление харак-
терных признаков печатной формы, позволяющих решить идентификационные 
задачи. 

В остальных технологиях цифровой печати постоянная физическая печатная 
форма отсутствует, а для переноса красящего вещества используются различ-
ные бесконтактные физические и химические процессы. Такие способы не по-
зволяют получить на оттиске отображения индивидуальных особенностей 
строения печатающих элементов и, следовательно, установить тождество того 
или иного устройства цифровой печати, применив классическую методику иден-
тификации оттисков печатных форм. Таким образом, реализация цифровых 
технологий в современных полиграфических процессах значительно затрудняет 
идентификационное исследование документов, изготовленных с их исполь-
зованием.  

Таким образом, предложенные варианты классификаций способов печати  
с позиций технико-криминалистического исследования полиграфической про-
дукции носят проблемный, дискуссионный характер и нуждаются в дальнейшем 
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уточнении в целях расширения возможностей судебной экспертизы при иссле-
довании данной категории объектов. 
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