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ВВЕДЕНИЕ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ

19 октября в Московском университете МВД Рос-
сии имени В.Я. Кикотя прошел XXI Всероссийский 
круглый стол на тему «Эффективность судебно-экс-
пертной деятельности: проблемы и пути решения» на 
котором поднимались вопросы совершенствования су-
дебно-экспертной деятельности по ряду направлений: 
материально-технического, методического обеспече-
ния, подготовки и переподготовки экспертных кадров, 
организации производства экспертных исследований. 

В работе круглого стола приняли участие пред-
ставители Московского университета МВД России 
имени В.Я. Кикотя, Санкт-Петербургского универ-
ситета МВД России, Волгоградской академии МВД 
России, Восточно-Сибирского института МВД Рос-
сии, Академии управления МВД России, Москов-
ского государственного технического университета 
им. М.Э. Баумана, Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова, Российского го-
сударственного университета правосудия, Москов-

ского государственного юридического университета 
имени О.Е. Кутафина, Калужского государственного 
университета имени К.Э. Циолковского, Московско-
го государственного университета путей сообщения 
Императора Николая II, экспертно-криминалисти-
ческих подразделений ГУ МВД России по г. Москве 
и Московской области, Центра судебной экспертизы 
при Министерстве юстиции России, Научно-исследо-
вательского института Федеральной службы испол-
нения наказания России. 

В рамках круглого стола участники обсудили 
широкий круг вопросов, посвящённых совершенство-
ванию основных направлений судебно-экспертной 
деятельности, в частности, научных, методологиче-
ских, а также касающихся производства криминали-
стических и специальных экспертных исследований, 
участия специалиста в процессуальных действиях, 
подготовки экспертных кадров и многие другие ак-
туальные темы. 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
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Аннотация. Рассматриваются вопросы, касающиеся эффективности экспертной детальности. Перечислены причины 
негативно влияющие на эффективность судебно-экспертной деятельности в отечественном уголовной судопроизводстве; 
предложены пути решения данной проблемы.
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Annotation. The article questions concerning the effectiveness of expert detail. Listed reasons negatively affecting the 
efficiency of forensic activity in the domestic criminal proceedings, as well as the ways to solve this problem.

Keywords: forensics, problems, solutions, methods to improve the efficiency, the experts’ findings, forensic, expert opinion.

Прежде всего необходимо определиться с поня-
тием эффективности вообще любой деятельности, 
а затем уже связанной с организацией раскрытия и 
расследования преступлений, а в частности, с орга-
низацией деятельности специалистов и судебных экс-
пертов.

В обыденном представлении и в самом простом 
определении эффективность — это достижение мак-
симально возможного результата при минимальных 
затратах. Между тем эффективность выступает в 
качестве одного из важнейших принципов научного 
управления обществом и происходящими в нем про-
цессами, к числу которых относится преступность и 
борьба с ней. В этом смысле суть эффективности «со-
стоит в том, чтобы обеспечить решение поставлен-
ных задач в возможно короткие сроки при наимень-
ших затратах трудовых, материальных и финансовых 
ресурсов» (1. С. 187).

В научном плане понятие и содержание эффек-
тивности наиболее разработаны применительно к 
экономической деятельности, в которых, в отличие 
от сферы социальных профессий, есть возможность 
оперировать конкретными математическими выра-

женными характеристиками затрат и полученных 
результатов. При этом эффективность определяется 
как «сотрудничество людей в достижении результа-
та, произведенная ценность которого превышает из-
держки производства так, что продукт может быть 
продан с прибылью». При этом важно заметить, что 
суть установки на эффективность состоит в направ-
ленности на поведение, которое становится свой-
ственно организации в целом (2, с.135). 

Очевидно, что деятельность по раскрытию и рас-
следованию преступлений, как и связанное с ней про-
изводство экспертиз, не имеет своей целью создание 
материальных ценностей, которые можно продать 
с прибылью. По этой причине все попытки, начи-
ная с 70-х годов прошлого века, разработать научно 
обоснованные критерии оценки эффективности дея-
тельности правоохранительных органов, в том числе 
судебно-экспертной деятельности (работы А.И. Вин-
берга, Г.Л. Грановского и др.) заканчивались теорети-
ко-философским определением эффективности, а на 
практике она по-прежнему оценивается формальным 
сравнением повременных формальных количествен-
ных результатов, например, итогов прошедшего года 
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по сравнению с предыдущим (например, проведен-
ных экспертиз — больше, меньше). 

При этом более — менее определенно можно го-
ворить о затратах, например, выделяемых из бюджета 
денежных средств на содержание и обеспечение дея-
тельности судебно-экспертных учреждений. Но нель-
зя говорить, что мы повысили ее эффективность, если 
ее результат нельзя измерить в том же выражении (в 
деньгах). В таком случае эффективность можно по-
нять (подчеркнем, понять, а не оценить), изучая раз-
ные случаи совершенства или, наоборот, просчетов и 
упущений, но не ориентируясь на усредненные дан-
ные, за которыми зачастую скрываются факты того 
и другого. 

Разумеется, при определенных условиях «ред-
кие» случаи совершенства и просчетов все-таки из 
количества перерастают в качество и появляются 
фактические данные, позволяющие говорить о до-
стоинствах или, наоборот, о несовершенстве всей си-
стемы. С этих позиций в основе своей умозрительно 
в настоящее время анализируется и оценивается эф-
фективность не только судебно-экспертной деятель-
ности — одной из частей, составляющих организа-
цию раскрытия и расследования, но и в целом нашего 
уголовного судопроизводства, которое характеризу-
ется не иначе, как формально забюрократизирован-
ное, сверхзатратное и потому малоэффективное.

Так возникает первый общий и далеко не ритори-
ческий вопрос: а может ли быть эффективной часть 
целого, если это целое не эффективно? Этот вопрос 
можно конкретизировать: может ли быть эффектив-
ной организация судебно-экспертной деятельности, 
в основе сформировавшаяся в совершенно иных со-
циально-экономических условиях, в раскрытии и 
расследовании преступлений, характерных для со-
временных рыночных отношений? 

Очевидно, что исторически сложившаяся и до-
ставшаяся нам в наследство от советского прошлого 
система судебно-экспертных учреждений и экспер-
тно-криминалистических подразделений сегодня не 
отвечает в полной мере следственной практике. Ор-
ганизация их деятельности не соответствует, с одной 
стороны, современному уровню развития техники 
собирания, исследования и использования доказа-
тельств, а с другой, нарастающим угрозам рыночной 
преступности. Только этим объясняется тот факт, что 
многие бывшие советские республики, в том числе 
Беларусь и Казахстан (союзные государства) рефор-
мировали свои системы судебно-экспертных учреж-
дений.

Вместе с тем, следует учитывать, что на эффек-
тивность судебно-экспертной деятельности влияют 
как внутрисистемные, так и внешнесистемные фак-
торы. Внутрисистемные факторы характеризуют 
организацию деятельности соответствующих уч-
реждений и подразделений, профессионализм их со-
трудников, мотивацию их деятельности на достиже-
ние ее высокого результата, состояние методического, 

научно-технического обеспечения проводимых ими 
исследований, внутриколлективные отношения и т.п.

Внешнесистемные факторы касаются в целом 
системы судебно-экспертных учреждений (подраз-
делений) на государственном, ведомственном и меж-
ведомственном уровнях, правового регулирования их 
деятельности, в том числе взаимодействия с заказчи-
ками и потребителями производимой ими «продук-
ции» — с органами следствия и судами. При этом 
как раз и формируются, а затем реально проявляются 
показатели эффективности судебно-экспертной дея-
тельности, иногда выражающихся и в материальных 
затратах. Сошлемся на конкретные и довольно на-
глядные примеры.

Еще в середине 60-х годов прошлого века в ряде 
бывших социалистических странах Восточной Евро-
пы (Германская Демократическая Республика, Соци-
алистическая Федеративная Республика Югославия и 
др.) все более широкое признание получала практика 
«сквозного» научно-технического сопровождения, 
начиная от осмотра места происшествия, расследо-
вания преступления специалистами (экспертами) — 
криминалистами. А связывалось это с повышением 
эффективности их участия в раскрытии и расследова-
нии преступлений [1, с.]. 

Однако практически в то же время Юридическая 
Комиссия при Совете Министров СССР (позже на 
ее базе было создано Министерство юстиции), под 
предлогом борьбы с последствиями культа личности 
и обеспечения процессуальной независимости судеб-
ных экспертов, настойчиво и явно по коньюктурным 
соображениям, добивалась создания единой государ-
ственной системы судебно-экспертных учреждений, 
разумеется под эгидой этой Комиссии. Единственное, 
что ей удалось — это внести дополнение к ст. 67 — 
п. 3 «а» УПК РСФСР, запрещавшим поручать произ-
водство экспертиз лицам, участвовавшим в качестве 
специалистов при осмотре места происшествия, то 
есть сотрудниками экспертно-криминалистических 
подразделений органов внутренних дел. 

Замечу, в то время на их долю приходилось более 
80% криминалистических экспертиз, назначенных в 
стране по уголовным делам, и практически все слу-
чаи участия специалистов-криминалистов в осмотрах 
мест происшествий. Так, мягко говоря, нерациональ-
ным, не сбалансированы, правовым решением была 
дезорганизована вся система технико-криминалисти-
ческой и судебно-экспертной деятельности. Взять на 
себя весь объем криминалистических экспертиз су-
дебно-экспертные учреждения Юркомиссии объек-
тивно не могли. Во всей стране таких учреждений в 
то время насчитывалось немногим более 50, с общей 
численностью экспертов менее тысячи. Поэтому все 
оставалось как прежде вплоть до принятия действу-
ющего УПК РФ, хотя при этом проявилось массовое 
нигилистическое отношение к закону со стороны 
следователей и экспертов ЭКП ОВД, которые продол-
жали участвовать в качестве специалистов в смотрах 
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мест происшествий, но этот факт не отражался в про-
токоле данного следственного действия. Очевидно, 
что это не лучшим образом влияло на эффективность 
деятельности сотрудников ЭКП ОВД в статусе и спе-
циалистов, и экспертов.

Кто-то может сказать, что это уже прошлое и 
зачем об этом вспоминать. Однако, смею заметить, 
что это один из наглядных примеров, когда прошлое 
повлияло на настоящее и предопределяет будущее. 
Эффективность экспертно-криминалистической дея-
тельности в раскрытии и расследовании преступле-
ний находится в прямой зависимости от результатив-
ности технико-криминалистической деятельности, 
прежде всего на местах происшествий. «Нельзя, — 
говорили еще в древности, — вылить из сосуда то, 
чего в нем нет». Нельзя представить на экспертизу то, 
что не обнаружено и не изъято. 

Между тем, проведенный нами еще в начале 80-х 
годов прошлого века ретроспективный анализ ре-
зультативности осмотров мест происшествий, прово-
димых с участием специалистов-криминалистов (экс-
пертов ЭКП ОВД) показал, что ими обнаруживается 
в среднем один из трех-четырех возможных следов 
преступлений. За прошедшее время положение в этом 
отношении возможно и изменилось, но нет оснований 
полагать, что в лучшую сторону. При этом штатная 
численность ЭКП ОВД России увеличилась, почти 
в при с половиной раза, качество, а соответственно 
по стоимости находящаяся в их распоряжении кри-
миналистическая техника собирания, исследования 
и использования следов преступлений — источни-
ков розыскной и доказательной информации. Все это 
свидетельствует о том, что расходы государства на 
обеспечение судебно-экспертной и технико-крими-
налистической деятельности многократно возросли, 
но при этом нет никаких оснований говорить об уве-
личении ее эффективности. 

Не лучшим образом на эффективность судебно-
экспертной деятельности ЭКП ОВД сказывается ее 
совмещение с технико-криминалистической деятель-
ностью. Это совершенно разные виды деятельности 
по решаемым задачам, по месту и условиям их реше-
ния, по используемым техническим средствам и ор-
ганизационному обеспечению их применения. Иначе 
говоря, эффективное осуществление данных видов 
деятельности предполагает целевую и достаточно 
основательную специализацию и экспертов, и специ-
алистов-криминалистов. Но она невозможна в усло-
виях совмещения в одном лице их функции [2]. 

О какой эффективности участия в осмотрах мест 
происшествий экспертов ЭКП ОВД можно говорить, 
если около половины из тех, кто трудится в ЭКЦ 
МВД, ГУВД, УВД субъектов федерации не имеют 
системной криминалистической подготовки. Это в 
основе своей хорошие, выполняющие важные для 
практики расследования преступлений исследова-
ния эксперты-химики, физики, биологи, экономисты, 
автотехники и т.п., но беспомощные в массе своей в 

роли специалистов-криминалистов. 
Крайне негативно и особенно наглядно совмеще-

ние функций экспертов и специалистов-криминали-
стов проявляется в территориальных ОВД, где рас-
средоточено около 60% их общей численности — в 
одном из трех по одному, в других малочисленными 
группами. Выступая в качестве специалистов при 
осмотрах мест происшествий, они фактически сами 
себе создают объем будущих экспертных исследова-
ний. Не трудно предположить с каким энтузиазмом и 
ответственностью они это делают. 

Попытки руководства ЭКЦ МВД РФ повлиять на 
эту ситуацию через систему формального контроля 
за «результативностью деятельности специалистов» 
и путем дисциплинарного воздействия на тех, кто 
выполняет функцию специалиста-криминалиста «не 
результативно», т.е. ничего не обнаруживается и не 
изымается на месте происшествия, приводит к ре-
зультату обратному от ожидаемого изымаются объ-
екты, не имеющие причинно–следственной связи 
с событием преступления, либо непригодные для 
идентификации. Так вместо помощи следствию ис-
кусственно создается значительная по объему, но за-
ведомо бесполезная для расследования преступлений 
работа и для следователей, назначающих исследова-
ния и экспертизы таких объектов, и для экспертов, их 
выполняющих; засоряются массивы криминалисти-
ческих учетов. 

Следует заметить, что такая, явно устаревшая, 
организация деятельности ЭКП ОВД не соответству-
ет современному уровню развития криминалистиче-
ской техники, более того препятствует внедрению ее 
достижений в следственную практику.

Эффективность судебно-экспертной деятельно-
сти можно рассматривать и с точки зрения интенсив-
ности эксплуатации используемой при ее осущест-
влении техники, особенно дорогостоящей. Напомню, 
как пример, приборный комплекс для ДНК-анализа 
стоит около миллиона долларов, электронный микро-
скоп — более того. Раньше подобная техника приоб-
реталась для так называемых базовых ЭКП ОВД. В 
настоящее время, ее закупают для ЭКП вновь создан-
ных правоохранительных министерств и ведомств. 
Очевидно, коэффициент ее использования будет 
крайне низким. 

Возникают вопросы и в части методического обе-
спечения производства судебных экспертиз, особен-
но, так называемых нетрадиционных. Разобщенные 
по различным правоохранительным министерствам 
и ведомствам эксперты просто обречены на «кустар-
ные» способы решения проявляющихся в этом от-
ношении проблем, что неизбежно будет сопряжено с 
противоречивой оценкой заключений 

Перечень причин негативно влияющих на эф-
фективность судебно-экспертной деятельности в 
отечественном уголовной судопроизводстве можно 
продолжать, но представляется, что уже изложен-
ное более, чем убедительно свидетельствует о не-
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совершенстве исторически сложившейся (почти сто 
лет назад) организации деятельности ЭКП ОВД, о ее 
«явном несоответствии ни вызовом современной ры-
ночной преступности, ни современным достижениям 
науки и техники, а соответственно, потенциальным 
возможностям криминалистической техники как со-
бирания, так и исследования доказательств. В общем 
«кто виноват», более чем очевидно, остается без от-
вета сакраментальный наш российский вопрос: «Что 
делать?».

Во-первых, для начала нам следовало бы изба-
виться от широко распространенного мифа, что толь-
ко эксперты ЭКП МВД могут обеспечить качественно 
высокий уровень участия специалистов-криминали-
стов в расследовании преступлений. При этом речь 
должна идти не о ситуативном их участии в произ-
водстве отдельных следственных действий по вызо-
ву, а о технико-криминалистическом сопровождении 
всего процесса расследования. Значит специалисты-
криминалисты должны постоянно находится рядом 
с теми, кто раскрывает и расследует преступления и 
ориентироваться в своей работе на конечный резуль-
тат осуществляемой в этих целях деятельности. 

Во-вторых, следует признать существенно ак-
туализировавшуюся в условиях реформирования 
отечественного судопроизводства проблему процес-
суальной независимости судебных экспертов и со-
ответственно, недопустимым создание экспертных 
учреждений (подразделений) во всех правоохрани-
тельных министерствах и ведомствах [3, с.50]. Кроме 
того, наличие ведомственной экспертизы неизбеж-
но повлечет многократное увеличение расходов на 
весьма дорогостоящую экспертно-криминалистиче-
скую технику и крайне низкий коэффициент ее ис-
пользования, различая в подходах к методическому 
обеспечению соответствующих исследований, а как 
следствие, возрастающее количество повторных экс-
пертиз, и увеличение сроков расследования уголов-
ных дел. 

Возможно, как вариант, следовало бы, наряду с 
системой судебно-экспертных учреждений Минюста 
России, создать при одном из правоохранительных 
министерств или ведомств единую межведомствен-
ную (государственную) судебно-экспертную службу. 
Одновременно следовало бы во всех правоохрани-
тельных министерствах и ведомствах развивать ин-
ститут следователей-криминалистов и укреплять на-
учно-технические подразделения. 

В-третьих, необходимо организационно-струк-
турные изменения в системе судебно-экспертных 
учреждений (подразделений) сопровождать соответ-
ствующими изменениями в уголовно-процессуаль-
ном законодательстве. В частности, представляется 
алогичной ситуация, когда заключение и показание 
специалиста, данные на основе умозаключения, без 
какого-либо исследования, признаются доказатель-
ством (п.3.1., ч. 2, ст. 74 УПК РФ), а заключение спе-
циалиста, данное на основе исследования с исполь-
зованием инструментальных методов и средств, не 
признается таковым, что обуславливает значитель-
ный объем формально дублируемой работы и следо-
вателей, и экспертов.

Наконец, в-четвертых, проблема эффективности 
деятельности судебно-экспертных учреждений (под-
разделений) многоаспектна сама по себе и к тому же 
решается в основном на умозрительном уровне, за-
частую противоречиво воспринимается и толкуется 
различными участниками уголовного процесса. Это 
крайне не продуктивно и не гарантировано от оче-
редных ошибок. Представляется, что поиск путей ее 
решения предполагает специальное научное исследо-
вание, включая всестороннее изучение организации 
деятельности судебных экспертов и специалистов в 
зарубежных странах, имеющих несравненно более 
богатый опыт функционирования в условиях рыноч-
ных социально-экономических отношений. Очевид-
но, было бы полезно привлечь к такому исследованию 
и специалистов-экономистов. В условиях рынка воз-
можные расходы необходимо учитывать. 
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Аннотация. Рассмотрены теоретические и практические аспекты применения рамановской спектроскопии в экс-
пертизе веществ, материалов. Предложены перспективные направления применения данного метода в расследованиях 
уголовных дел. 
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Annotation. The article deals with theoretical and practical aspects of application of Raman spectroscopy in expert researches 
of substances and materials. Perspective directions of application of this method in the investigation of criminal cases are offered.
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Судебная экспертиза является одним из основных 
способов получения достоверной доказательствен-
ной информации в уголовном судопроизводстве с ис-
пользованием достижений научно-технического про-
гресса. Полнота и качество полученной информации 
с помощью экспертных исследований определяются 
уровнем технического оснащения процесса. Широ-
кий спектр современных методов анализа веществ и 
материалов, используемых в промышленности и на-
уке, предоставляет для практики производства судеб-
ных экспертиз. (Актуальность проблемы внедрения в 

следственную практику результатов экспертных ис-
следований, основанных на современных достижени-
ях развития науки и техники, очевидна.)

Криминалистическая экспертиза материалов, ве-
ществ и изделий (КЭМВИ) является одной из самых 
важных и необходимых в следственной практике экс-
пертиз. Подробное описание возможностей совре-
менных физико-химических методов исследования 
веществ и материалов, уже внедренных в экспертную 
практику, можно найти в работах многих авторов, 
работающих в данной области, в частности, одного 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ



15Вестник Московского университета МВД России№ 2 / 2017

из основателя КЭМВИ Хрусталева В.Н. [1], Плотки-
на Д.М. [2] и др. На сайте Российского Федерального 
Центра судебных экспертиз при Министерстве юсти-
ции Российской Федерации (РФЦСЭ) также изложе-
ны возможности практически всех применяемых хи-
мических, физико-химических методов исследования 
объектов КЭМВИ [3].

В подобного рода экспертизах ряд современных 
физико-химических методов стал уже традицион-
ным, в частности, химический микроанализ, газо-
жидкостная (ГЖХ) и тонкослойная хроматография 
(ТСХ), оптическая световая микроскопия, в том 
числе анализ в поляризованном свете, люминесцен-
ция в ультрафиолетовых лучах, просвечивающая 
микроскопия, молекулярный спектральный анализ 
(в инфракрасной, ультрафиолетовой и видимой об-
ластях спектра), эмиссионный спектральный анализ, 
лазерный микроспектральный анализ, атомно-аб-
сорбционный анализ, метод электронного парамаг-
нитного резонанса, рентгеновский фазовый анализ, 
масс-спектрометрия, рентгеноструктурный анализ. 
Чувствительность и специфичность получаемой ин-
формации о морфологии (внешнем и внутреннем 
строении) объекта и его химическом составе каждо-
го из указанных методов различна. Большой интерес 
вызывают методы, не получившие еще широкое рас-
пространение в производстве судебных экспертиз, но 
по своим возможностям являются перспективными 
для экспертных исследований веществ и материалов. 
(В данной работе рассмотрим наиболее эффективные 
из них, на наш взгляд.)

Криминалистические объекты необходимо иссле-
довать такими методами, которые позволяют выявить 
диагностические и идентификационные признаки, 
сохраняя при этом целостность объекта. Указанным 
требованиям удовлетворяет метод спектроскопии 
комбинационного рассеяния (КР) света (рамановская 
спектроскопия). Возможности данного метода были 
продемонстрированы американскими криминали-
стами еще в 20-х годах прошлого столетия, однако в 
нашей стране данный метод только сейчас начинают 
внедрять в экспертную практику. 

В спектроскопии КР образец облучается моно-
хроматическим светом, источником которого обычно 
является лазер. В результате анализа можно иденти-
фицировать химический состав (определять природу 
вещества) или изучать внутримолекулярные взаимо-
действия, определяя их по положению и интенсивно-
сти полос в спектре КР. Значительные преимущества 
спектроскопия КР по сравнению с другими аналити-
ческими методами заключаются в простоте пробо-
подготовки и в большом объеме получаемой инфор-
мации.

Стекло, вода, и пластиковая упаковка остаются 
«невидимыми» в спектрах КР, так как имеют очень 
слабые КР спектры, что еще больше расширяет воз-
можности использования метода. Поэтому образцы 
можно анализировать в стеклянной таре или пла-

стиковом пакете, не открывая упаковку, без риска за-
грязнения объекта исследования. Более того, не суще-
ствует двух молекул, которые имеют одинаковые КР 
спектры, а интенсивность рассеянного света связана 
с количеством вещества. Это позволяет просто по-
лучать как количественную, так и качественную ин-
формацию об образце, дает возможность интерпрети-
ровать спектр, обрабатывать данные с применением 
компьютерных методов количественного анализа. 
(Подробное описание основ и сфер применения спек-
троскопии КР можно прочитать в работах авторов 
[4-7].) Следует отметить также, что преимущества КР 
спектроскопии перед ИК- спектроскопией, более по-
пулярной в последнее время, заключается в том, что 
возможен анализ образца в микроскопических коли-
чествах, в водных растворах, в прозрачных полимер-
ных упаковках, и время проведения анализа, при на-
личии соответствующего оборудования, составляет 
секунды. 

Данный инструментальный метод может стать 
универсальным при комплексном экспертном иссле-
довании следов, кожного покрова человека, не име-
ющего папиллярного узора, а именно веществ фор-
мирующих данные следы. О значимости экспертного 
исследования данных следов при расследовании уго-
ловных дел изложено во многих работах, в частотно-
сти, в работах Татарчук А.С. и ее коллегах [8, ссылки 
там же]. В качестве веществ, формирующих след чело-
века, могут выступать потожировое вещество, губная 
помада, крема, тени, румяна, тушь для ресниц и т.п., 
а также, например, в следах губ могут микроколиче-
ства лекарственных препаратов, принимаемых чело-
веком, оставившим след, в силу своих заболеваний. 
Состав потожирового вещества уникален для каждо-
го человека, исследования в данной области подроб-
но отражены в работах Моисеевой Т.Ф. [9, ссылки там 
же], химическая композиция косметических средств 
также специфична для каждого вида средства, марки, 
цвета, производителя, и т.д. Кроме того, на воздухе 
со временем все упомянутые вещества претерпевают 
изменения, также происходят взаимодействия между 
веществами, выделяемыми организмом человека, 
и веществами, входящими в состав косметических 
средств. Исследование данных процессов и их резуль-
тат представляет большой интерес и для экспертных 
исследований, так как специфичность образующихся 
веществ может помочь решить идентификационные, 
диагностические задачи экспертных исследований. 
Для всех упомянутых веществ спектры КР индивиду-
альны и пригодны для идентификации только при на-
личии образцов сравнения. На основании результатов 
таких экспертных исследований можно установить 
личность человека по его потожировому веществу, по 
косметологическим или лекарственным средствам, 
используемым им. 

Анализ материалов экспертной практики по-
казал, что химические экспертные исследования 
перечисленных нами следов являются одними из 
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сложнейших, и остаются до настоящего времени ме-
тодически непроработанным направлением. Так, на-
пример, исследование следов губной помады на дан-
ный момент осуществляется, как правило, с помощью 
таких методов, как высокоэффективная жидкостная 
хроматография и ренгенофлуоресцентный анализ. 
Однако эти методы не всегда эффективны для экс-
пертов криминалистов, так как они могут разрушить 
исследуемый объект. Анализ материалов по данному 
вопросу представлен в работе [10]. Метод спектроско-
пии КР является наиболее эффективным для иссле-
дования следов губной помады даже при небольших 
количествах обнаруженного вещества. У зарубежных 
криминалистов есть исследования в данном направ-
лении, так американские ученые установили, что 
картина, полученная с помощью спектроскопии ком-
бинационного рассеяния, позволяет отличать друг 
от друга различные марки и типы губной помады. 
Успешно были проанализированы мазки губной по-
мады на стеклянной посуде, окурках и текстильном 
материале даже без извлечения их из прозрачного 
пластикового пакетика для улик [11]. 

Так как метод комбинационного рассеяния по-
зволяет определять качественные и количественные 
характеристики анализируемого вещества, при ис-
следовании давности оставления потожирового следа 
человека, с использованием методики, разработанной 
Моисеевой Т.Ф., по составу и количеству липидных 
компонентов в потожировых следах [9], данный ме-
тод так же может быть полезен. 

Также в рамках данной работы отметим возмож-
ность еще одного инструментального метода, не на-
шедшего пока широкого применения в экспертной 
практике из-за сложности технического оснащения. 
Липидные компоненты, входящие в состав потожи-
ровых следов человека можно исследовать методом, 
имеющим возможности исследования тончайших 
слоев — методом спектроскопии ослабленного пол-
ного отражения (СОСП), который используется в ос-
новном в инфракрасном диапазоне для определения 
именно жиров. Этот метод применим там, где наблю-
дается чрезвычайно высокое поглощение образца в 
тонких слоях, где многие известные методы непри-
менимы. Исследуемый материал объекта приводят 
в контакт с оптически более плотным прозрачным 
материалом, далее проводит измерения зависимости 
от длины волны полного отражения, начиная с более 
плотной среды. Полученный спектр данным методом 
является результатом взаимодействия стационарного 
поля с образцом и представляет его спектр пропуска-
ния. В этом методе при определенном угле падения 
можно достичь многократного усиления, за счет мно-
гократного прохождения, поглощения образца [12]. 
Разработки методик экспертного исследования дан-
ным методом могли бы решить идентификационные 
и диагностические задачи при исследовании потожи-
ровых следов человека. 

Еще раз отметим, что спектры КР очень чувстви-

тельны к природе химических связей, как в органиче-
ских молекулах и полимерных материалах, так и в не-
органических кристаллических решетах и кластерах, 
поэтому каждые определенные вещества, материалы 
обладают своими собственными, индивидуальными 
КР спектрами, которые являются для них аналогами 
«отпечатков пальцев». По этой причине спектроско-
пия КР может быть использована в экспертной прак-
тике и для исследования лакокрасочных покрытий и 
материалов, для нефтепродуктов и горючесмазочных 
материалов, металлов, сплавов и материалов из них 
при решении диагностических и идентификационных 
задач или задач по установлению единого источника 
происхождения, природы веществ, отложившихся в 
следах, механизма их образования и других. Однако, 
данное направление требует разработки теоретиче-
ских и методических положений, а также соответ-
ствующих практических рекомендаций по проведе-
нию подобных исследований в экспертной практике. 
В том числе, применение описанного инструменталь-
ного метода требует наличие (разработку) идентифи-
кационных баз. Интересным направлением в данной 
области являются предложенные методики иденти-
фикации криминалистических объектов по фоновым 
микропримесям в работах Плоткина Д.М. [2].

Создание идентификационных баз, основанную 
на спектрах КР, на всю ввозимую в Россию продук-
цию, в частности, на косметические средства, лекар-
ственные средства, различные металлические из-
делия и т.д., химический состав которых возможно 
анализировать с помощью рамановской спектроско-
пией, будет способствовать раскрытию и контролю 
преступлений, связанных с подделкой и реализаци-
ей, и ввозом поддельной продукцией. Для решения 
этого вопроса, необходимо при ввозе продукции та-
моженным службам с помощью соответствующих 
специалистов создавать базы КР спектров для каж-
дого объекта, при этом нет необходимости расшиф-
ровывать полученные спектры и анализировать хи-
мический состав исследуемых объектов, тем самым 
раскрывая «секреты фирмы». В этой сфере КР спектр 
можно использовать только как объект сравнения, 
как «отпечаток пальца» данного продукта. Совмест-
ное использование подобных индентификационных 
баз таможенными экспертными подразделениями и 
экспертно-криминалистическими подразделениями 
МВД позволит достичь больших в их работе. 

Внедрение метода спектроскопии КР в повсед-
невную экспертную практику позволит существен-
но повысить эффективность производства судебных 
экспертиз веществ, материалов и изделий, расширить 
возможности правоохранительных органов в борьбе 
с преступностью.
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Исследование потожировых следов пальцев 
рук, как носителей наследственной информации — 
ДНК — началось в Великобритании в 1984 году бри-
танским генетиком Алеком Джеффрисом. Данный 
метод исследования следов пальцев рук используется 
во всём мире, преимущественно в криминалистике 
при проведении биологических экспертиз для рас-
крытия самых разных преступлений, а также для 
установления родства и решения множества других 
задач, связанных с идентификацией личности.

Генетическая дактилоскопия или ДНК-
дактилоскопия — это система научных методов биоло-
гической идентификации индивидуумов (организмов) 
на основе уникальности последовательности чередо-
вания нуклеотидов в цепочке ДНК каждого живого 
существа, своеобразного «генетического отпечатка», 
остающегося индивидуальным и неизменным на про-
тяжении всей жизни индивидуума (организма).

В генетике выделено отдельное направление по 
изучению, исследованию и получению информации 
из потожирового вещества, содержащегося в следах 
пальцев рук, обнаруженных в ходе осмотра места 
происшествия. 

Извлечение максимально полезной информации из 
обнаруженных при осмотре места происшествия улик 

является базовой задачей, которую приходится решать 
при расследовании преступлений. Поступательное 
развитие науки и современных инструментальных 
методов исследования в настоящее время позволяют 
комплексно подходить к изучению следов и объектов, 
используемых в качестве доказательственной базы в 
деятельности правоохранительных органов. Особую 
актуальность в этом направлении, с учетом развития 
ДНК-анализа, приобретает комплексное исследование 
потожировых следов рук, что обусловлено их наиболее 
частой встречаемостью в экспертной практике, а также 
возможностью использования. 

В настоящее время в отечественной экспертной 
практике информация о влиянии дактилоскопиче-
ских средств выявления, т. е. дактилоскопических по-
рошков (магнитных, немагнитных) на последующее 
проведение ДНК-исследований имеется в ограничен-
ном виде. А более широкое отражение, проведенных 
в этой области работ, представлено в зарубежной ли-
тературе и практике.

Из материалов иностранной литературы выделе-
но следующее [1]:

• ДНК-содержащий материал переносится на 
предмет в первоначальный момент контакта; 

• некоторые лица могут быть более хорошими 
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распространителями ДНК, чем другие. При 
наличии смеси профилей хороший распро-
странитель дает основой компонент смеси; 

• в результате обработки следов рук с помо-
щью кисти часть ДНК-содержащего матери-
ала переходит на кисть; 

• лучшие результаты были получены со следа-
ми, исследованными в срок до 7 дней после 
обработки; 

• металлические порошки ограничивают коли-
чество ДНК, которое можно было получить и 
типировать из следов рук; 

• длительный контакт (более 3-х месяцев) не-
которых средств выявления следов рук с по-
тожировым веществом следа отрицательно 
сказывается на результатах ДНК-анализа;

• ДНК — профили успешно получают со сле-
дов пальцев рук, которые обрабатывались 
флуоресцентными порошками 

• металлическая, деревянная, полимерная по-
верхности не влияют на определение ДНК-
профиля.

В 2012 году экспертно-криминалистический 
центр МВД России провел исследования и разрабо-
тал методические рекомендации по влиянию средств 
выявления потожировых следов рук на последующее 
проведение днк-исследования [2]. 

Исследования проводились с использованием фи-
зических, химических и физико-химических средств 
выявления следов пальцев рук. В ходе выявления фи-
зическими средствами применялись немагнитные и 
магнитные дактилоскопические порошки различных 
производителей. Выделение и типирование ДНК для 
каждого из исследуемых веществ осуществлялось 
путем сбора потожировых следов с поверхности ват-
ным тампоном, смоченным небольшим количеством 
деионизованной водой [3].

Далее проводилась ДНК экспертиза методом по-
лимерной цепной реакции (далее ПЦР). Данный метод 
ДНК исследования прочно вошел в повседневную прак-
тику исследовательских и клинических лабораторий 
по всему миру. Именно он применяется в экспертных 
центрах МВД России. ПЦР используют для сравнения 
так называемых «генетических отпечатков пальцев». 
Необходим образец генетического материала с места 
преступлениям— кровь, слюна, сперма, волосы и т. п. 
Его сравнивают с генетическим материалом подозре-
ваемого. Достаточно совсем малого количества ДНК, 
теоретически — одной копии. ДНК расщепляют на 
фрагменты, затем амплифицируют с помощью ПЦР. 
Фрагменты разделяют с помощью электрофореза ДНК. 
Полученную картину расположения полос ДНК и назы-
вают генетическим отпечатком пальцев.

Полимеразная цепная реакция (ПЦР) — экспери-
ментальный метод молекулярной биологии, позволяю-
щий добиться значительного увеличения малых кон-
центраций определённых фрагментов нуклеиновой 
кислоты (ДНК) в биологическом материале (пробе).

Метод основан на многократном избирательном 
копировании определённого участка нуклеиновой 

кислоты ДНК при помощи ферментов в искусствен-
ных условиях (in vitro). При этом происходит копи-
рование только того участка, который удовлетворяет 
заданным условиям, и только в том случае, если он 
присутствует в исследуемом образце. В отличие от 
амплификации ДНК в живых организмах, с помо-
щью ПЦР амплифицируются относительно короткие 
участки ДНК. В обычном ПЦР-процессе длина копи-
руемых ДНК-участков составляет не более 3000 пар 
оснований. С помощью смеси различных полимераз, 
с использованием добавок и при определённых усло-
виях длина ПЦР-фрагмента может достигать 20—40 
тысяч пар нуклеотидов. В настоящее врем реакцию 
проводят в специальных программируемых термо-
статах, автоматически меняющих температуру реак-
ционной смеси по заданной программе [1]. 

Таким образом, ПЦР состоит из повторяющихся 
температурных циклов, состоящих, в свою очередь, 
из трех температурных режимов:

• разрушение водородных связей между цепя-
ми ДНК (93-96ºС),

• гибридизация праймеров на ДНК (40-75ºС),
• синтез комплементарных цепей ДНК путем 

удлинения праймеров (60-75º).
В результате повторения циклов ПЦР, увеличение 

количества ограниченного праймерами фрагмента 
ДНК идет в геометрической прогрессии, поскольку ра-
нее синтезированные фрагменты на каждом цикле ре-
акции выступают в качестве матриц для синтеза новых 
фрагментов. Как правило, для получения достаточного 
для детекции количества ДНК, в зависимости от на-
чальной концентрации матриц и эффективности реак-
ции, необходимо от 20 до 50 циклов ПЦР.

Из вышесказанного следует, что влияющими 
факторами на получение ДНК является температура, 
именно она может неблагоприятно влиять на прове-
дение ПЦР реакции.

В вышеуказанной работе ЭКЦ по влияния дакти-
лоскопических порошков на потожировое вещество, 
содержащееся в следах пальцев рук, были получены 
следующие результаты [2]:

Возможно проведение ДНК-исследования для 
следующих средств выявления:

• Soot powder chem. Pure (сажа) (Helling, Германия);
• Hi-Fi Volcano latent print powder № 101L 

(SIRCHIE, США);
• Magnetic latent print powder silver/black № 

SBM9 (SIRCHIE, США);
• Magnetic latent print powder Gray № 117L 

(SIRCHIE, США);
• Magnetic latent print powder Silver №119L 

(SIRCHIE, США);
2. Генетические профили в следах после дактило-

скопической обработки не были получены для следу-
ющих средств выявления:

• Порошок немагнитный «Белый», НПП «Аль-
таир», г. Казань;

• Порошок дактилоскопический черный, не-
магнитный, г. Тула, ПД-Ч (ООО НПФ «Мате-
риалы — К»;
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• Порошок дактилоскопический белый, немаг-
нитный, г. Тула, ПД-Б (ООО НПФ «Материа-
лы — К»);

• Порошок магнитный «Сердолик», НПП 
«Альтаир», г. Казань;

• Порошок магнитный «Антрацит», НПП 
«Альтаир», г. Казань;

• Порошок магнитный дактилоскопический 
белый, г. Тула, ПМД-Б, (ООО НПФ «Матери-
алы — К»);

Остается закономерным вопрос: возможен ли та-
кой вывод, если физические методы обработки пото-
жировых следов, которые основаны на «прилипании» 
порошка к веществу и не вступают в реакции с со-
ставляющими потожирового вещества, каким-либо 
образом нарушить ДНК в следах так, что далее невоз-
можно провести реакцию?

Также возникает вопрос о значимости следов, которые 
пригодны для извлечения ДНК и производства по ней ге-
нетической экспертизы помимо дактилоскопической.

Для решения криминалистических задач дакти-
лоскопической экспертизы следов пальцев рук имеет 
значение папиллярный рисунок, отобразившийся на 
следовоспринимающей поверхности. Этого достаточ-
но для установления конкретного лица, оставившего 
след. Однако данный след может быть оставлен и по-
сторонними лицами. 

К примеру: нами был проведен эксперимент, за-
ключающийся в получении копии следообразующей 
поверхности пальца руки. Был получен вдавленный 
след пальца руки на пластилине (см. фото №1-2.)

Далее был получен слепок с данного следа с помо-
щью силиконовой пасты «Microsil» SIRCHE (США), 
где отобразился папиллярный рисунок пальца руки. 
(см. фото №3-4) 

Далее на слепок было нанесено потожировое ве-
щество, путем контакта с кожей человека.

Путем касания следообразующей поверхности 
слепка и стекла был оставлен слабовидимый статич-
ный след наслоения потожирового вещества на сте-
кле. (см. фото №5)

Далее для усиления контраста след был обрабо-
тан черным дактилоскопическим магнитным порош-
ком (см. фото №6).

В результате чего в следе отобразилось доста-
точное количество признаков для решения вопроса о 
пригодности следа для идентификации и последую-
щего установления конкретного лица. (см. фото №7) 

Этого является достаточно для решения задач дак-
тилоскопической экспертизы, но данный след же не 
был оставлен данным человеком. А дальнейшее иссле-
дование данного следа по установлению ДНК дало бы 
достоверный ответ на вопрос: кем был оставлен след?

Далее на стекле был оставлен след касания паль-
ца руки, который также был обработан черным дак-
тилоскопическим порошком.

Цифрами красителем красного цвета отмечены 
совпадающие частные признаки:

• окончание папиллярной линии (отм. 1,3,9 ),
• начало папиллярной линии (отм. 4, 8),

• разветвление папиллярных линий (отм. 2, 5, 10),
• слияние папиллярных линий (отм. 6, 7, 11 )
Проведенное нами исследование показало, что 

дактилоскопическое исследование следов пальцев 
рук не дает полной и достоверной информации о че-
ловеке, оставившем след. В связи с этим необходимо 
дальнейшее исследование следа на выделение ДНК и 
установление его носителя. Именно в этом и заключа-
ется значимость следов пальцев рук, из которых воз-
можно извлечение ДНК помимо проведения дактило-
скопического исследования.

Фото №1. Силовое воздействие пальца руки на пластилин

Фото №2. Вдавленный след пальца руки на пластилине

Фото №3. Нанесение пасты MICROSIL на пластелин

Фото №4. Силиконовый слепок, 
изготовленный со вдавленного следа пальца руки 

на пластилине
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Фото №5. Касание рельефной поверхности слепка 
и следовоспринимающей поверхности (стекла)

Фото №6. Черный дактилоскопический порошок, 
используемый при обработке следов.

Фото №7. След рельефной поверхности слепка 
на стекле, обработанный 

дактилоскопическим порошком

Фото №8. Касание пальца руки 
следовоспринимающей поверхности стекла

Фото №9. След пальца руки, обработанный 
черным дактилоскопическим порошком

Литература
1. ПЦР в реальном времени / Д.В. Ребриков [ и 

др.]; П11 под ред. Д. б. н. Д.В. Ребрикова. — 
6-е изд. — М. : БИНОМ. Лаборатория зна-
ний, 2015.

2. Исследование влияния средств выявления 
потожировых следов рук на последующее 
проведение ДНК-исследования / Ю.А. Дру-
жинин, А.Ю. Лащ-Завада; — М.: ЭКЦ МВД 
России, 2012.

3. Научные и практические аспекты кримина-
листического ДНК-анализа: Учебное посо-
бие. — М.: ГУ ЭКЦ МВД России. 2001.

Reference
1. PCR in real time / D.V. Rebnikov; — NO 6 — 

M. 2015.
2. Study of the effect of detection traces of hands 

on the subsequent conduct of DNA research / U. 
A. Druginin, A.U. Lah-Zavada; — M. : ECC 
Ministry of Internal Affairs of Russia, 2012

3. Scientific and practical aspects of forensic DNA 
analysis: a tutorial. — M. : Main Department 
ECC Ministry of Internal Affairs of Russia, 2001.

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ



Вестник Московского университета МВД России22 № 2 / 2017

УДК 343.98
ББК 67.52

ВОЗМОЖНОСТИ 
ТРАСОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

СЛЕДОВ ЖИДКОСТЕЙ НА МЕСТЕ 
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ПРОИСШЕСТВИЯ

МИХАИЛ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ БЕЛЯЕВ,
преподаватель кафедры оружиеведения и трасологии

учебно-научного комплекса судебной экспертизы
Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя

E-mail: belyaev1975@mail.ru
РОМАН ЮРЬЕВИЧ ЛОБАНОВ,

Эксперт ЭКЦ УВД по СЗАО ГУ МВД 
России по г. Москве

E-mail: 6107762@gmail.com
Научая специальность: 12.00.12 — криминалистика, 

судебно-экспертная деятельность и оперативно-разыскная деятельность

Citation-индекс в электронной библиотеке НИИОН

Аннотация. Рассматривается ряд вопросов, посвященных изучению механизма следообразования жидкостей транс-
портных средств, отделившихся в результате дорожно-транспортного происшествия. При помощи серии экспериментов 
с различными техническими жидкостями транспортного средства установлены и описаны признаки их проявления на 
дорожном покрытии. Это позволило дифференцировать признаки указывающие на направление движения транспортного 
средства и судить в вероятной форме о скоростном режиме его перемещения.

Ключевые слова: следы жидкостей; отделившиеся от транспортного средства; механизм дорожно-транспортного 
происшествия; направление движения транспортного средства.

Annotation. The article discusses a number of issues devoted to the study of the mechanism sledoobrazovaniya liquids 
vehicles separated as a result dorozhno-transport incident. With the help of a series of experiments with various fluids of the vehicle, 
installed and describe the characteristics of their manifestations on the ground. This allowed us to differentiate the signs pointing 
to the direction of movement of the vehicle and to judge in the probable form on speed of its movement.

Keywords: the fluids separated from the vehicle; the mechanism of a traffic accident, the direction of movement of the vehicle.

В современном обществе автомобиль играет 
большую роль в жизни людей, что неизбежно при-
водит к совершению дорожно-транспортных проис-
шествий.1 Следует констатировать, что несмотря на 
снижение продаж новых автомобилей в России2 (за 8 
месяцев 2016 года в России продано 1,58 млн. новых 
автомобилей, что на 12,1 % меньше, чем за 8 месяцев 
2015 года), ситуация на дорогах страны остается на-
пряжённая.

Увеличение количества ДТП напрямую связано 
как с плохим техническим состояниям большинства 
дорог, автомобилей, так и не соблюдением требований 
правил дорожного движения самими участниками до-
рожного движения, что сказывается на превышении 
числа пострадавших в автомобильных происшестви-
ях, над всеми другими видами транспорта.

Чтобы своевременно дать правильную оценку 

событию совершения ДТП необходимо оперативно, 
правильно и детально изучить механизм образова-
ния следов на месте происшествия, что в дальнейшем 
позволит установить ряд частных транспортно-тра-
сологических задач: направление движения транс-
портного средства, место столкновения (наезда), вза-
имное расположения транспортных средств в момент 
столкновения, направление удара при столкновении, 
перемещение транспортного средства после столкно-
вения, взаимное положение транспортного средства и 
пешехода в момент наезда (переезда) и т.п.

При осмотре места ДТП важной задачей специ-
алиста-трасолога является обнаружение, фиксация 
и изъятие следов оставленных транспортными сред-
ствами, следов и повреждений на транспортных сред-
ствах, а также следов возникающих на одежде и об-
уви пострадавших и т.д.
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Выезжая на места ДТП в составе следственно-
оперативной группы и анализируя действия специа-
листов, стоит отметить, что последнее время все реже 
применяются криминалистические знания о следовой 
картине ДТП, так как все действия специалиста су-
жаются до как можно большего обнаружения и соот-
ветственно последующей фиксации и изъятии следов, 
что неоправданно вычеркивает само предваритель-
ное исследование следов непосредственно на месте 
происшествия.[1, 151-153.] Иногда знания о следовой 
картине места происшествия помогает следственным 
органам, как можно быстро установить событие про-
исшествия, что более эффективно отражается на ран-
ней стадии расследования преступлений.

Следует обратить внимание, что при расследова-
нии ДТП важное значение имеет определение направ-
ления движения и последовательность образования 
следов транспортных средств участвовавших в про-
исшествии. 

Практический опыт экспертов — трасологов 
позволяет утверждать, что направления движения 
транспортных средств наиболее точно устанавли-
вается по следам от элементов ходовой части транс-
портных средств. Следы данной категории обнаружи-
ваются на местах ДТП чаще других следов и содержат 
наибольший объем информации [2, 142-146]. 

В рамках данной статьи мы хотели бы обратить 
внимание на особенности образования следов жид-
ких веществ отделившихся (отслоившихся) от транс-
портного средства.

В первую очередь нами обращено внимание, что 
проехав колесом по красящему веществу (масло, кра-
ска и пр.), по мере дальнейшего передвижения наблю-
дается уменьшение интенсивности окраски поверх-
ностного следа качения колеса, что свидетельствует 
о направлении движения транспортного средства. В 
указанной ситуации разбрызгивается жидкость, кап-
ли которой распространяются в сторону движения 
транспортного средства.

Стоит отметить, что уменьшение интенсивности 
окраски поверхностного следа качения колеса, зави-
сит также от скорости движения транспортного сред-
ства и степени износа шин (см. таблицу № 1).

По мере увеличения скорости движения транс-
портного средства и степени изношенности шины ин-
тенсивность окраски поверхностного следа качения 
колеса уменьшается.[3]

Так же следует отметить, что в криминалистиче-
ской литературе указывается, что жидкие вещества, 
отделившиеся от транспортных средств (моторное 
масло, охлаждающая жидкость, вещества тормозной 
системы и пр.) и попавшие на дорожное покрытие, об-
разуют следы каплеобразной формы, острые оконча-
ния которых направлены в сторону движения транс-
портных средств.

Однако проведенные нами неоднократные экспе-
риментальные работы по установлению направления 
движения транспортного средства по жидким веще-

ствам, отделившихся от транспортного средства, по-
зволили сделать вывод о том, что формы, размерные 
характеристики следов жидких веществ различны и 
не всегда имеют каплеобразную форму, на что влия-
ет различные погодные условия, дорожное покрытие, 
скорость движения транспортного средства, агрегат-
ное состояние жидкости и пр.

Таблица 1
Поверхностные следы качения колёс

Для проведения экспериментальной работы по 
установлению направления движения транспортно-
го средства по жидким веществам, отделившимся от 
транспортного средства брались следующие жидкие ве-
щества, как неиспользованном, так и в использованном 
состоянии: вода, масло для гидравлического усилителя 
руля, моторное масло, охлаждающая жидкость (анти-
фриз), тормозная жидкость, трансмиссионное масло).

Жидкие вещества помещались в идентичные ус-
ловия (пластиковые тары), имитирующие различные 
полости расположений в транспортном средстве и 
помещались на внешней поверхности транспортного 
средства на расстояние 400 мм от дорожного покры-
тия. Отделение жидких веществ происходило через 
идентичные отверстия, расположенные в пластико-
вых тарах, имитирующие их повреждение. Получен-
ные результаты приведены в нижеследующих табли-
цах №2,3,4,5,6,7. 

Следы воды, отделившиеся от транспортного 
средства на дорожное покрытие, не имеют четких 
границ, незначительно растекаясь и впитываясь в 
дорожное покрытие. По мере увеличения скорости 
транспортного средства, изменяется форма следа, а 
также размерные характеристики в сторону умень-
шения. При значительном скоплении рядом распо-
ложенных следов воды по мере увеличения скорости 
транспортного средства, капли воды, отделившиеся 
от транспортного средства дробятся на более мелкие, 
образуя вытянутую треугольную форму, где направ-
лением движения транспортного средства является 
значительное расположение мелких капель, по отно-
шению к незначительно увеличенным каплям.
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Следы масла для гидравлического усилителя 
руля, отделившегося от транспортного средства на 
дорожное покрытие, имеют четкие границы, растека-
ния, и значительное впитывание в дорожное покры-
тие отсутствует. По мере увеличения скорости транс-
портного средства, изменяется форма следа, а также 
размерные характеристики в сторону уменьшения. 
На скорости транспортного средства 40 км/ч следы 
образуются от овальных до округлых без каких-ли-
бо сужений, что существенно усложняет определение 
направления движения транспортного средства. Все 
следы масла для гидравлического усилителя руля 
имеют яркий темный окрас. При значительном ско-
плении рядом расположенных следов масла по мере 
увеличения скорости транспортного средства, капли 
масла, отделившиеся от транспортного средства, дро-
бятся на значительно более мелкие образуя вытяну-
тую треугольную форму, где направлением движения 
транспортного средства является значительное рас-
положение мелких капель, по отношению к незначи-
тельно увеличенным каплям.

Следы моторного масла, отделившегося от транс-
портного средства на дорожное покрытие, имеют 
четкие границы, растекания, и значительное впиты-
вание в дорожное покрытие отсутствует. Основная 
часть следов имеет овальную форму с незначитель-
ным сужением в сторону направления движения. По 
мере увеличения скорости движения транспортного 
средства, следы моторного масла имеют тенденцию 
к удлинению. Все следы моторного масла довольно 
густые и имеют яркий темный окрас. При скорости 
транспортного средства 20 км/ч масло растекается, 
образуя следы неопределенной формы, что затрудня-
ет определение направления движения транспортно-
го средства.

Следы охлаждающей жидкости (антифриз), отде-
лившиеся от транспортного средства на дорожное по-
крытие, не имеют четких границ, незначительно рас-
текаясь и впитываясь в дорожное покрытие. По своей 
форме все следы схожи, имеют овальное очертание 
с незначительно вытянутым сужением в сторону на-
правления движения транспортного средства. По 
мере увеличения скорости транспортного средства, 
форма в основном остается схожа (овальная), а лишь 
изменяются размерные характеристики в сторону 
уменьшения.

Следы тормозной жидкости, отделившиеся от 
транспортного средства на дорожное покрытие, не 
имеют четких границ, незначительно растекаясь и впи-
тываясь в дорожное покрытие. По своей форме все сле-
ды схожи, имеют округлое очертание с незначительно 
вытянутыми выступами в сторону направления дви-
жения транспортного средства. По мере увеличения 
скорости транспортного средства, форма в основном 
остается схожа (округлая), а лишь изменяются размер-
ные характеристики в сторону уменьшения.

Следы трансмиссионного масла, отделившегося от 
транспортного средства на дорожное покрытие, име-

ют четкие границы, растекания, и значительное впи-
тывание в дорожное покрытие отсутствует. По мере 
увеличения скорости транспортного средства, изменя-
ется форма следа, а также размерные характеристики 
в сторону уменьшения. На скорости транспортного 
средства 40 км/ч следы образуются округлые следы 
без каких-либо сужений, что затрудняет определение 
направления движения транспортного средства. Все 
следы трансмиссионного масла имеют яркий темный 
окрас. При значительном скоплении рядом располо-
женных следов масла по мере увеличения скорости 
транспортного средства, капли масла, отделившиеся 
от транспортного средства, дробятся на значительно 
более мелкие образуя вытянутую треугольную форму, 
где направлением движения транспортного средства 
является значительное расположение мелких капель, 
по отношению к незначительно увеличенным каплям.

Полученные экспериментальные результаты до-
казывают то, что при определённых обстоятельствах 
и условиях, специалист, руководствуясь знаниями о 
механизме образования следов жидких веществ, отде-
лившихся от транспортных средств в вероятной форме 
может сделать вывод о том или ином направлении дви-
жении транспортного средства. Как показали резуль-
таты, в основной части все экспериментальные жид-
кости имели либо округлую, либо овальную форму с 
незначительными сужениями в сторону направления 
движения. В зависимости от ускорения транспортного 
средства, размеры следов жидких веществ меняются, 
но форма в некоторой степени сохраняется. По мере 
увеличения скорости движения транспортного сред-
ства, размер следов жидких веществ уменьшается. На 
20 км/ч, как правило, следы жидких веществ имеют 
больше аморфную форму, что значительно затрудня-
ет определение направления движения транспортного 
средства на месте происшествия. По мере увеличения 
скорости движения транспортного средства, следы вы-
тягиваются, и сужающимся концом указывают на на-
правление движения транспортного средства.

Подробно изучая полученные результаты, осно-
вываясь на закономерности отображения следов жид-
ких веществ, их форм и размерных характеристик, 
также можно судить о вероятной скорости движения 
транспортного средства в интервальных пределах 
(20 — 40 — 60 км/ч).

Особо стоит отметить то, что при значительном 
скоплении рядом расположенных следов жидких ве-
ществ по мере увеличения скорости транспортного 
средства, капли жидких веществ, отделившиеся от 
транспортного средства, дробятся на значительно бо-
лее мелкие образуя различные вытянутые формы, где 
направлением движения транспортного средства яв-
ляется значительное расположение мелких капель, по 
отношению к незначительно увеличенным каплям. 
По мере увеличения скорости транспортного сред-
ства, расстояние и разброс вытекающей жидкости 
увеличивается, что можно судить о предположитель-
ной скорости движения транспортного средства.
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Таблица 2

Наименование 
жидкого вещества

Цвет 
жидкого вещества

Скорость 
разгона автомобиля 

(км/ч)

Форма следа 
и его размерные характеристики (мм)

Вода Бесцветный
20
40
60

Округлая с незначительным сужением в сторону направления дви-
жения; диаметр от 86 мм до 93 мм.
Округлая с незначительным сужением в сторону направления дви-
жения; диаметр от 79 мм до 85 мм.
Овальная с незначительным сужением в сторону направления дви-
жения; размеры от 29х8 мм до 14х9 мм.

Таблица 3

Состояние — неиспользованное жидкое вещество

Наименование 
жидкого вещества

Цвет 
жидкого вещества

Скорость разгона 
автомобиля (км/ч)

Форма следа 
и его размерные характеристики (мм)

Масло для гидрав-
лического усилителя 

руля
Бесцветный

20
40
60

Овальная с незначительным сужением в сторону направления дви-
жения; размеры от 51х14 мм до 47х19 мм.
От овальной до округлой; размер от 44х14 мм до 39х16 мм; диа-
метр от 13 мм до 20 мм.
Овальная с незначительным сужением в сторону направления дви-
жения; размеры от 31х8 мм до 21х7 мм.

Таблица 4
Состояние — неиспользованное жидкое вещество

Наименование 
жидкого вещества

Цвет 
жидкого вещества

Скорость разгона 
автомобиля (км/ч)

Форма следа 
и его размерные характеристики (мм)

Моторное масло Бесцветный
20
40
60

Неопределённая; имеющиеся размеры от 190х150 мм.
Округлая с незначительным сужением, образуя каплеообразную 
форму; размер от 19х14 мм.
Овальная с незначительным сужением в сторону направления дви-
жения; размеры от 23х8 мм до 25х8 мм.

Таблица 5
Наименование 

жидкого вещества
Цвет 

жидкого вещества
Скорость разгона 
автомобиля (км/ч)

Форма следа 
и его размерные характеристики (мм)

Охлаждающая жид-
кость (антифриз) Бесцветный

20
40
60

Неопределённая вытянутая; имеющиеся размеры от 111х32 мм.
Овальная с незначительным сужением в сторону направления дви-
жения; размеры от 42х11 мм до 47х13 мм.
Овальная с незначительным вытянутым сужением в сторону на-
правления движения; размеры от 37х12 мм до 39х11 мм.

Таблица 6
Наименование 

жидкого вещества
Цвет 

жидкого вещества
Скорость разгона 
автомобиля (км/ч)

Форма следа 
и его размерные характеристики (мм)

Тормозная жидкость Бесцветный
20
40
60

Округлая с незначительным вытянутым сужением; размер от 37х16 мм.
Округлая с незначительным вытянутым выступом; размер от 34х15 мм.
Округлая с незначительным вытянутым сужением; размер от 24х14 мм.

Таблица 7
Наименование 

жидкого вещества
Цвет 

жидкого вещества
Скорость разгона 
автомобиля (км/ч)

Форма следа 
и его размерные характеристики (мм)

Трансмиссионное 
масло Бесцветный

20
40
60

Неопределенная с вытянутым сужением; размер от 69х15 мм.
Округлая; диаметр от 25 мм.
Овальная с незначительным вытянутым сужением в сторону на-
правления движения; размеры от 22х13 мм.
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Аннотация. Представлен анализ математических модельных методов (методик) исследования почерка. Выявлены 
недостатки указанных методов (методик). Предлагается новый подход (ДСМ-метод) исследования почерка и почерковед-
ческих объектов, основанный на интеллектуальном анализе данных в почерковедении.

Ключевые слова: экспертиза, почерковедение, математическое моделирование, ДСМ-метод, интеллектуальная си-
стема.

Annotation. The analysis of mathematical modeling methods (techniques) of handwriting research has been conducted. Lacks 
of the specified methods (techniques) are revealed. The new approach (JSM-method) of handwriting research and handwriting 
objects, based on the intellectual analysis of the data in handwriting science is offered

Keywords: expertise, handwriting, mathematical fashion-regulation, JSM method, intelligent system.

Криминалистическая (судебная) экспертиза по-
черка является одной из самых сложных и спорных (в 
плане объективности результатов) [1, с.18], и вместе с 
тем наиболее распространенных экспертиз. В настоя-
щее время судебное почерковедение располагает се-
рьезной теоретической базой и практическим опытом 
для решения многих задач.

Проблемам объективности в судебном почеркове-
дении посвятили многие свои работы такие ученые, 
как С.М. Потапов, А.И. Винберг, С.И. Тихенко, Л.И. 
Ароцкер, В.Ф. Орлова, А.Р. Шляхов, А.И. Манцвето-
ва и другие криминалисты, в том числе в результате 
совместной работы с учеными из других областей 
знаний: физиологии, психологии, логики, математи-
ки и кибернетики. На основе раскрытия основных 

почерковых закономерностей им удалось решить ряд 
важных методологических и методических проблем 
судебного почерковедения. 

Вместе с тем остается весьма актуальным даль-
нейшее развитие судебного почерковедения в направ-
лении углубления и расширения теоретических и 
экспериментальных исследований. Главное внимание 
при этом должно быть уделено тем направлениям, ко-
торые открывают новые пути и возможности в иссле-
довании почерка. Первостепенным из таких научных 
направлений является разработка и использование в 
экспертизе почерка методов математического моде-
лирования [2; 3; 4].

Современное состояние криминалистическо-
го учения о почерке дает основание с достаточной 
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надежностью судить о его психофизиологической 
природе и представить в виде сложной саморегули-
рующейся динамической системы, с поддающейся 
в значительной мере количественному выражению 
структурной организации входящих в нее элемен-
тов — признаков. Признаки эти могут подчиняться 
в своем формировании и проявлении как жестко де-
терминированным, так и вероятностно-статистиче-
скими закономерностям. Указанное обстоятельство 
обуславливает необходимость системно-структурно-
го подхода к изучению почерка и открывает возмож-
ности применения для его экспертного исследования 
методов моделирования.

Благодаря трудам упомянутых и других ученых 
методы моделирования нашли признание и внедрены 
в практику производства экспертиз. Внедрение мето-
дов моделирования позволяет в значительной мере 
объективизировать процесс исследования и оценки 
полученных результатов, а, следовательно, повысить 
научную обоснованность и достоверность выводов 
эксперта. Без внедрения такого моделирования ре-
шить эту проблему невозможно.

Современное почерковедение «имеет в своем ар-
сенале» достаточное количество модельных методов 
(методик). Подробнее о понятии, сущности, класси-
фикации, назначении, порядке и условиях примене-
ния математических модельных методов (методик) 
указано в специальной научной и учебной литера-
туре. Отметим лишь, что большая часть методик 
основана на вероятностно-статистическом подходе, 
некоторые из которых автоматизированы (програм-
ма ОКО-1, автоматизированная система определения 
пола исполнителя рукописи «Почерк»). Исключение 
составляет, например, метод фазового анализа [9], а 
также количественные методы криминалистического 
исследования кратких записей, выполненных наме-
ренно измененным почерком скорописным способом, 
основанные на теории кубического сплайна, разрабо-
танные Е.В.Яковлевой [10].

Проведенный нами историко-криминалистиче-
ский анализ модельных методов (методик), и основан-
ных на них программно-технических средств исследо-
вания почерка и решения задач, поставленных перед 
экспертом, показал ряд преимуществ этих методов по 
сравнению с общепризнанной традиционной (каче-
ственно-описательной) методикой. К ним относятся:

• возможность применения как самостоятель-
но, при решении конкретной задачи, так и 
дополнительно к традиционной качественно-
описательной методике. При этом не требу-
ется никаких особых изменений в объеме и 
последовательности выполнения отдельных 
стадий работы;

• возможность получения количественных 
данных об изучаемом объекте путем измере-
ний, подсчетов, статистических оценок и т.п. 
Получение такой дополнительной объектив-
ной информации, естественно, означает и бо-

лее высокий научный уровень исследования, 
позволяющий получить более полное и глу-
бокое представление о почерке;

• возможность, в значительной мере, объек-
тивизации процесса исследования и оценки 
полученных результатов, а, следовательно, 
повышения надежности, научной обоснован-
ности, достоверности и убедительности вы-
водов эксперта;

• облегчение для следователя и суда дачи оцен-
ки заключению эксперта [8, с.105];

• возможность автоматизации процесса иссле-
дования; 

• моделирование несёт информационную 
функцию, предопределенную математиче-
ским формализмом;

• количественные признаки повышают объек-
тивность экспертного исследования, потому 
что совпадение количественных характери-
стик распознаваемого и распознающего об-
разов обычно более убедительно свидетель-
ствует о наличии или отсутствии тождества;

• возможность определения величины веро-
ятной ошибки и условия, при которых риск 
ошибиться практически будет отсутствовать 
[11, с.218];

Все вышеуказанные преимущества, несомненно, 
являются достоинствами модельных методов иссле-
дования почерка и производства экспертиз. В целях 
наиболее полного исследования модельных методов 
нами был осуществлен анализ экспертной практики 
(50 заключений эксперта по решению различного 
рода почерковедческих задач), анкетирования и ин-
тервьюирования сотрудников экспертно-криминали-
стических подразделений и преподавателей. Данный 
анализ показал, что существующие количественные 
методы исследования не находят широкого практиче-
ского применения в силу ряда причин:

• отсутствие полной достоверности получае-
мых результатов;

• определенная доля субъективизма на разных 
стадиях исследования (модельные методы не 
формализуют весь процесс решения задач, а 
только отбор признаков, и их оценку. При этом 
выявляемые признаки могут быть как каче-
ственными, сохраняя субъективный характер 
своего определения, так и количественными. 
Отметим, однако, что полная формализация 
количественных методик исследования почер-
ка на сегодняшний день не решена);

• трудности, возникающие при освоении мо-
дельных методов и в процессе работы с ними, 
обусловленные рядом причин. Главными из 
них являются неподготовленность экспертов 
к работе со сложными методами, недоверие 
значительного числа специалистов в новые 
методы и недостаточная разработанность от-
дельных методов [12, с.18];
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• модельные методы рассчитаны на решение 
частных задач (определение пола, возрас-
та, оценки признаков почерка), применимы 
только к определенному кругу объектов (или 
тексты или краткие записи или подписи), вы-
полненных в определенных условиях, а так-
же они не образуют единой системы;

• несовершенство систем признаков почерка 
(исчерпывемость, ограниченность, неопре-
деленность), основанных на количественных 
показателях, отсутствие доступных крими-
налистических средств исследования, а также 
критериев оценки полученных результатов;

• различное обоснование одних и тех же выво-
дов, что может привести к трудностям в про-
цессе судебного разбирательства. Данный 
факт был нами экспериментально доказан: 
были отобраны достаточные образцы почер-
ка людей различного пола, после чего 25 экс-
пертам-почерковедам различных экспертно-
криминалистических подразделений МВД 
России, прибывшим в Московский универ-
ситет МВД России для повышения квалифи-
кации и получения допуска по другим родам 
экспертиз, а также преподавателям кафедры 
исследования документов было предложено 
исследовать отобранные образцы почерка и 
применить к ним методику определения пола 
исполнителя кратких рукописных текстов 
[13] и методику установление пола исполни-
теля текста, выполненного почерком высокой 
и выше средней степени выработанности [14]. 
Затем нами были изучены ход и результаты 
применения методик, после чего был сде-
лан вывод о том, что, исследуя один и тот 
же материал, эксперты, если даже и прихо-
дят к одинаковому выводу, то обосновывают 
его разными признаками и применительно к 
разным письменным знакам. Об этом также 
упоминается и в научной статье авторского 
коллектива Харьковского НИИСЭ [15, с.96]. 
Вероятно, у каждого эксперта свои «люби-
мые» признаки, и каждый эксперт считает их 
наиболее значимыми и информативными;

• отсутствие полной достоверности полу-
ченных в результате исследования выводов. 
Нами была проверена модифицированная ме-
тодика определения пола исполнителя руко-
писи по средневыработанному почерку [16]. 
Эксперимент представлял собой исследова-
ние нами при помощи указанной методики 
свободных образцов почерка, отобранных 
на вступительных экзаменах по русскому 
языку в университет у 30 человек в возрас-
те 17-25 лет различного пола (15 женщин и 15 
мужчин). Эксперимент показал, что только 
в 16,5% случаев был получен истинный ре-
зультат; в 55% — установить пол исполните-

ля рукописи не представилось возможным; в 
11% — рукопись оказалась не пригодна для 
исследования с помощью данной методики; 
а в 16,5% — вывод оказался противополож-
ным истинному. 

Обобщая изложенные положения, необходимо 
заключить, что результаты проведенного анализа 
модельных методик в судебном почерковедении ука-
зывают на проблематичность их применения, необхо-
димость их проверки, усовершенствования, а также 
разработки новых, в основу которых должны быть за-
ложены более совершенные научные подходы.

Таким образом, проблема создания новых более 
эффективных модельных методик исследования по-
черковых объектов остаётся актуальной до насто-
ящего времени. Такие методики должны отвечать 
требованиям высокой степени автоматизации иссле-
дований, быстроты проводимого анализа почерковых 
объектов, надежности и объективности их результа-
тов, простоты интерпретации получаемой информа-
ции, универсальности и гибкости. 

Таким решением проблемы может стать создание 
интеллектуальных систем для почерковедческих ис-
следований и проведение с помощью этих систем ин-
теллектуального анализа почерковедческих данных. 

Указанные интеллектуальные системы были 
предложены В.К.Финном, и основаны на ДСМ-методе 
автоматического порождения гипотез [17,18,19]. 
Данный метод является логико-комбинаторным 
средством анализа структурированных данных и 
порождения гипотез о причинно-следственных зави-
симостях, неявно содержащихся в объекте исследова-
ния, и, в отличие от вероятностных и статистических 
подходов, не требует выборки большого объема. Но в 
то же время, качество представляемых данных долж-
но быть выше, чем в статистических исследованиях. 

Указанный метод моделирует мыслительную де-
ятельность человека путем правдоподобных рассуж-
дений о свойствах объектов и их причинах.

Предметом изучения ДСМ-метода являются от-
ношения между объектами и множествами свойств, 
присущих этим объектам, которыми те могут либо 
обладать, либо не обладать. Главный вопрос, на кото-
рый ДСМ-метод дает ответ, неформально звучит так: 
каковы особенности, имеющиеся в объектах, которые 
вынуждают их обладать или не обладать определен-
ными свойствами? В интерпретации почерковедения, 
это выглядит следующим образом: каковы признаки 
почерка, имеющиеся в почерках, которые вынуждают 
эти почерка обладать или не обладать определенны-
ми свойствами (пол, возраст, психологический тип 
и др.). Конечно, набор характерных для конкретного 
исполнителя рукописи признаков почерка нельзя на-
звать причиной (в буквальном смысле этого слова) 
того, что исполнитель является, например, женщиной 
или обладает темпераментом флегматика. Причины 
же этой зависимости лежат, по-видимому, в психо-
логических и физиологических особенностях людей 
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разных полов психологических типов, поэтому набор 
особенностей почерка конкретного лица будем назы-
вать «условной причиной». 

Метод работает в условиях неполноты информа-
ции, он помогает при формировании детерминист-
ской теории для изучаемой области. Один из прин-
ципов, лежащих в основе рассуждений реализующих 
этот метод, неформально выглядит так: «сходство 
объектов влечет сходство их свойств»: на основе ана-
лиза сходства объектов ищется причина изучаемых 
свойств, которая затем используется для прогнозиро-
вания этих свойств у других объектов.

Естественным образом, применение данного ме-
тода предъявляет определенные требования и усло-
вия, как для предметной области, так и для решаемой 
в этой области задачи. Такие требования играют свою 
положительную роль при изучении определенной об-
ласти гуманитарных знаний: необходимость решения 
многих методологических проблем заставляет иссле-
дователя глубже и формальнее описать предметную 
область и построить модель этой области, без кото-
рой адекватность и интерпретируемость полученных 
результатов могут быть подвергнуты сомнениям. 

К данным условиям относятся:
1. Предметная область плохо формализована, 

а данные хорошо структурированы, т.е. на 
них может быть определена алгебраическая 
операция сходства, удовлетворяющая опре-
деленным условиям. Отсутствие в почер-
коведении общей объясняющей теории для 
диагностических задач свидетельствует об 
отсутствии формализации предметной об-
ласти, в то время как представление данных 
(общие и частные признаки почерка) позволя-
ют предполагать возможность структуриза-
ции данных и определения на них операции 
сходства.

2. На множестве данных могут быть выделены 
объекты и свойства и определено отноше-
ние «объект обладает свойством». В качестве 
объектов могут быть рассмотрены почерка 
различных людей, свойством объекта являет-
ся диагностируемое свойство, например — 
пол писавшего.

3. Отношение «объект обладает свойством» не 
является полным, т.е. на множестве данных 
имеются как объекты, обладающие данным 
свойством (положительные примеры), так и не 
обладающие им (отрицательные примеры). На-
личие положительных и отрицательных при-
меров обеспечивается присутствием образцов 
почерков как мужских, так и женских (они яв-
ляются друг для друга отрицательными при-
мерами).

4. Суть задачи и содержание данных таково, 
что они содержат в себе эмпирические зави-
симости о причинах свойств объектов. Хотя 
мы не имеем общей теории, объясняющей 

особенностей женского и мужского почерков, 
но эмпирический материал свидетельствует 
о наличии таких особенностей и тем самым 
можно считать, что база данных содержит 
имплицитно эмпирические зависимости о 
причинах свойств объектов.

Таким образом, применение ДСМ–метода к реше-
нию почерковедческих задач является ДСМ-задачей.

Необходимо заметить, что ДСМ-метод ориенти-
рован на компьютерные приложения, что подтверж-
дается еще и тем, что поиск детерминированных 
связей, на который и направлен указанный метод, 
является крайне трудоемким процессом, который не 
под силу человеку без применения компьютерных 
средств и методов.

В заключение необходимо сказать, что примене-
ние ДСМ-метода в решении задач почерковедческой 
экспертизы может позволить не только помочь экс-
перту в принятии решения и его обосновании, но и 
усовершенствовать существующие методики либо 
создать новые. 
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Порядок производства судебных экспертиз в Рос-
сии определены уголовно-процессуальным кодексом, 
Федеральным законом «О государственной судебно-
экспертной деятельности» и нормативными актами 
министерств и ведомств, где созданы и функциони-
руют экспертные службы. Однако, не на все проблем-
ные вопросы экспертной деятельности даны ответы в 
вышеуказанных источниках. Среди них — вопрос о 
проведении экспертизы по материалам, содержащим 
сведения той или иной степени секретности. 

На первый взгляд проблема не очевидна, посколь-
ку при заведомо известной степени секретности того 
или иного объекта экспертиза назначается либо в ор-
ганизацию, имеющую лицензию на работу с секрет-
ными документами, либо в ФСБ России, где эксперты 
имеют соответствующие допуски. 

Однако, проблема может проявиться при исследо-
вании документов, не имеющих грифа секретности, но 
содержащих секретную информацию, в «обычных» 
экспертных учреждениях в следующих случаях:

когда секретность документа, являющегося объ-
ектом экспертизы, неочевидна как для эксперта, так 
и для лица, назначившего экспертизу (известно, что 
по делам, например, о разглашении государственной 
тайны зачастую требуется проведение экспертизы 
для установления самого факта секретности содер-

жимого того или иного документа);
содержимое секретного документа может стать 

известно эксперту «попутно», при исследовании ряда 
аналогичных документов. 

Согласно статьи 5 Закона РФ от 21.07.1993 N 5485-
1 (ред. от 08.03.2015) «О государственной тайне» в 
перечень сведений, составляющих государственную 
тайну включены:

• сведения в военной области;
• сведения в области экономики, науки и тех-

ники;
• сведения в области внешней политики и эко-

номики;
• сведения в области разведывательной, кон-

трразведывательной и оперативно-розыскной 
деятельности, а также в области противодей-
ствия терроризму.

Если изучить достаточно объёмный список све-
дений по каждому из вышеуказанных пунктов, то 
становится очевидно, что проблемы охраны государ-
ственной тайны могут возникнуть в ходе производ-
ства экспертиз при расследовании террористических 
актов, экспертизы документов на предмет их техни-
ческой подделки, компьютерной экспертизы, а также 
при исследованиях других объектов, которые так или 
иначе могут быть связаны с Перечнем сведений, со-
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ставляющих государственную тайну. 
И здесь возникает правовая коллизия. 
С одной стороны, законодатель в статье 14 Феде-

рального закона от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ обязывает 
эксперта «не разглашать сведения, которые стали ему 
известны в связи с производством судебной эксперти-
зы, в том числе сведения, которые могут ограничить 
конституционные права граждан, а также сведения, 
составляющие государственную, коммерческую или 
иную охраняемую законом тайну», тем самым фак-
тически относя его к категории лиц, допускаемых к 
государственной тайне. 

С другой стороны, постановлением Правитель-
ства РФ от 06.02.2010 № 63 (ред. от 18.03.2016) «Об 
утверждении Инструкции о порядке допуска долж-
ностных лиц и граждан Российской Федерации к 
государственной тайне» определен порядок оформ-
ления допуска к государственной тайне, исходя из но-
менклатуры должностей в конкретной организации. 

При этом допуск должностных лиц и граждан РФ 
к государственной тайне осуществляется в добро-
вольном порядке и предусматривает:

• принятие на себя обязательств перед государ-
ством по нераспространению доверенных им 
сведений, составляющих государственную 
тайну;

• согласие на частичные, временные ограниче-
ния их прав;

• письменное согласие на проведение в отно-
шении их полномочными органами прове-
рочных мероприятий;

• определение видов, размеров и порядка пре-
доставления льгот, предусмотренных Зако-
ном о государственной тайне;

• ознакомление с нормами законодательства 
РФ о государственной тайне, предусматри-
вающими ответственность за его нарушение;

• принятие решения руководителем органа го-
сударственной власти, предприятия, учреж-
дения или организации (государственного 
экспертного учреждения) о допуске оформ-
ляемого лица к сведениям, составляющим 
государственную тайну.

Однако, в соответствии с номенклатурой долж-
ностей и действующими приказами в экспертных 
подразделениях системы МВД экспертам оформляет-
ся, как правило, третья форма допуска, позволяющая 
работать лишь с документами, имеющими гриф «для 
служебного пользования». Проведение же экспертиз 
по материалам, имеющим более высокую степень 
секретности, поручается руководителям экспертных 
подразделений. В негосударственных же эксперт-
ных учреждениях вопросы секретности, как правило, 
даже не поднимаются. 

Такой порядок организации производства экспер-
тиз по материалам, составляющим государственную 
тайну, возможно, оправдан в случаях очевидной се-
кретности объектов исследования. 

При неочевидной же секретности объекта ис-
следования результаты экспертизы, проведённой 
экспертом, не имеющим допуска к сведениям, со-
ставляющим государственную тайну, могут быть 
впоследствии опротестованы стороной защиты (из-
вестны примеры судебной практики, например, по 
делам, одной из сторон в которых является подраз-
деление или учреждение Минобороны) на том ос-
новании, что эксперт не предупреждается и не даёт 
подписки об ответственности по ст. 283 УК РФ за 
разглашение государственной тайны, ставшей ему 
известной в ходе производства экспертизы.

Отметим, что давая между тем подписку об от-
ветственности по ст. 307 УК РФ за дачу заведомо 
ложного заключения, хотя обе эти обязанности экс-
перта фактически равнозначны. 

Исходя из вышеизложенного, поскольку неурегу-
лированность данного вопроса может негативно от-
разиться как на результатах судебной экспертизы, так 
и расследовании ряда преступлений, представляется 
необходимым законодательное закрепление порядка 
оформления допуска судебного эксперта к сведениям, 
составляющим государственную тайну, как условия, 
необходимого для обеспечения легитимности заклю-
чения эксперта в спорных ситуациях, связанных с ох-
раной государственной тайны. 
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Российская практика производства судебных 
лингвистических экспертиз постоянно расширяет-
ся и обогащается новыми, интересными примерами 
вовлечения лингвистов в правовую сферу. Объекта-
ми экспертно-лингвистического исследования могут 
стать любые продукты речевой деятельности, зафик-
сированные на материальном носителе, требующие 
применения специальных лингвистических знаний 
для установления фактов и обстоятельств, имеющих 
значение доказательств. Это — язык вражды, т.е. 
вербальные средства совершения правонарушения 
(клеветы, оскорбления, словесного хулиганства или 
экстремизма, диффамации, шантажа, угрозы, вы-
могательства, незаконной рекламы и пропаганды, 
и т.п.); продукты интеллектуальной деятельности, 
ставшие объектами противоправного посягательства 
или предметами документационного или информа-
ционного спора (товарные знаки, фирменные наи-
менования, доменные имена, формулы изобретения, 
рекламные тексты; спорные тексты СМИ, перево-
ды, договора, коллизионные нормативные правовые 
акты, их проекты и т.д.). Лингвистические эксперти-
зы востребованы и для решения герменевтических 

(текстологических вопросов) в документационных и 
информационных спорах, требующих грамматиче-
ского, семантического, а иногда и фоносемантиче-
ского, толкования текста или его элемента, вплоть до 
языкового знака.

Потребность в лингвистических знаниях в юри-
дической сфере сегодня столь велика, что в сферу 
судебно-экспертной лингвистической деятельности 
вовлекаются все более широкие юридические и экс-
пертные структуры. Услуги по производству лингви-
стических экспертиз предлагаются многими индиви-
дуальными предпринимателями или организациями 
различных организационно-правовых форм и ведом-
ственной принадлежности. Экспертная деятельность 
не подлежит лицензированию и обязательной сер-
тификации, а потому в качестве эксперта-лингвиста 
привлекаются лица с различным уровнем подготовки 
и образованием. Однако, как показывают примеры из 
экспертной и судебной практики, качество многих 
экспертно-лингвистических исследований далеко от 
совершенства. Оно далеко не всегда удовлетворяет 
правоприменителя, вызывает немало нареканий со 
стороны экспертного сообщества, журнадистов, кри-
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тически оценивающих экспертные заключения как 
поверхностные и неаргументированные, а выводы го-
лословные или надуманные.

В последние годы общественное внимание оказа-
лось привлечено к результатам судебных экспертиз, 
в том числе лингвистических, проведенных по гром-
ким, резонансным уголовным делам, особенно свя-
занным с расследованием организованной преступ-
ной деятельности, коррупционным проявлениям, а 
также проявлений терроризма и экстремизма [1]. 

Салимовский В.А., Мехонина Е.Н., замечают, 
что «весьма широкому распространению «ангажиро-
ванной» лингвистической экспертизы способствует 
укоренившееся в сознании общественности (включая 
юристов) ложное представление о том, будто эта экс-
пертиза по самой своей природе является субъектив-
ной: «сколько экспертов, столько и мнений» [2]. 

Судьи все чаще критически оценивают компетен-
цию и компетентность эксперта-лингвиста [3].

Е.А. Колтунова указывает, что «Зачастую воз-
никновение выводов экспертных заключений, ко-
торые можно охарактеризовать как домыслы, не об-
условлено проблемами в методической или научной 
подготовке экспертов. Бывает, что глубоко знающие 
специалисты-лингвисты слабо ориентируются в юри-
дических аспектах, связанных с выполнением экс-
пертных заключений и внесудебных исследований. 
Отсутствие юридической методологической основы 
и недостаточно точное использование лингвистиче-
ских методов приводит эксперта к совершенно про-
тиворечивым выводам» [4].

Причины, вызывающие многочисленные эксперт-
ные ошибки и сдерживающие развитие лингвистиче-
ской экспертизы в России, видятся в следующем:

• отсутствие единого перечня экспертных 
специализаций по видам лингвистической 
экспертизы, определяемых в соответствии с 
направлениями подготовки экспертов-линг-
вистов и номенклатурой специальностей на-
учных работников затрудняет определение 
пределов компетенции конкретного экспер-
та-лингвиста;

• отсутствие единых и общепринятых крите-
риев определения пределов компетенции экс-
перта-лингвиста, провоцирующее вторжение 
лингвистов в сферу смежных областей наук 
(психологии, философии, социологии и т.п.), 
а также в область права (решая вопросы, от-
носящиеся к компетенции субъекта доказы-
вания, а не эксперта-лингвиста);

• привлечение к производству лингвистиче-
ской экспертизы субъекта, хотя и имеющего 
высшее образование надлежащего профиля, 
но не владеющего типовыми экспертными 
методиками, практическими навыками и 
умениями, опытом решения задач данного 

типа (например, экспертиза товарного знака 
или доменного имени поручается филологу-
литературоведу);

• отсутствие единых и общепринятых мето-
дических рекомендаций и справочных посо-
бий, по формулировкам вопросов и типоло-
гии задач, которые относятся к компетенции 
лингвистической экспертизы данного вида 
(например, в отношении лингвистических 
признаков неприличной формы высказыва-
ния при оскорблении, словесного экстремиз-
ма, угроз, шантажа, вымогательства, пропа-
ганды наркотиков и психотропных веществ и 
т.д.); формулировки вопросов, в имеющейся 
литературе и критерии компетенции экспер-
тов-лингвистов разрознены, не отличаются 
последовательностью и цельностью изложе-
ния, внутренне противоречивы (например, в 
одних работах вопрос об оскорбительности 
инвективы для реципиента авторы относят к 
компетенции экспертов-лингвистов, в других 
категорически из нее исключают, при этом ин-
вектива и речевая агрессия не сопрягаются с 
понятием неприличной формы высказывания);

• отсутствие устоявшегося классификационно-
го деления рода судебной лингвистической 
экспертизы по видам и подвидам в структу-
ре общей классификации судебных экспер-
тиз (одни авторы относят автороведческую 
экспертизу к классу криминалистических 
экспертиз, а лингвистическую к классу ре-
чеведческих экспертиз, другие предлагают 
выделить автороведческую, семантическую 
и нейминговую экспертизу как виды линг-
вистической экспертизы, третьи объединя-
ют лингвистическую, автороведческую экс-
пертизу в класс речеведческих экспертиз, 
четвертые предлагают производить деление 
лингвистической экспертизы по объектам на 
экспертизу текстов СМИ, рекламы, товарных 
знаков, коммерческих наименований, устной 
речи и т.д.);

• неразработанность единого и общепринято-
го терминологического аппарата лингвисти-
ческой экспертизы, отсутствует единый и 
общепринятый словарь терминов и понятий 
лингвистической экспертизы (например, по-
нятия «инвектива», «оскорбительная лекси-
ка», трактуются в заключениях экспертов не-
однозначно); в заключениях лингвистической 
экспертизы эксперты вынужденно приводят 
перечень используемых в данном конкретном 
исследовании терминов и понятий с указани-
ем их дефиниций;

• отсутствие единых, общедоступных и обще-
принятых экспертных методик решения ти-
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повых экспертных задач лингвистической 
экспертизы, дискуссионный характер мето-
дических подходов к их решению.

В этой связи с принятием национального закона о 
стандартизации [5], особую значимость приобретает 
создание в Федеральном агентстве по техническому 
регулированию и метрологии технического комитета 
по стандартизации-ТК 134 «Судебная экспертиза» [6]. 
К числу основных задач, реализуемых Техническим 
комитетом, относится разработка национальных 
стандартов, норм и рекомендаций в области стандар-
тизации судебно-экспертной деятельности. 

Однако задача разработки терминологического 
стандарта в сфере судебной лингвистической экспер-
тизы хотя на повестке дня комитета не стоит, но уже 
громко стучится во все окна и двери. В то же время 
для ее эффективного и оптимального решения целе-
сообразно привлекать к работе Технического коми-
тета не только опытных судебных экспертов-лингви-
стов, владеющих двойной юридико-лингвистической 
компетенцией, но и терминоведов, специалистов в 
области нейминга, которые имеют представления о 
способах и приемах номинации, знают специфику 
терминологических полей и терминологических си-
стем, могут превратить «терминологический хаос» 
лингвистической экспертизы в управляемый процесс 
вербализации научных (специальных) концептов, ис-
пользуемых в судебно-экспертной деятельности. 

Современное развитие судебно-экспертной де-
ятельности лингвиста с неизбежностью ставит во-
прос о всестороннем контроле за ее эффективностью, 
как внутри экспертного сообщества, так и с внешней 
стороны правоохранительных органов. В этой связи 
одной из важных задач организация труда эксперта-
лингвиста является обеспечение максимальной эффек-
тивности его деятельности. Понятие эффективности в 
данном случае охватывает всю совокупность элемен-
тов, составляющих деятельность эксперта, в частно-
сти результативность, продуктивность, правильность 
и надёжность выполняемых им экспертных исследо-
ваний, а также экономию его сил, средств и времени, 
затрачиваемых на производство экспертизы. 

Представляется, что термины «качество» и «эф-
фективность» по отношению к судебно-экспертной 
деятельности лица, осуществляющего исследование 
речевых произведений, могут употребляться как близ-
кие, парные понятия. Качество — это характеристика 
результата экспертной деятельности, представляющая 
собой совокупность всех параметров и признаков ее 
составляющих [7]. Поэтому эффективность деятельно-
сти судебного эксперта во много определяется возмож-
ностью совершенствования как его профессиональных 
и личных качеств, так и повышением качества состав-
ляемых им экспертных заключений.

Судебно-экспертная специфика деятельности 
лингвиста требует от выполняющих её специалистов 
помимо высокого профессионализма, речевой куль-
туры еще и таких психических качеств, как усид-

чивость, настойчивость, внимательность, а также 
определённых навыков критического экспертного 
мышления, а также развитого правосознания. Это 
предопределяет необходимость введения в програм-
мы дополнительной профессиональной подготовки 
экспертов по специальности «судебная лингвистиче-
ская экспертиза» самостоятельных разделов, посвя-
щенных профессиограмме эксперта-лингвиста, орга-
низации его научного труда и практическим навыкам 
решения типовых экспертных задач. 

Наличие терминологических стандартов, единых 
экспертных методик, унифицированных квалифика-
ционных требований к государственным и негосу-
дарственным экспертам-лингвистам, единообразие 
программ дополнительного образования по единой 
номенклатуре специализаций в рамках родовой экс-
пертной специальности «Судебная лингвистическая 
экспертиза», позволит, на наш взгляд, повысить эф-
фективность работы эксперта, улучшить качество су-
дебных лингвистических экспертиз и составляемых 
экспертных заключений, вернуть доверие общества к 
ее результатам и уважение к профессионализму экс-
пертов-лингвистов. 
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Аннотация. Рассмотрены результаты экспериментов, полученные в результате отстрела газового пистолета МР-341 
«Хауда» кал. 12х35мм, снаряженного резиновой пулей; большое внимание было уделено следам выстрела на гильзе и 
преграде. Прежде всего, это было обусловлено потребностью установления по таким следам факта применения газового 
пистолета МР-341 «Хауда» кал. 12х35мм. 

Использование полученных результатов в экспертной практике, как полагают авторы, позволит правильно спланиро-
вать эксперименты при решении вопроса огнестрельного происхождения повреждений и расстоянии выстрела. 

Ключевые слова: оружие самообороны газовый пистолет МР-341 «Хауда» кал. 12х35мм, следы выстрела на гильзе и 
преграде, эффективность осмотра места происшествия, эксперт-баллист.

Annotation. The article describes the results of experiments obtained by shooting MP-341 “Howdy” cal gas pistol. 12х35mm, 
Curb rubber bullet. In the article a lot of attention was paid to the next shot in the liner and barrier. First of all, this was due to the 
need to establish the following facts on this application of MR-341 «Howdy» cal gas pistol. 12х35mm.

Using the results obtained in expert practice, as the authors believe, will enable to plan experiments when considering the 
origin of fire damage and the distance of the shot.

Keywords: self-defense weapon gas pistol MP-341 “Howdy” cal. 12х35mm, the next shot at the liner and barrier, the 
effectiveness of the inspection of the scene, ballistics expert.

За последнее время в экспертной практике неред-
ко приходится исследовать новые образцы оружия 
самообороны, к ним, в частности, относится газовый 
пистолет МР-341 «Хауда» кал. 12х35мм, с которым 
многие эксперты-баллисты до настоящего времени 
еще не ознакомлены. 

В ряде случаев перед экспертом ставятся такие 
вопросы, которые нельзя решить без знания матери-
альной части оружия и патронов к нему, а также ме-
ханизма образования следов, оставляемых оружием 
на гильзах, пулях и преграде. Наиболее устойчивыми 
в идентификационном значении являются следы на 
гильзах. Поэтому в настоящей статье будет рассмо-
трен вопрос о следах на гильзах и преграде.

Двуствольный газовый пистолет МР-341 «Хауда», 

стреляющий патронами травматического действия 
12х35мм, выполнен на базе охотничьего гладко-
ствольного ружья Иж-43 12-го калибра и произво-
дится Ижевским механическим заводом (илл. 1.). Для 
стрельбы из пистолета МР-341 «Хауда» используются 
патроны 12х35мм, снаряженные сферической резино-
вой пулей диаметром 21,5 мм (илл.2). 

Пистолет МР-341 «Хауда» выпускается в двух ва-
риантах — с деревянным цевьем и рукояткой и пла-
стиковым цевьем и рукояткой. Пистолет «Хауда» пред-
ставляет собой двуствольное оружие с горизонтально 
расположенным блоком стволов, шарнирно связанным 
с колодкой оружия и откидывающимся вниз для экс-
тракции стреляных гильз и перезарядки. Стреляные 
гильзы выдвигаются из патронников выбрасывате-
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лем, после чего новые патроны заряжаются вручную. 
Запирание блока стволов производится поворотным 
ключом, размещающимся на колодке оружия сверху. 
Ударно-спусковой механизм пистолета МР-341 «Хауда» 
курково-ударниковый, одинарного действия, с двумя 
курками и двумя спусковыми крючками. Оружие снаб-
жено автоматическим предохранителем, защищающим 
от случайного выстрела при незапертом блоке стволов. 
Прицельные приспособления состоят из круглой муш-
ки и прицельной планки. Понятие «газовый пистолет» в 
отношении МР-341 является лишь сертификационным 
по нашему мнению обходом закона, на деле же МР-341 
«Хауда» представляет собой не что иное, как укорочен-
ное гладкоствольное ружьё, приспособленное к стрель-
бе только резиновыми пулями. Идентифицировать сле-
ды на резиновой пуле практически невозможно в связи 
с особенностью материала их изготовления. 

На пуле остаются различные следы в том числе: 
от рассекателей в виде следов скольжения. От взаимо-
действия с преградой снаряды сильно деформируют-
ся и не позволяют выявить совокупность устойчивых 
признаков для идентификации конкретного объекта.

Детали пистолета:
1 — блок стволов; 2 — цевье; 

3 — колодка с ударно-спусковым механизмом

 
На рамке вверху

На внутренней стороне цевья

На блоке стволов внизу

Рис. 1. 
Газовый пистолет МР-341 «Хауда» кал. 12х35мм 

 

 

Рис 2.
Патрон калибра 12х35 мм и резиновая пуля.

Как мы уже упоминали ранее, что наиболее 
устойчивыми в идентификационном значении явля-
ются следы на гильзах. Далее будет более подробно 
рассмотрен механизм их следообразования. 

Заряжание в оружии начинается с досылания 
рукой патрона в патронник и при этой операции на 
гильзе следов не остается. [1, с.136-161]

При закрывании ружья, в случае затрудненности 
полного задвигания гильзы в патронник, донная часть 
гильзы, может вступить в контакт со щитком колодки. 
При этом в нижнем сегменте донной части гильзы мо-
жет образоваться первичный след — вмятины и следы 
скольжения от верхних участков щитка колодки. 

Выстрел инициируется наколом капсюля бойком, 
который оставляет вмятину — объемный статиче-
ский след. На дне следа и его боковых поверхностях 
отображаются особенности рельефа поверхности 
бойка. Давление внутри гильзы распространяется в 
сторону донной части гильзы и боковым стенкам кор-
пуса гильзы. Отдача гильзы назад приводит к образо-
ванию на капсюле гильзы и её донной части отпечатка 
участка щитка колодки, окружающего отверстие для 
бойка, или поверхности брандтрубки. Корпус гильзы 
в значительной степени прижимается к внутренней 
поверхности патронника, и его значительные дефек-
ты (раковины, заусеницы и проч.) отпечатываются на 
корпусе гильзы (см. илл. № 3).

Рис 3.
Вдавленные следы сферической формы на поверх-
ности капсюлей (следы бойка) гильзы травмати-

ческого патрона кал. 12х35 мм. 
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Разряжание пистолета производится переламы-
ванием стволов, при котором выбрасывающий меха-
низм зацепом головки выбрасывателя [2, с.2] давит на 
верхнюю поверхность фланца и примыкающий уча-
сток корпуса гильзы. В этом месте образуется след 
скольжения, завершающийся некоторой вмятиной. 
Следы не всегда достаточно выражены и не всегда 
пригодны для идентификации.

1 — след от кончика бойка
округлой формы, диаметром 2 мм

2 — след выбрасывателя 
прямоугольной формы, размером 
1х22 мм

Схематическое расположение следов на гильзе, 
отстрелянной из газового пистолета 

МР-341 «Хауда» кал. 12х35 мм 

Таким образом, идентификация газового писто-
лета по стреляным гильзам производится по следам, 
которые возникают на ней от различных частей ору-
жия во время производства выстрела и разряжения 
пистолета.

По этим следам путем сравнительного исследо-
вания особенностей следов и особенностей отдель-
ных частей газового пистолета, а также следов, об-
разованных на экспериментальных гильзах, можно 
установить, что гильза, найденная на месте проис-
шествия, стреляна именно в том пистолете, который 
был, например, изъят при обыске у обвиняемого.

Далее рассмотрим следы на преграде, образован-
ные в результате выстрела из вышеуказанного газо-
вого пистолета.

При определении расстояния выстрела важное 
значение имеют следы близкого выстрела: копоть, не-
сгоревшие порошинки, термическое и механическое 
воздействие на преграду. Следственная и судебная 
практика показывает, что эффективность расследо-
вания и раскрытия преступлений, связанных с ис-
пользованием гражданского оружия самообороны, 
снаряженного резиновым снарядом в ряде случаев 
снижается из-за отсутствия в специальной литерату-
ре справочных сведений.

Указанные причины побудили нас провести экс-
периментальные выстрелы, данные о которых изла-
гаются ниже.

Для изучения признаков близкого выстрела нами 
было произведено несколько серий выстрелов в мо-
дельную преграду-мишень из хлопчатобумажной 
бязи размером 20x20см на картонной подложке, за-
крепленной на пластилине размером 35x50см и тол-
щиной 1,5см.

Дистанция стрельбы — в упор, 10, 30, 40, 50, 60 
см. С каждой дистанции было произведено по два вы-
стрела. Для выявления характерного комплекса при-
знаков экспериментальные мишени изучали визуаль-
но с использованием измерительных инструментов с 
использованием микроскопа МСП-1.

Результаты исследования экспериментальных ог-
нестрельных повреждений приведены в таблице 1.

В результате экспериментального исследования 
установлен комплекс характерных признаков, кото-
рый выглядит следующим образом:

• морфологические признаки — форма и раз-
меры повреждения, наличие и размеры «ми-
нуса» материала преграды, состояние краев 
повреждения (визуальное исследование с ис-
пользованием измерительных инструментов), 
состояние концов нитей в краях повреждения 
(микроскопическое исследование с использо-
ванием микроскопов МСП-1, с 20-кратным и 
40-кратным увеличением);

• отложение копоти — видимое окрашивание 
ткани в серый цвет в области повреждения 
(визуальное исследование с использованием 
измерительных инструментов), наличие ко-
поти (микроскопическое исследование с ис-
пользованием микроскопов МСП-1), 

• отложение несгоревших частиц пороха — 
(визуальное и микроскопическое исследова-
ние с использованием микроскопов МСП-1);

• отложение характерных металлов, входящих 
в состав продуктов выстрела (визуальная 
оценка по результатам исследования с помо-
щью диффузно-контактного метода, осмотр 
в инфракрасных и ультрафиолетовых лучах).

Использование полученных результатов в экс-
пертной практике, как полагают авторы, позволит 
правильно спланировать эксперименты при решении 
вопроса огнестрельного происхождения поврежде-
ний и расстоянии выстрела, и ограничить круг спе-
циальных средств и других огнестрельных объектов, 
выстрелами из которых могли быть причинены по-
вреждения на представленных объектах.

Итоги проведенного исследования свидетельству-
ют о том, что при стрельбе из газового пистолета МР-
341 «Хауда» кал. 12x35 мм образуется совокупность 
признаков, позволяющая проводить криминалисти-
ческое исследование и решать идентификационные 
вопросы — по следам на гильзах и диагностиче-
ские — по следам в области повреждений.
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Таблице 1
Характерные признаки повреждений на ткани, 

образованных при стрельбе из газового пистолета МР-341 «Хауда» кал. 12x35 мм 

Дистанция
выстрела Общий вид Иллюстрация

Упор

Повреждение округлое,
• диаметр 3,5 см
• наличие «минуса материала»
• ромбовидный надрыв
• края разволокнены
• нити в краях длинные
• зона отложения копоти диаметром 4,5 см
• зона отложения порошинок 3,5 см

10 см

Повреждение квадратной формы,
• длиной 3 см
• наличие «минуса ткани»
• края разволокнены
• нити в краях короткие
• зона отложения копоти 8 см
• зона отложения порошинок 5 см

20 см

Повреждение округлое,
• диаметром 3,5 см
• наличие «минуса материала»
• края разволокнены
• концы нитей длинные
• зона отложения частиц копоти 4 см
• зона отложения порошинок диаметром 3,5 см

30 см

Повреждение округлое,
• диаметром 3,5 см
• наличие «минуса материала»
• края разволокнены
• нити в краях короткие
• зона отложения частиц копоти 6,5 см
• зона отложения порошинок диаметром 4,5 см

40 см

Повреждение квадратной формы,
• шириной 3 см
• края разволокнены
• нити нитей короткие
• зона отложения порошинок диаметром 4,5 см

50 см

Повреждение округлое с крестообразным надрывом,
• диаметром 3 см
• наличие «минуса материала»
• края разволокнены
• нити в краях короткие
• зона отложения порошинок диаметром 4,5 см

60 см

Повреждение округлой формы с радиальным надрывом,
• диаметром 1,2 см
• наличие «минуса материала»
• края разволокнены
• нити в краях короткие
• зона отложения следов дополнительных факторов 

выстрела отсутствует
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В настоящее время при расследовании уголовных 
дел виновные лица все чаще пользуются правом отка-
за от дачи показаний в соответствии со ст. 51 Консти-
туции РФ или отказываются в суде от ранее данных в 
ходе предварительного следствия показаний. В таких 
условиях, получение информации о преступлении 
и сбор доказательств по ним, являются крайне за-
труднительными. Вместе с тем, важность таких до-
казательств обусловлена их исключительной ролью. 
Они выступают в качестве источников информации о 
фактах преступления. Суд на их основе устанавлива-
ет отсутствие или наличие обстоятельств, имеющих 
значение для дела.

Таким образом, на фоне сложившейся неудовлет-
ворительной ситуации, связанной с расследованием 
преступлений, особую роль приобретает деятель-
ность эксперта, направленная на извлечение макси-
мума информации, содержащейся в объектах экс-
пертного исследования. 

Однако, назначая экспертизуее инициатор (следо-
ватель, дознаватель, суд) не всегда знаком с возмож-
ностями той или иной методики и это отражается 
на качестве и количестве интересуемой его инфор-
мации. Это, как показывает практика, выражается 
в неверной или неполной формулировке вопросов, 
ставящихся на разрешение эксперта. Так же, в ходе 
расследования преступления, лицу, назначившему 
экспертизу, могут быть не известны факты и обстоя-
тельства, которые впоследствии были выявлены экс-

пертом при производстве исследования, но сообщать 
о которых эксперт не обязан. Это может привести к 
потере важной части доказательств по делу.

В этой связи, извлечение максимума информации, 
содержащейся в объектах экспертного исследования, 
возможным только при выходе эксперта за рамки по-
ставленных перед ним вопросов. Другими словами, 
эксперты «не должны упускать из виду таких призна-
ков, на которые следователь не обратил внимания, но 
исследование коих может привести к открытию ис-
тины» (ст. ЗЗЗ Устава уголовного судопроизводства 
от 20 ноября 1864 г.) [5, С. 106]. Данная деятельность 
носит название экспертной инициативы. «Право на 
инициативные действия, несомненно, занимает важ-
ное место в системе прав эксперта и отвечает интере-
сам правосудия» [3, С. 216].

Согласно ст. 57 УПК РФ эксперт, наряду с воз-
можностью знакомиться с материалами уголовного 
дела, относящимися к предмету судебной эксперти-
зы; правом ходатайствовать о предоставлении ему 
дополнительных материалов, необходимых для дачи 
заключения, либо привлечении к производству су-
дебной экспертизы других экспертов и др., вправе 
давать заключение в пределах своей компетенции, 
в том числе по вопросам, хотя и не поставленным в 
постановлении о назначении судебной экспертизы, 
но имеющим отношение к предмету экспертного ис-
следования. 

Несмотря на то, что в уголовно-процессуальном 
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законодательстве отсутствует понятие «экспертная 
инициатива», можно сделать вывод о том, что имен-
но в данной норме отражается право на ее проявле-
ние. По существу, она направлена на реализацию 
принципа объективной истины, обязывавшей суд не 
ограничиваясь представленными материалами и объ-
яснениями, принимать все предусмотренные законом 
меры для всестороннего, полного и объективного вы-
яснения действительных обстоятельств дела [4, С. 4].

Общепринятым определением экспертной иници-
ативы, является определение, данное Р.С. Белкиным: 
«экспертная инициатива — установление экспертом 
по собственному усмотрению фактов и обстоятельств, 
не предусмотренных экспертным заданием, но имею-
щих значение для дела... Обстоятельства, инициативно 
устанавливаемые экспертом, излагаются в заключении 
наряду с выводами эксперта» [1, С. 42].

Существуют и иные представления о содержа-
нии понятия «экспертная инициатива». По мнению 
Мельник С.Л. — это «уголовно-процессуальная ка-
тегория, согласно которой, эксперт, при исследовании 
конкретных объектов убеждается в наличии возмож-
ности выйти за рамки сформулированного следовате-
лем (судом) задания и реализует данную возможность 
путем формулирования дополнительных сведений, 
относящихся к предмету доказывания» [2, С. 3].

Из вышеприведенных определений следует, вы-
ходить или нет за пределы заданных вопросов при 
производстве экспертизы, решать исключительно 
самому эксперту. Значит при формулировке выводов 
эксперт может не указать выявленные им и имеющие 
значение для дела обстоятельства, по поводу которых 
ему не были заданы соответствующие вопросы, не 
описать более конкретную форму фактов, по кото-
рым следователем (судом) поставлен вопрос в общей 
форме (например, установление тождества объекта, 
когда следователем (судом) сформулирован вопрос 
о его групповой принадлежности, а также не прово-
дить дополнительных исследований объектов, если 
поставленные вопросы не представилось решить (на-
пример, при не обнаружении следов спермы на одеж-
де, по которым были заданы вопросы, отказаться от 
исследования обнаруженных волос и не указать ин-
формацию о них) и др.

Изучение практики производства судебных экс-
пертиз демонстрирует многочисленные примеры, 
когда проявление экспертом инициативы способство-
вало раскрытию и расследованию сложных и неоче-
видных преступлений. В таких случаях инициатив-
ная деятельность эксперта оправдана. 

Например, в ходе расследования серии сексуаль-
ных нападений и убийств подростков с обнаружен-
ного трупа мальчика в ходе осмотра места происше-

ствия была изъята куртка, на которой имелись пятна 
неизвестной природы. Полагая что данные следы 
образованы спермой, следователь сформулировал со-
ответствующие вопросы. Однако следов спермы на 
куртке обнаружено не было. Эксперт не ограничился 
решением поставленных вопросов и по собственной 
инициативе провел дальнейшее исследование объек-
тов. В результате было установлено, что данные следы 
образованы слюной, произошедшей от преступника.

Таким образом, проявление экспертной инициа-
тивы позволяет обеспечить полноту проводимых ис-
следований и получать максимум возможной инфор-
мации при расследовании конкретных уголовных дел.
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Аннотация. Обобщены проблемные вопросы рассмотренные в рамках заседания круглого стола, посвящённого совер-
шенствованию всех направлений судебно-экспертной деятельности, таких как производство криминалистических и спе-
циальных экспертных исследований, участие специалиста в процессуальных действиях, подготовка экспертных кадров и 
многие другие актуальные проблемы. 
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Annotation. The paper summarizes the problematic issues discussed in the meeting of the round table, dedicated to improving 
all areas of forensic activities, such as manufacturing and special forensic expert studies, expert participation in the proceedings, 
preparation of expert staff and many other relevant issues.

Keywords: forensic expert activities, production problems of legal expertise and solutions, preparation of legal experts.

Современные социально-экономические условия 
требует постоянного совершенствование судебно-
экспертной деятельности по целому ряду направле-
ний: совершенствование материально- технического, 
методического обеспечения, подготовка и переподго-
товка экспертных кадров, организация производства 
экспертных исследований. 

Качество оказания содействия подразделениям 
полиции и лицам, производящим предварительное 
следствие и дознание в применении в процессе рас-
крытия преступлений специальных знаний, крими-
налистических, разыскных, оперативно-справочных 
и экспертно-криминалистических учетов в значи-
тельной степени .определяет успешное установление 
обстоятельств, подлежащих доказыванию по кон-
кретному делу. 

Проблемам судебно-экспертной деятельности и 

путям их решения был посвящен XXI Всероссийского 
круглого стола на тему «Эффективность судебно-экс-
пертной деятельности: проблемы и пути решения», ко-
торый состоялся 19 октября в Московском университе-
те МВД России имени В.Я. Кикотя. В работе круглого 
стола приняли участие представители Московского 
университета МВД России им. В.Я. Кикотя, Санкт-
Петербургского университета МВД России, Волго-
градской академии МВД России, Восточно-Сибир-
ского института МВД России, Академии управления 
МВД России, Московского государственного техни-
ческого университета им. М.Э. Баумана, Московского 
государственного университета им. М.В. Ломоносова, 
Российского государственного университета право-
судия, Московского государственного юридического 
университета имени О.Е. Кутафина, Калужского госу-
дарственного университета имени К.Э. Циолковского, 
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Московского государственного университета путей 
сообщения Императора Николая II, экспертно-крими-
налистических подразделений ГУ МВД России по г. 
Москве и Московской области, Центра судебной экс-
пертизы при Министерстве юстиции России, Научно-
исследовательского института Федеральной службы 
исполнения наказания России. 

В рамках круглого стола участники обсудили ши-
рокий круг вопросов, посвящённых совершенствова-
нию всех направлений судебно-экспертной деятель-
ности, таких как производство криминалистических 
и специальных экспертных исследований, участие 
специалиста в процессуальных действиях, подготовка 
экспертных кадров и многие другие актуальные темы:

• творческий подход при решении экспертных 
задач, как залог эффективности и качества 
производства судебных экспертиз;

• эффективность судебно-экспертной деятель-
ности сквозь призму судебной экспертологии;

• о соотношении экспертно-криминалистиче-
ских и технико-криминалистических видов 
деятельности; 

• эффективность судебно-экономической экс-
пертизы: проблемы и пути решений;

• возможности и ограничения судебной экс-
пертизы с участием психолога по выявлению 
признаков достоверности и недостоверности 
информации, сообщаемой фигурантами уго-
ловного дела;

• эффективность формирования профессио-
нальных навыков судебного эксперта;

• роль и значения негосударственной судебной 
экспертизы в судопроизводстве;

• современные возможности физико-химиче-
ских методов при проведении экспертных ис-
следований веществ и материалов;

• эффективность использования ДНК-анализа 
в раскрытии и расследовании преступлений;

• биосенсорные методы в судебно-экспертных 
исследованиях: возможности и перспективы;

• проблемы повышения эффективности и каче-
ства судебной лингвистической экспертизы;

• о методическом разнообразии подходов в эксперт-
ной практике различных учреждений и ведомств;

• современные инструментальные средства и 
методы исследования места происшествия и 
вещественных доказательств в рамках произ-
водства пожарно-технических экспертиз;

• проблемные вопросы производства судебно-
баллистических экспертиз;

• актуальные проблемы теории и практики судеб-
но-почерковедческого исследования подписи;

• использование современных технико-кримина-
листических средств при осмотре мест ДТП;

• особенности исследования цифровых видео-
портретов;

• взаимосвязь теории судебной экспертизы и 
экспертной деятельности: современные реа-

лии и практические аспекты;
• актуальные проблемы менеджмента органи-

зации при производстве финансово-экономи-
ческих экспертиз; 

• актуальные проблемы исследования доку-
ментов;

• пути совершенствования методического обе-
спечения экспертной деятельности;

• об эффективности судебной компьютерной 
экспертизы в процессе доказывания деяний, 
связанных с компьютерным пиратством;

• возможности трасологического исследования 
следов жидкостей, отделившихся от транс-
портных средств.

С приветственным словом к участникам обрати-
лась профессор кафедры оружиеведения и трасоло-
гии Московского университета МВД России имени 
В.Я. Кикотя, доктор юридических наук, профессор, 
заслуженный деятель науки Российской Федерации, 
заслуженный юрист Российской Федерации Надежда 
Павловна Майлис. 

В своем выступление Н.П. Майлис отметила эф-
фективность судебно-экспертной деятельности со-
стоит из многих составляющих, в первую очередь 
знания основ судебной экспертизы, предмета и иссле-
дования объекта в конкретном экспертном направле-
нии, организационных и методических подходов, со-
временных методов исследования. Не мало важным 
аспектом является соблюдение профессиональной 
этике и этике судебного эксперта. Также Н.П. Майлис 
остановилась более подробно на вопросах проведе-
ния качественного судебно-экспертного исследова-
ния необходимо обладать комплексом знаний, таких 
как криминалистика, судебная медицина, психоло-
гия и других смежных наук, которые позволяют нам 
правильной оценки признаков объекта. Безусловно 
эффективность экспертного исследования зависит от 
уровня профессионализма (подготовки, опыта, кру-
гозора, постоянного повышения уровня знаний) экс-
перта, не маловажным является и творческих процесс 
решения экспертных задач. Актуальное направления 
комплексных экспертиз. Профессор Н.П. Майлис от-
метила, что важно выполнение и соблюдения всех 
вышеуказанных требование и преподавателями в об-
ласти судебной экспертизы.

Директор Института судебных экспертиз, заве-
дующая кафедрой судебных экспертиз Московского 
государственного юридического университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, 
профессор Елена Рафаиловна Россинская в своем 
выступлении на основе общей концепции судебной 
экспертологии рассмотрела эффективность судебно-
экспертной деятельности, которая включает несколь-
ко компонентов: методологический, экономический, 
управленческий, социальный (психологический), ме-
тодический. Поскольку все они при производстве су-
дебных экспертиз взаимно переплетаются, меры для 
повышения эффективности судебно-экспертной дея-
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тельности должны учитывать эти компоненты в ком-
плексе. Эффективность судебно-экспертной деятель-
ности рассмотрена в аспекте учение о классификации 
судебных экспертиз по родам и видам, правового и 
организационного обеспечения этой деятельности, 
психологических аспектов, экспертных технологий.

Далее доктор юридических наук, доктор эко-
номических наук, профессор Владимир Антонович 
Прорвич выступил с докладом, посвящённым эффек-
тивности судебно-экономической деятельности ее 
проблемам и путям решения. В своем выступлении 
В.А. Прорвич определил эффективность судебной де-
ятельности как эффективность правового института 
и правовых норм. Комплексно рассмотрел правовые 
аспекты судебной экспертизы как процессуального 
института. При этом отметил, что понятие эффектив-
ность в праве складывается из трех составляющих, 
а именно качество правотворческой деятельности, 
практика право применения и правовая культура. В 
докладе также были освещены вопросы эффектив-
ности подготовки экспертов экономистов в области 
правовой культуры, а также пути совершенствова-
ния их подготовки. В.А. Прорвич предложил следу-
ющие меры по повышению эффективности судеб-
но-экономической экспертизы: повышение качества 
процессуального законодательства, введение инте-
грированных подходов в изучение криминалистики, 
уголовного права и судебной экспертизы, создание 
единой экспертной структуры на примере республи-
ки Беларусь.

Начальник кафедры криминалистических экс-
пертиз и исследований Санкт-Петербургского уни-
верситета МВД России, кандидат юридических наук, 
доцент Дмитрий Сергеевич Коровкин в своем вы-
ступлении осветил проблемы эффективности фор-
мирования профессиональных навыков судебного 
эксперта. Д.С. Коровкин, также отметил разобщен-
ность подходов в оснащении экспертно-криминали-
стических подразделений и учебных лабораторий 
между департаментом государственной службы и 
кадров, службой тыла и экспертно-криминалистиче-
ским центром, а также общую отсталость оснащения 
лабораторий в учебных заведениях, существенную 
тревогу, по его мнению, вызывает также уровень под-
готовки абитуриентов, которые поступают на учебу 
по специальности «Судебная экспертиза». В связи с 
этим, предлагает реформировать существующую си-
стему повышения квалификации в сторону повыше-
ния роли в подготовке экспертов учебных и научных 
учреждений системы МВД России.

С докладом, посвященным современным инстру-
ментальным средствам и методам исследования ме-
ста происшествия и вещественных доказательств в 
рамках производства пожарно-технических экспер-
тиз выступил заместитель начальника отдела взры-
во- и пожарно-технических экспертиз управления 
инженерно-технических экспертиз Федерального 

государственного казенного учреждения «Экспер-
тно-криминалистический центр Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации» Валерий Юрье-
вич Ключников. В его выступлении были освещены 
методы работы со специальной криминалистической 
техникой в области проведения пожаро- и взрывотех-
нических экспертиз, которые могут использоваться в 
преподавании данной дисциплин в Московском уни-
верситете МВД России имени В.Я. Кикотя в целях по-
вышения эффективности экспертной деятельности по 
вышеназванным направлениям.

Заместитель начальника по учебной работе 
ФГКОУ ВО «Восточно-сибирский институт МВД 
России» кандидат юридических наук, доцент Нико-
лай Юрьевич Жигалов, выступил с докладом на тему 
«Использование законов формальной логики, вероят-
ности в заключениях судебных экспертов». В высту-
плении был поднят вопрос оценки заключения судеб-
ного эксперта заказчиком экспертизы с точки зрения 
уголовно-процессуального законодательства, а также 
методов формальной логики. При оценке вероятных 
выводов предлагалось трактовать их вероятность как 
установленную степень достоверности правдоподо-
бия соответствия истине, а также использовать для 
проверки достоверности заключений методы мате-
матической статистики и теории вероятности. В за-
ключении Жигалов Н.Ю. отметил, что целесообразно 
при оценке доказательств принимать во внимание 
степень достоверности заключений экспертов с веро-
ятными выводами, а также принимать вероятные вы-
воды в качестве косвенного доказательства при про-
изводстве уголовного дела. 

Также в ходе работы круглого также прозвучали 
доклады:

• о соотношении экспертно-криминалистиче-
ских и технико-криминалистических видов 
деятельности;

• эффективность использования ДНК-анализа 
в раскрытии и расследовании преступлений;

• биосенсорные методы в судебно-экспертных 
исследованиях: возможности и перспективы;

• о методическом разнообразии подходов в экс-
пертной практике различных учреждений и 
ведомств;

• эффективность судебно-баллистических экс-
пертиз: проблемы и пути решений;

• актуальные проблемы теории и практики судеб-
но-почерковедческого исследования подписи;

• качество подготовки экспертных кадров как 
одна из составляющих повышения эффектив-
ности судебно-экспертной деятельности;

• новейшие технико-криминалистические сред-
ства в борьбе с транспортными преступлени-
ями и другие.

В завершении мероприятия были подведены ито-
ги заседания, обозначены на более актуальные про-
блемы и пути их решения.
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Как показывает практика, на сегодняшний мо-
мент преступность активно внедряется в такие сферы 
деятельности, как распространение детской порногра-
фии через Интернет; несанкционированный доступ в 
информационные системы; мошенничества с банко-
матами и платежными системами; мошенничества 
в области мобильной связи; нарушение авторских и 
смежных прав в сфере системного программного обе-
спечения и аудио- видео- и игровых носителей инфор-
мации и и т.д. [5, 13-18]. Кроме того при совершении 
ряда преступлений, таких как мошенничество, кра-
жа, злоупотребление властью, служебным положени-
ем, должностной подлог и ряда других электронные 
средства в процессе доказывания могут рассматрива-
ются в качестве способа совершения преступлений. 

Указанные обстоятельства привели к необходи-
мости получения доказательственной информации 
с электронных носителей информации. Именно по-
этому, за последние десятилетия в практике ведущих 
экспертных подразделений России (ГУ РФЦСЭ, ЭКЦ 
МВД России и др.) прочно вошла практика проведе-
ния исследований и экспертиз электронно-вычисли-
тельной техники, средств мобильной связи, их систем 
и сетей. Специально созданная в 1998 году по по-

становлению Правительства Российской Федерации 
межведомственная рабочая группа, в которую вошли 
правоохранительные ведомства Министерства юсти-
ции, МВД, ФСБ подготовила и направила в Прави-
тельство России предложения о развитии судебных 
экспертиз в сфере информационных технологий. На 
основании этого, в 2000 году ЭКЦ МВД России были 
созданы отдел «компьютерных экспертиз и техно-
логий» и «научно-исследовательская лаборатория», 
которыми обосновывались основные направления 
перспективного развития этого класса экспертных 
исследований и разрабатывались соответствующие 
методические основы. Следует отметить, что разра-
ботка данного направления в экспертных подразделе-
ниях МВД России проводилась велась на основе уже 
имеющегося наработок иных правоохранительных 
органов1. В настоящее время, терминологический ап-
парат устоялся и во многих ведомствах, в частности, в 
министерстве юстиции «Компьютерно-техническая 
экспертиза» введена в принятый реестр экспертных 
методик, в МВД — «Компьютерная экспертиза» [3, 
409-416; 4; 7]. Отметим, что правильное использо-
вание терминологического аппарата экспертных ис-
следований важно, как при назначении экспертизы 
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следователем, так и в процессе проведения судебного 
разбирательства. Ведь именно название эксперти-
зы, утвержденное в реестре соответствующего ве-
домства выполняющего экспертные исследования, 
позволяет однозначно определить предмет, объект 
и задачи экспертных исследований, что безусловно 
является выполнением принципа допустимости до-
казательств по отношению к экспертному заключе-
нию, не допуская «различных трактовок», и делая 
экспертное исследование соответствующее процес-
суальным принципам оценки доказательств. При 
этом вопросы, поставленные перед экспертом следо-
вателем, определяются предметом и объектами экс-
пертного исследования [4, 194-199]. 

Анализ деятельности ведущих экспертных под-
разделений Европы (Великобритании, Нидерландов, 
Франции, Германии) показывает, что в качестве ос-
новных областей исследований специалистов в об-
ласти СКТЭ являются интегрированные и встраи-
ваемые системы, открытые системы, системы связи, 
а также мультимедийные объекты. В большинстве 
случаев целью подобных исследований является ре-
шение диагностических и идентификационных за-
дач при исследованиях информационной системы, 
получение доступа к электронному оборудованию и 
информации. Так, особое внимание при исследовани-
ях мобильных терминалов уделяется телекоммуни-
кационным сервисам SMS, EMS, MMS, так как они 
могут представлять сведения о лицах причастных к 
совершению криминальных действий, в том числе и в 
сетях мобильной связи [2, 203-217]. 

Большой объем работы судебных экспертов (на-
пример, в Нидерландах, Чехии, Италии) связан с ис-
следованием открытых систем Открытые системы 
охватывают различные операционные системы, их ар-
хитектуру, аппаратно-программные комплексы ИТКС. 
Аппаратными объектами экспертизы в этих случаях 
являются различные компьютерные системы: от ми-
ниатюрных персональных компьютеров (ПК) до су-
перкомпьютеров. Для этих систем характерно наличие 
разнообразных электронных накопителей данных: от 
жестких и флоппи-дисков, лент, СD-ROM, DVD, маг-
нитооптических накопителей до RAID-массивов. Экс-
пертные процедуры исследования называются здесь 
как анализ компьютерной среды. Базовой основой этой 
области является установление типа и непосредствен-
ное исследование файловых систем FAT32, FAT64, 
NTFS и др. В целом криминалистами Европы успешно 
применяются при расследовании преступлений и по-
лучению доказательственной информации с электрон-
ных носителей, такие операции как взлом парольных 
защит; моделирование памяти изъятых электронных 
аппаратов в памяти компьютера: электронных за-
писных книжек (органайзеров), сотовых телефонов, 
сим-карт, смарт-карт и модулей, смартфонов и дру-
гих носителей информации, с помощью аппаратно-
программного инструментария (Cardreader CardLавs, 

DiskEditor, Zert,Simeditor, Simemulator,ОРС). Исследо-
вания по разработке экспертных методов и инструмен-
тальных средств для изъятия информации из большин-
ства моделей электронных органайзеров моделей Casio 
и Sharp проводятся экспертами Пражского института 
криминалистики. Ими создано специализированное 
программное обеспечение CasioTool, которое способно 
моделировать на персональном компьютере эксперта, 
органайзер такого же типа. Модель функционирует в 
интерактивном режиме и позволяет читать содержи-
мое всей памяти исследуемого устройства, в том числе 
и его протоколы, а также производить анализ данных и 
отображать найденный пароль [1, 190-192]. 

Географические информационные системы и 
коммуникационные информационные системы яв-
ляются следующим перспективным полем обшир-
ной деятельности экспертов, специализирующихся в 
сетевом и межсетевому взаимодействии в открытых 
системах. Наиболее интересными разработками этой 
области являются исследования экспертов Франции 
и Германии. Основными задачами здесь является ис-
следование различных информационных потоков с 
целью их выявления, интерпретации сообщений, вос-
становления информации, раскодирования данных, 
выявления использованных различных алгоритмов. 
Главное место в экспертном исследовании занимает 
изучение протоколов передачи данных, в том числе 
полного стека протоколов по уровням OSI2. Эта мо-
дель включает в себя маршрутизируемые и транс-
портные протоколы. Отдельным видом является про-
ведение исследований телекоммуникационных сетей 
обеспечения сотовой связи GSM, GPS, GPRS– комму-
никаций. Однако действия специалистов по перехва-
ту сигналов связи, их анализу, идентификации систем 
частичной и глобальной связи, географической обла-
сти, локализации пользователя и адресата зачастую 
связаны с проведением оперативно-розыскной дея-
тельности и используются экспертами-криминали-
стами лишь в прикладных целях для решения опре-
деленных задач. Подобная ситуация наблюдается и в 
исследованиях, связанных с расследованием различ-
ных преступлений в глобальных сетях. Эта область 
специальных знаний включает в себя как задачи 
идентификации и диагностики пользователей сети, 
их ресурсов, так и анализ работы провайдеров, харак-
теристик изучаемых трафиков и информационных 
систем Internet (электронная почта, телеконферен-
ции, архивы на серверах, многоканальный разговор 
с помощью службы IRQ, служба WWW), активное 
использование различных программ-браузеров. Со-
временные Интернет технологии, технологии раз-
работки программного обеспечения (OLE, ActiveX), 
различные plug-ins, Java-апплеты и т.д. значительно 
расширяют список возможных форматов данных и 
объектов программного обеспечения, попадающих во 
внимание экспертам [2, 203-217; 7, 228-257]. 

В ходе экспертизы действия специалиста вклю-
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чают довольно широкий набор действий: от диагно-
стики и анализа аппаратной среды, установления ее 
характеристик, до анализа сигналов и электронного 
анализа на уровне исследования микросхем, анализа 
специализированного микропроцессорного оборудо-
вания. В случае анализа поврежденного устройства 
(или его части) иногда возникает необходимость раз-
работать модель цельной системы в аппаратном или 
информационном (электронном) виде. Далее в ходе 
моделирования функционирования изучаемого объ-
екта решаются вопросы экспертизы. Многие судеб-
ные экспертные учреждения имеют достаточный 
опыт исследования компьютеров IBM PC, Apple, 
Atari, Amstrad и др. В Нидерландах и Германии ин-
тенсивно разрабатываются методики аппаратной 
экспертизы применительно к интегрированным си-
стемам и встроенным компьютерным устройствам. 
Необходимо отметить, что эта работа зачастую на-
правлена на аппаратно-программное решение зада-
чи преодоления защитных функций компьютерных 
устройств, предъявленных для экспертного исследо-
вания. В профессиональной среде судебных экспер-
тов эти действия иногда называются «экспертный 
взлом» [6, 286-287].

Развитие нанотехнологий и сращивание нейро-
технологий с микроэлектроникой, становление психо-
технических экспертиз, технологий географических 
информационных систем (ГИС) в жизнь общества и 
государства, активное внедрение принципиально от-
личных от современных технологий, основанных на 
телекоммуникационных и информационных состав-
ляющих, свидетельствуют о важности дальнейшего 
развития уже существующих и формирования новых 
направлений судебной компьютерно-технической 
экспертизы. 

В заключение отметим, что для успешной борь-
бы с компьютерной преступностью наряду с раз-
работкой методического обеспечения производства 
экспертных исследований необходимо проведение 
регулярных международных встреч представителей 
правоохранительных органов. Целью этих встреч, 
должна быть конкретизация основных направлений 

данного вида деятельности и обмен опытом, а также 
взаимодействия по борьбе с международными пре-
ступными группами, специализирующихся на пре-
ступлениях в области информационных технологий. 
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Экспертное заключение, как справедливо ука-
зывал Р.С. Белкин, должно быть безошибочным, что 
требует своевременного распознавания и предупреж-
дения экспертных ошибок, искоренения причин, их 
порождающих [1].

Экспертное исследование представляет собой ис-
следование объектов, являющихся вещественными 

доказательствами по уголовным делам либо по делам 
об административных правонарушениях, в строго 
определенной последовательности для поиска отве-
тов на поставленные вопросы, и проводимое на ос-
нове имеющихся у эксперта специальных познаний. 
Технология экспертного исследования складывается 
из ряда составляющих, таких как:
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Разделение всего процесса исследования на от-
дельные стадии обусловлено не только различными 
техническими приемами, но и теми задачами, которые 
решаются в процессе идентификации и диагностики. 
Проведение всех стадий в строгой последовательно-
сти позволяет правильно проанализировать выявлен-
ные признаки и на основе их всесторонней и глубокой 
оценки, сформулировать выводы. Также строгая по-
следовательность стадий исследования является необ-
ходимой гарантией достоверной экспертизы.

Однако практика изучения заключений эксперта 
показывает, что имеются определенного рода недо-
статки, свойственные в большей степени всем экс-
пертам. 

Достаточно часто встречается необоснованная 
корректировка и упрощение вводной части заклю-
чений экспертов — отсутствует изложение обстоя-
тельств дела, имеющих существенное значение при 
производстве судебной экспертизы (п.п. 30, 31 Ин-
струкции по организации производства судебных экс-
пертиз в экспертно-криминалистических подразделе-
ниях органов внутренних дел Российской Федерации, 
утвержденной приказом МВД России от 29.06.2005 № 
511). Необходимо указывать стаж работы по конкрет-
ной экспертной специальности, но некоторыми экс-
пертами указывается общий стаж экспертной работы.

В нарушение требований Инструкции по органи-
зации производства судебных экспертиз в экспертно-
криминалистических подразделениях органов вну-
тренних дел Российской Федерации, утвержденной 
приказом МВД России от 29.06.2005 № 511, эксперты 
описывают упаковку объектов исследований и мате-
риалов, представленных для производства эксперти-
зы, не во вводной, а в исследовательской части заклю-
чения. Зачастую отсутствуют сведения о состоянии 
упаковки, а также о соответствии представленных 
объектов указанным в постановлении. 

Встречается в изучаемых заключениях и необо-
снованная корректировка поставленных следователем 
(судом) вопросов, вплоть до потери первоначального 
смыслового толкования, либо в заключение не указы-
вается, в чьей редакции, следователя или эксперта при-
ведены, поставленные перед экспертом вопросы.

В отдельных случаях в заключении эксперта от-
сутствуют сведения о методиках, справочной литера-
туре, технических средствах, примененных при про-
изводстве экспертизы, либо указываются методики и 
технические средства не используемые при производ-
стве экспертизы. 

Эксперт при производстве экспертизы должен 
использовать научный язык и терминологию со-
ответствующие области специальных знаний. При 
описании объектов исследования недопустимо ис-

пользовать бытовые (обиходные) названия объектов 
и их частей («шляпка», «глушитель», «закарючка», 
«ножик» и т.д.).

В рамках процесса исследования встречается не-
обоснованное применением экспертами разрушаю-
щих методов исследования, без разрешения органа 
или лица, назначившего экспертизу. Разрушающим 
является метод экспертного исследования, который 
при своей реализации приводит либо к разрушению 
объекта в целом или исследуемого образца, либо к 
необратимым изменениям состава, структуры или 
отдельных свойств объекта при сохранении его фор-
мы и внешнего вида. Обеспечение сохранности объ-
ектов исследования диктуется, прежде всего, тем, 
что объекты, изучаемые при производстве судебных 
экспертиз, могут получить статус вещественных до-
казательств по уголовному делу или делу об админи-
стративном правонарушении, и их согласно принци-
пу непосредственности, действующему при судебном 
разбирательстве, необходимо представить в суд в не-
изменном виде. Необоснованное применение разру-
шающих методов не позволяют установить правиль-
ность и обоснованность действий эксперта (в данном 
случае, нарушается принцип судебной экспертной 
деятельности — проверяемость, полученных резуль-
татов судебной экспертизы). 

Уничтожение объектов исследования, либо суще-
ственное изменение их свойства только с разрешения 
органа или лица, назначивших экспертизу. Данное 
разрешение должно содержаться в постановлении 
или определении о назначении судебной экспертизы 
либо соответствующем письме.

Экспертами при решении идентификационных 
задач вывод о тождестве (его отсутствии) основы-
вается на отдельной группе признаков, а не на сово-
купности всех признаков, что приводит к неверным 
выводам. Так, например, при производстве идентифи-
кационной баллистической экспертизы не допустимо 
делать вывод о то, что гильза стрелена из представ-
ленного пистолета только при совпадении следов 
от бойка ударника. Необходимо изучить и сравнить 
следы всех словообразующих деталей (зацепа вы-
брасывателя, отражателя, патронника и т.д.), так как 
ударник как правило легкосъемная заменимая деталь. 
На ряду с совпадающими (различающимися) призна-
ками необходимо так же указать на имеющиеся раз-
личия (совпадения) и объяснить их происхождение.

Не редко эксперты отказываются от решения по-
ставленных вопросов из-за отсутствия или нехватки 
образцов для сравнительного исследования. При этом 
совершенно забывают, что имеют право затребовать 
недостающие материалы (образцы) у инициатора 
экспертизы. Данное обстоятельство зачастую приво-
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дит в дальнейшем к назначению дополнительных и 
повторных экспертиз, что негативно сказывается на 
сроках расследования дела. 

При получении образцов для сравнительного ис-
следования не учитываются механизм и условия сле-
дообразования при которых образовались исследуе-
мые объекты (следы обуви, следы орудий взлома, пули 
и гильзы и т.д.). Зачастую эксперт ограничивается по-
лучением одного образца, что не позволяет оценить 
вариационность, устойчивость и идентификационную 
значимость признаков, отобразившихся в эксперимен-
тальных образцах идентифицируемого объекта. 

Недостаточное иллюстрирование заключений, а 
именно отсутствие фотографий (иллюстраций) ре-
зультатов сравнения (сопостав ления), либо низкое ка-
чество фотографий следов и объектов, не дающее воз-
можности увидеть и оценить описываемые экспертом 
признаки. Отсутствие либо непригодность масштаб-
ной линейки, использование бытовых фотокамер, 
отсутствие резкости, наличие большого количества 
теней, засвеченные пятна в результате использования 
встро енных вспышек, неперпендикулярность опти-
ческой оси камеры плоскости следа и т.д. приводит 
к сомнениям в обоснованности выводов, обуславли-
вает вариабельность их трактования и ставит под со-
мнение возможность проведения даже диагностиче-
ского исследования.

Вывод — это краткий точно сформулирован-
ный, не допускающий неоднозначного толкования, 
ответ эксперта, на поставленный вопрос. Зачастую 
бывает, что формулировка вопросов, данная в редак-
ции эксперта не шире, а уже вопроса, поставленного 

на его разрешение первоначально. Кроме того, при 
формулировании выводов, экспертами допускается 
необоснованное отсутствие полных ответов на по-
ставленные вопросы, производится объединение вы-
водов при условии, что вопросы изложены в редакции 
эксперта, либо дается ссылка на исследовательскую 
часть заключения. 

Нередко экспертами, при оформлении заключе-
ния эксперта, допускаются и ошибки оформитель-
ского характера — не соответствие размерных ха-
рактеристик полей страниц, шрифтов, интервалов и 
т.д. (Инструкция по делопроизводству в органах вну-
тренних дел Российской Федерации» утвержденной 
приказом МВД России от 20.06.2012 № 615).

Все вышеизложенное говорит о необходимости 
повышать уровень подготовки судебных экспертов, 
как в процессе подготовки экспертов — криминали-
стов, так и посредством направления их на курсы по-
вышения квалификации. 
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Аннотация. Обсуждается проблема организации исследований следов выстрела в судебной экспертизе. В настоящее 
время данные исследования проводятся в рамках судебно-баллистической экспертизы, экспертизы материалов, веществ и из-
делий либо комплексной экспертизы с привлечением специалистов этих видов экспертиз. Автором рассматриваются некото-
рые теоритические, методические и организационные аспекты исследований следов выстрела. Обосновывается включение 
исследований следов выстрела с применением диагностических методов в компетенцию эксперта-баллиста.

Ключевые слова: следы выстрела, диагностические методы, аналитические методы, судебно баллистическая эксперти-
за, экспертиза материалов, веществ и изделий.

Annotation. The article discusses the problem of the organization of studies of gunshot residue in forensic expertise. At present 
these studies are carried out in ballistic examination, examination of materials, substances, and products or complex examination with 
attraction of experts of these types of expertise. The author discusses some theoretical, methodological and organizational aspects 
of the research traces the shot. Substantiates the position regarding the inclusion of studies of gunshot residue by use of diagnostic 
methods in the competence of the forensic ballistics.

Keywords: gunshot residue, diagnostic methods, analytical methods, forensic ballistics, examination of materials, substances 
and products.

Одной из важных и доступных форм реализации 
научно-технического потенциала в процессе преду-
преждения, раскрытия и расследования преступлений, 
совершаемых с применением огнестрельного оружия, 
является судебно-баллистическая экспертиза, которая 
используя достижения науки и техники, обеспечива-
ет создание объективной доказательственной базы 
по расследуемым уголовным делам. Факты, устанав-
ливаемые в ходе судебно-баллистических экспертиз, 
являются доказательствами по расследуемому делу 
и нередко содействуют поиску и проверке новых до-
казательств, способствующих воссозданию картины 
расследуемого преступления. При этом немаловажное 
значение при раскрытии и расследовании преступле-
ний, совершенных с использованием огнестрельного 
оружия, уделяется результатам комплексного эксперт-
ного исследования следов выстрела. Обусловлено это 
тем, что в современных условиях научно-технический 
прогресс, а также возросшие запросы следственной 
и судебной практики, предопределили ситуацию, 
когда решение любых экспертных задач, и в области 
судебной баллистики в частности, в границах одной 

отрасли знания уже не может обеспечить должного и 
качественного уровня экспертного исследования. Су-
ществующая дифференциация научных знаний в це-
лях их систематизации диктует потребность перeхода 
к интеграции, а тенденции развития современной на-
уки предопределили появление комплексного подхода 
к исследованию объектов, отражающего взаимодей-
ствие различных видов экспертиз.

В настоящее время в экспертно-криминалистиче-
ских подразделениях МВД России (далее — ЭКП) в 
целях исследования огнестрельного оружия, следов 
выстрела, а также решения вопросов ситуационно-
го характера (обстоятельств выстрела) производят-
ся комплексные экспертизы, которые выполняются 
специалистами по судебной баллистике и экспертизе 
материалов, веществ и изделий, являющихся сотруд-
никами разных структурных подразделений (в ЭКЦ 
регионального уровня, как правило, отдела крими-
налистических экспертиз и отдела специальных экс-
пертиз). Анализ статистических данных показывает, 
что доля подобных экспертиз составляет около 15% 
от общего числа экспертиз, связанных с исследова-
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нием огнестрельного оружия, патронов и следов их 
действия.

В городских и районных ЭКП исследования сле-
дов выстрела не проводятся по причине отсутствия 
отделов специальных экспертиз или соответствую-
щих специалистов. 

Сложившаяся практика производства указанных 
экспертиз в ЭКП вполне согласуется с положениями 
приказа МВД России от 29 июня 2005 г. № 511 «Во-
просы организации производства судебных экспер-
тиз в экспертно-криминалистических подразделени-
ях органов внутренних дел Российской Федерации» 
(далее — приказ МВД России № 511-05 г.). В соответ-
ствии с этим приказом в ходе баллистической экспер-
тизы должны проводиться исследования огнестрель-
ного оружия, патронов к нему, следов их действия и 
обстоятельств выстрела, а экспертизы материалов, 
веществ и изделий, в числе других исследований — 
исследование порохов и продуктов выстрела [2].

Однако комплексность многих выполняемых экс-
пертиз может быть подвергнута сомнению. Резуль-
таты изучения экспертных заключений показывают, 
что нередко они структурно состоят фактически из 
двух разделов, каждый из которых представляет со-
бой самостоятельное исследование. Эксперт-баллист 
проводит исследование объектов в пределах своей 
компетенции, эксперт-химик в своей части, а затем 
каждый из них формулирует собственный вывод. О 
проведении полноценного совместного, действитель-
но комплексного исследования и формировании на 
основе его результатов консолидированного вывода 
речи вообще не идет. В данном случае имеет место 
комплекс из двух исследований в рамках одной экс-
пертизы. Естественно, что подобная практика не мо-
жет быть признана нормальной.

Для формулирования предложений по решению 
обозначенной проблемы прежде требуется обсудить 
ряд вопросов теоретического, методического и орга-
низационного характера.

В теории судебной экспертизы следы выстрела на 
преградах и объектах неживой природы традиционно 
относятся к объектам судебной баллистики, что со-
мнений не вызывает и подтверждается трудами мно-
гих авторов [3, С.9-10; 4, С.17; 5, С.10; 10, С.7]. 

В судебной баллистике следы, образуемые от 
непосредственного воздействия снаряда на объект, 
именуются основными следами выстрела, а следы 
на объекте, возникающие в результате действия на 
него иных процессов и явлений, сопровождающих 
выстрел, получили название дополнительных следов 
выстрела. К числу последних относятся механическое 
и термическое воздействие пороховых газов, отложе-
ние копоти пороховых газов вокруг повреждений, 
наличие несгоревших и оплавленных зерен пороха, 
отложение металлических частиц, отложения ружей-
ной смазки и осалки пуль на преградах. Именно до-
полнительные следы выстрела представляют для нас 
интерес в контексте настоящей публикации.

Экспертизу порохов и следов выстрела разделя-
ют на два подвида: 1) экспертиза следов выстрела на 
огнестрельном оружии и элементах снаряжения па-
тронов; 2) экспертиза огнестрельных повреждений [9, 
С.101, 119]. 

В свою очередь, объектами экспертизы следов 
выстрела на огнестрельном оружии и элементах сна-
ряжения патронов являются огнестрельное оружие 
(канал ствола), внешняя поверхность пыжей и про-
кладок, внутренняя — пыжей контейнеров и гильз.

К объектам экспертизы огнестрельных повреж-
дений относятся основные и дополнительные следы 
выстрела на различных преградах, за исключением 
биологических объектов (человека и животных).

Вполне очевидна идентичность объектов судеб-
но-баллистической экспертизы и экспертизы порохов 
и следов выстрела, в части, касающейся экспертизы 
огнестрельных повреждений. В теоретическом плане 
это определяет также и сходство содержания предме-
тов этих экспертиз.

Далее обратимся к методам выявления следов вы-
стрела на преграде.

В практической экспертной деятельности для об-
наружения и исследования порохов и следов близкого 
выстрела используются диагностические и аналити-
ческие методы. Первые направлены на обнаружение 
дополнительных следов выстрела на различных пре-
градах. В их число входят:

• микроскопический — позволяет произво-
дить исследования в видимой области спек-
тра и устанавливать морфологические при-
знаки следов выстрела;

• осмотр в инфракрасных лучах (ИК) — слу-
жит для обнаружения на объектах копоти, 
зерен пороха, металлических частиц, пояска 
обтирания, которые поглощают ИК-лучи;

• осмотр в ультрафиолетовых лучах (УФ) — 
используется для обнаружения следов мине-
ральных масел, входящих в состав ружейной 
смазки и осалки пуль;

• химические методы — объединяют каче-
ственные аналитические реакции для опреде-
ления наличия продуктов сгорания порохов;

• термическая реакция — используется для 
исследования зерен бездымных порохов;

• диффузионно-контактный метод — приме-
няется для исследования топографии отложе-
ния металлов, входящих в состав продуктов 
выстрела.

Последние три метода являются разрушающими 
методами.

К аналитическим методам относятся:
• эмиссионный спектральный анализ и атом-

но-абсорбционная спектрометрия для опре-
деления качественного и количественного 
состава продуктов выстрела, наличия и коли-
чества характерных металлов в образцах; 

• хромато-масс-спектрометрия для определе-
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ния наличия в образцах дифениламина и его 
производных.

Последние два метода требуют применения слож-
ного аналитического оборудования и соответствую-
щей специальной подготовки экспертов.

В принципе относительная простота диагностиче-
ских методов исследования следов выстрела позволяет 
освоить их экспертам-баллистам без углубленного изу-
чения химических и физических дисциплин, а также об-
учения работе на сложном аналитическом оборудовании. 

В учебной литературе по судебной баллистике и 
судебно-баллистической экспертизе (далее — СБиС-
БЭ), а также рабочих учебных программах по дис-
циплине СБиСБЭ, преподаваемой в образовательных 
организациях МВД России, содержится материал 
по исследованию дополнительных следов выстрела. 
Однако следует честно признать, что приведенная 
информация по указанному вопросу имеет скорее оз-
накомительный характер и недостаточна для проведе-
ния самостоятельного и компетентного исследования 
экспертом следов выстрела. Данный факт является 
весомым аргументом в пользу противников выполне-
ния экспертами-баллистами в системе МВД России 
самостоятельных исследований следов выстрела даже 
с применением несложных диагностических методов. 

Несколько иная практика исследования огне-
стрельного оружия, порохов и следов выстрела сло-
жилась в судебно-экспертных учреждениях Мини-
стерства юстиции России. Приказом Министерства 
юстиции России от 14 мая 2003 г. № 114 «Об утверж-
дении перечня родов (видов) экспертиз, выполняемых 
в государственных судебно-экспертных учреждени-
ях Министерства юстиции Российской Федерации, 
и перечня экспертных специальностей, по которым 
предоставляется право самостоятельного производ-
ства судебных экспертиз в государственных судеб-
но-экспертных учреждениях Министерства юстиции 
Российской Федерации» (далее — приказ МЮ Рос-
сии № 114-03 г.) в качестве одного из родов экспертиз 
выделена «Экспертиза оружия и следов выстрела», 
имеющая три направления: 1) исследование огне-
стрельного оружия и патронов к нему; 2) исследова-
ние следов и обстоятельств выстрела; 3) исследование 
холодного оружия. Помимо этого приказом определе-
ны экспертные специальности: 8.1. «Исследование ог-
нестрельного оружия и патронов к нему» и 8.2. «Ис-
следование следов и обстоятельств выстрела».

С учетом положений приказа МЮ России № 114-
03 г. сформирована структура судебно-экспертных 
учреждений МЮ России. Судебные экспертизы и ис-
следования по специальностям 8.1. и 8.2. выполняют-
ся в одном структурном подразделении (отделе), что 
способствует оптимизации организации производ-
ства экспертиз и исследований, а также в некоторой 
степени снижает затраты на техническое оснащение.

Однако практика выполнения в одном отделе экс-
пертиз и исследований огнестрельного оружия и сле-
дов выстрела с применением аналитических методов 

имеет негативную сторону. Обусловлено это особой 
чувствительностью аналитического оборудования к 
загрязнению посторонними продуктами выстрела, ко-
торые могут быть случайно занесены в лабораторию 
экспертами, производившими экспериментальный 
отстрел оружия. Загрязнение происходит даже в ре-
зультате контакта двух сотрудников, один из которых 
занимается исследованием следов выстрела, а другой 
исследованиями огнестрельного оружия и патронов 
к нему. Вполне естественно, что подобные факты от-
рицательно влияют на достоверность выводов экспер-
тизы. Но привнесенные загрязнения не могут исказить 
картину отложения продуктов выстрела на объектах 
и существенно повлиять на результаты исследований, 
выполненных диагностическими методами. Тем не 
менее, угроза загрязнения является серьезным основа-
нием для разведения исследований следов выстрела с 
применением чувствительных аналитических методов 
и огнестрельного оружия по разным отделам, но не 
препятствуют исследованию дополнительных следов 
выстрела с применением диагностических методов в 
рамках судебно-баллистической экспертизы. 

Таким образом, имеются все предпосылки для 
проведения исследований диагностическими метода-
ми следов выстрела в судебной баллистике. 

Для реализации высказанного предложения не 
требуется изменений положений Приказа МВД Рос-
сии № 511-05 г. либо других нормативных и право-
вых актов, регулирующих деятельность экспертно-
криминалистических подразделений МВД России. 
Достаточно внесения дополнений в учебные про-
граммы образовательных организаций МВД России, 
осуществляющих подготовку экспертов-баллистов, 
с целью предоставления им права самостоятельного 
исследования следов выстрела с применением диа-
гностических методов. Естественно это повлечет за 
собой необходимость увеличения количества учеб-
ных часов, выделяемых на изучение дисциплины 
СБиСБЭ. Требуемое время может быть изыскано за 
счет оптимизации учебного процесса. 

Предоставление права исследования следов вы-
стрела экспертам-баллистам позволит сократить сро-
ки производства экспертиз и организовать их прове-
дение в районных и городских ЭКП. 

Следует отметить, что созвучные предложения 
высказываются и другими авторами [6,7]. 

Но необходимо сделать одну важную ремарку: в 
результате применения разрушающих диагностиче-
ских методов вещественным доказательствам может 
быть нанесен непоправимый ущерб — объективная 
картина распределения следов выстрела может быть 
искажена или уничтожена, что ведет к бесперспектив-
ности всех последующих исследований. Следователь-
но, к выбору методов исследования, а значит и виду 
назначаемой экспертизы требуется применять изби-
рательный подход, с учетом оперативной необходимо-
сти ее проведения, фактических обстоятельств дела, 
свойств и характеристик объектов исследования.
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Однако возможность проведения отдельных ис-
следований следов выстрела в рамках судебно-балли-
стической экспертизы не исключает необходимости 
назначения комплексных судебно-баллистических 
экспертиз и экспертизы материалов, веществ и изде-
лий, а также совершенно не умоляет их значения для 
расследования и раскрытия преступлений. Комплекс-
ный подход к решению поставленных на разрешение 
экспертизы вопросов позволяет получить более пол-
ные и объективные сведения об исследуемом объекте, 
чем использование обособленных предметных подхо-
дов, что непосредственно повышает степень эффек-
тивности экспертизы. Однако не следует обольщать-
ся многообещающими перспективами комплексного 
подхода. Дело в том, что этот подход, реализуемый 
при проведении комплексных экспертиз, может не 
достичь желаемых целей: поставленные перед экс-
пертом задачи могут быть решены не в полном объ-
еме, либо выводы могут быть не достаточно катего-
ричны. При этом эксперты нетрадиционных видов 
экспертиз нередко не способны оценить полученные 
результаты с позиций криминалистики, поскольку 
слабо знают основы судебной баллистики (устрой-
ство огнестрельного оружия, его характеристики 
и т.п.), недостаточно четко представляют механизм 
образования следов и повреждений, что ограничи-
вает рамки их восприятия, адекватного толкования 
полученной информации. Интегративную функцию 
должны выполнять эксперты, являющиеся предста-
вителями судебно-баллистической экспертизы и спо-
собные возглавить работу экспертной комиссии. При 
этом немаловажное значение имеет и психологиче-
ский фактор. Н.П. Майлис совершенно справедливо 
отмечает, что «отдельные задачи экспертами разных 
специальностей в психологическом аспекте решают-
ся по-разному, и с этого момента могут возникнуть 
недоверие и несовместимость при оценке результатов 
исследований и формулировании выводов. В одном 
случае эксперты не всегда могут достаточно само-
критично оценивать результаты собственных иссле-
дований, придают им большую значимость; в дру-
гом — относятся очень осторожно и принижают эту 
значимость. Поэтому авторитет одного из участников 
комиссии может оказать психологическое давление 
на экспертов, имеющих небольшой стаж экспертной 
работы. Отмеченные и многие другие факторы не 
способствуют, как отмечалось выше, достижению 
ожидаемого результата» [8, С.72-73].

Таким образом, в контексте вопроса о приори-
тетности исследования следов выстрела именно су-
дебная баллистика должна выполнять ведущую ме-
тодологическую функцию. В настоящее время она 
не только способна синтезировать все накопленные 
знания по исследованию следов выстрела, но систе-
матизировать их, развивать и совершенствовать, что 
позволит поднять на более высокий качественный 
уровень комплексные экспертные исследования огне-
стрельного оружия и следов выстрела.
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В настоящее время исторический аспект форми-
рования и развития комплексной экспертизы доста-
точно подробно изложен в различных научных пу-
бликациях. Что же касается комплексных подходов 
при исследовании механоскопических объектов, то 
данному вопросу в научной литературе уделено недо-
статочно внимания. Учитывая, что в условиях проти-
водействия преступности появление новых объектов 
исследования, требующих комплексного изучения, 
во многом расширяет круг решаемых задач, которы-
ми занимаются экспертные подразделения. 

Общеизвестным фактом является то, что судебная 
экспертиза является одной из форм использования 
научных данных и технических достижений в уго-
ловном, гражданском и арбитражном процессе. «Она 
проводится по заданию следователя (суда) экспертом, 
сведущим лицом, для исследования материальных 
объектов, являющихся вещественными доказатель-
ствами, с целью установления фактических данных, 
имеющих значение для правильного разрешения 
дела» пишет Н.П. Майлис [10, c. 11]. Комплексная экс-
пертиза также является процессуальным действием 
и осуществляется по заданию следователя (суда), но 
может производиться и в соответствии с указанием 
руководителя, если для этого есть все необходимые 

данные. Например, если эксперт при осмотре объ-
ектов, представленных на экспертизу, обнаружил 
микрочастицы, волокна и другие микрообъекты, тре-
бующие при исследовании использования специаль-
ных знаний из других областей. Исходя из того, что 
в комплексной экспертизе принимают участие экс-
перты разных специальностей и дают по результатам 
общее, т.е. совместное заключение, подчеркивает ее 
правовой характер и процессуальные особенности. 

Комплексный подход к исследованию различных 
объектов на практике занимает одно из важнейших 
мест. Сама же комплексная экспертиза получила ши-
рокое распространение на практике и действительно 
дает хорошие результаты.

Анализ и обобщение экспертной практики произ-
водства мехноскопических экспертиз показывает, что 
на современном этапе развития по ряду исследуемых 
объектов механоскопической группы может быть 
применен комплексный подход. Он позволяет полу-
чить максимум информации об интересующих объ-
ектах исследования, а также для принятия важного 
процессуального решения по делу. 

 Так, если при проведении механоскопических ис-
следований, например, при исследовании механизма 
образования повреждений на одежде и установлении, 
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этим ли ножом оно нанесено, не применять знания су-
дебно-биологической, судебно-медицинской или ма-
териаловедческой природы, то решение вопросов об 
установлении орудия, направления нанесения удара, 
его силы и подобных данных не будет способствовать 
полноте, всесторонности и объективности в исследо-
вании вещественных доказательств, что в дальней-
шем может негативно повлиять на принятие решений 
со стороны других участников уголовного судопро-
изводства: судей, следователей и других.

Исходя из широкого круга исследуемых объектов 
в механоскопии, анализ экспертных заключений по-
казал, что по многим из них может быть проведена 
комплексная экспертиза с привлечением специали-
стов из различных областей знаний. Как считал Тахо-
Годи Х.М. [14] и считают большинство современных 
ученых-трасологов (Майлис Н.П., Кантор И.В., Ярмак 
В.А., Жигалов Н.Ю., Гольчевский В.Ф., Киселевич 
И.В. и другие), к производству любой механоскопи-
ческой экспертизы, например, при повреждениях на 
одежде вследствие дорожно-транспортного происше-
ствия, обнаружении потожировых следов на осколках 
стекла или изъятии электронной пломбы могут быть 
привлечены специалисты из других областей знаний: 
технологи, товароведы, судебные медики-биологи, 
эксперты КЭВМИ, программисты и другие. 

Поскольку комплексная экспертиза является про-
цессуальным действием, то целесообразно кратко 
рассмотреть ее правовое обеспечение. В соответствии 
со ст. 201 УПК РФ [3] комплексной называется судеб-
ная экспертиза, в производстве которой участвуют 
эксперты разных специальностей; согласно ст. 82 
ГПК РФ [2] и ст. 85 АПК РФ [1] назначаемая ком-
плексная экспертиза представляет собой экспертное 
исследование, проводимое для решения пограничных 
вопросов, смежных для различных родов (видов) экс-
пертиз, которые не могут быть разрешены на основе 
одной отрасли знаний (рода, вида экспертизы). Такая 
экспертиза обычно проводится в отношении одних 
и тех же вещественных доказательств несколькими 
специалистами, представляющими разные отрасли 
научных знаний. 

В ст. 23 Федерального закона «О государственной 
судебно-экспертной деятельности в Российской Фе-
дерации» закреплено, что «комплексной признается 
комиссионная судебная экспертиза, которая произ-
водится экспертами разных специальностей, каждый 
из них проводит исследования в пределах своих спе-
циальных знаний. Каждый эксперт, участвующий в 
производстве комплексной экспертизы, подписывает 
ту часть заключения, которая содержит описание 
проведенных им исследований, и несет за них ответ-
ственность». [4]

В постановлении Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 21 декабря 2010 г. № 28 «О 
судебной экспертизе по уголовным делам» сказано, 
что «если эксперт обладает достаточными знаниями, 

необходимыми для комплексного исследования, он 
вправе дать единое заключение по исследуемым во-
просам».[5]

Налицо юридическая коллизия законов, которая по 
существу представляет собой разногласия (противоре-
чия) между двумя и более формально действующими 
нормативно-правовыми актами, которые приняты по 
одному и тому же вопросу и регулируют одни и те же 
правоотношения, а также компетенцию органов вла-
сти. Это частично объясняется тем, что на сегодняш-
ний день в экспертно-криминалистических подразде-
лениях органов внутренних дел механоскопические 
экспертизы различного рода объектов выполняются 
сотрудниками, компетентными лишь в области тра-
диционных судебных экспертиз: трасологической, 
дактилоскопической, баллистической, почерковедче-
ской, технико-криминалистической экспертизой ис-
следования документов, портретной или экспертизой 
холодного и метательного оружия. Но проведение экс-
пертизы, требующей глубоких знаний по двум и более 
родам судебных экспертиз по сути своей является ком-
плексным исследованием и зачастую организационно 
никогда не оформляется как таковая. В лабораториях 
же Министерства юстиции Российской Федерации 
дела обстоят по-другому: данные экспертные специ-
альности разделены и тогда исследование проводится 
в рамках комплексной экспертизы. 

В аспекте самостоятельного развития механоско-
пии следует обозначить, что комплексный подход к 
исследованию объектов отражает теоретическое и 
практическое взаимодействие наук, что подтвержда-
ется современными тенденциями развития науки и 
практики в целом.

В широком круге научной литературы вопрос о 
проведении комплексных экспертиз является дис-
куссионным. Приведем лишь несколько из много-
численных подходов к определению комплексной 
экспертизы, сформулированных в разные периоды ее 
развития.

Комплексные экспертизы любого объекта или 
группы объектов, объединенных одним явлением — 
преступлением — открывают перед сотрудниками 
экспертных подразделений и судом новые, ранее не 
используемые, а лишь предполагаемые и более широ-
кие возможности получения судебных доказательств. 
В.И. Шиканов в свое время указывал, что «коэффи-
циент полезного действия» специалистов, привле-
ченных для производства той или иной комплексной 
экспертизы, превышает простую арифметическую 
сумму возможностей, которыми располагает каждый 
из них в отдельности». [15, c. 70]

Например, И.М. Зельдес относит к признакам, ха-
рактеризующим комплексную экспертизу как одну из 
методик судебной экспертизы, следующие:

• глубокое и всестороннее научное изучение 
объектов экспертизы — вещественных дока-
зательств, а также других материалов — уго-
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ловных дел, живых лиц и других;
• наиболее полное выявление самых различ-

ных по своей природе свойств, характеристик 
и иной полезной информации об имевшем 
место событии, содержащейся в исследуемом 
объекте;

• применение методов, основанных на данных 
смежных областей науки или техники. [9, c. 19]

Анализируя данные положения Е.А. Бащеванжи 
в своей статье подтверждает существенность данных 
признаков, делая акцент на третьем. Он приходит к вы-
воду о том, что «существенным дополнением к опре-
делению понятия комплексной экспертизы является 
третий, а именно использование данных смежных об-
ластей науки и техники, тогда как первые два признака 
присущи всем видам судебных экспертиз». [6, c. 89]

Наиболее обстоятельно сущность комплексных 
экспертиз и их отличие от комплексных исследова-
ний рассматривает Орлов Ю.К. [12, c. 208-213] Обра-
щались к этой теме и другие ученые — Аверьянова 
Т.В., Майлис Н.П., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р., Со-
колова О.А., Шляхов А.Р. и многие другие. В контек-
сте данной статьи мы не приводим их точки зрения, 
в целом они практически совпадают. В нашу задачу 
входит рассмотрение возможностей комплексного 
подхода при исследовании объектов механоскопиче-
ской группы, которым, как мы отмечали выше, долж-
ного внимания не уделялось.

Круг объектов комплексного исследования ме-
ханоскопических объектов достаточно большой. Ка-
кой бы объект мы не рассматривали с точки зрения 
комплексного подхода, он имеет свою специфику. 
Так, при исследовании следов взлома могут быть об-
наружены посторонние частицы (микрообъекты, во-
локно, следы лакокрасочного покрытия и другие) и на 
предполагаемом орудии взлома и в самих следах. В 
таком случае речь пойдет о комплексных трасолого-
волокноведческой, о которой неоднократно говорила 
Гамаюнова Ю.Г. [7], трасологической и КЭВМИ экс-
пертизе и других. 

При исследовании замков могут быть обнаруже-
ны посторонние микрочастицы и части других ин-
струментов (фомки, гвоздя, скрепки, ножниц и так 
далее). При этом может быть назначена комплексная 
трасолого-материаловедческая экспертиза.

При исследовании пломб с помощью микроскопа 
зачастую имеется возможность обнаружить посто-
ронние волокна ткани и другие микрочастицы. Как 
пишет Н.П. Майлис, «в ряде случаев преступники 
при повторном обжатии пломбы обертывают плоско-
губцы тканью или кожей с целью маскировки». [11, 
c. 185] При этом целесообразно будет назначить ком-
плексную экспертизу и пригласить для ее производ-
ства в качестве специалистов не только трасологов, 
но и химиков или экспертов-материаловедов.

Особое место занимает комплексный подход при 
установлении целого по частям, то есть комплекса 
предметов, на которых имеются следы их совместно-

го использования в различных целях. Зачастую этот 
вид экспертизы напрямую относится к роду трасоло-
гических, но при исследовании объектов природного 
или техногенного происхождения возникает необхо-
димость производства комплексной трасологической 
экспертизы в совокупности с биологической, матери-
аловедческой и с привлечением специалистов из неко-
торых других областей наук. Как считает коллектив 
авторов во главе с Р.С. Белкиным «трасологическое 
исследование при установлении целого по части до-
полняется материаловедческими исследованиями: 
изучением состава вещества, из которого изготовлен 
объект, лакокрасочного покрытия и т. п.; изучением 
физических свойств объекта: отражательной способ-
ности, электропроводности, твердости, структуры и 
др. [3, c. 236]

Подобного рода исследования, осуществляемые 
специалистами различных областей наук, позволя-
ют охватить большее количество объектов и прове-
сти экспертизу на новом, более эффективном уровне. 
При этом существенно увеличивается круг решае-
мых такой экспертизой задач. Комплексный подход, 
осуществляемый трасологами совместно со специ-
алистами из других областей наук, позволяет решать 
широкий круг задач идентификационного и диагно-
стического характера. 

Подобной точки зрения придерживаются и 
Н.Ю. Жигалов с В.Ф. Гольчевским, которые считают 
комплексный подход в исследованиях наиболее эф-
фективным и которые определили возможность целе-
сообразного проведения комплексных исследований. 
[8, c. 171]

Анализ материалов уголовных дел о ДТП за 
2014 — 3-й квартал 2016 годов по Московской обла-
сти показал, что комплексная трасолого-автотехни-
ческая экспертиза назначалась в 68% случаев, а на-
значение комплексной автотехнической экспертизы 
и экспертизы веществ, материалов и изделий из них 
выросло до 15%. В ряде случаев, при назначении либо 
трасологической, либо автотехнической экспертизы 
перед экспертом ставились вопросы, касающиеся ме-
ханизма совершенного дорожно-транспортного пре-
ступления в целом либо отдельных его частей. 

Как справедливо отмечала Майлис Н.П. ком-
плексные экспертизы изделий массового производ-
ства представляют особой интерес. [10, c. 118] Но 
ею были только обозначены объекты исследования. 
Это — обувь, гвозди, лампочки, лазерные компакт-
диски, пуговицы, провода, кабель, изделия из стекла, 
фарфора, гвозди и другие изделия разнопланового 
потребительского спроса. 

Актуальным вопросом в настоящее время явля-
ется разработка организационных и методических 
подходов при исследовании разных в механоскопии 
объектов. При этом необходимо учитывать специфи-
ческие свойства объектов, для правильного привле-
чения тех или иных специалистов при формировании 
комиссии для проведения комплексной экспертизы.
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 Кроме исследования объектов, непосредственно 
на них могут быть выявлены признаки технологиче-
ского характера, по которым эксперты устанавливают 
изготовление их на одном предприятии или в одной 
партии. Если эксперт-трасолог имеет специальные 
знания в области технологии изготовления того или 
иного объекта, то он может провести комплексное ис-
следование в рамках единоличной экспертизы. 

Достаточно частными примерами комплексной 
экспертизы изделий массового производства могут 
служить исследования, проводимые в рамках трасо-
логической и товароведческой экспертиз.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
производство комплексной экспертизы при расследо-
вании любого уголовного дела, по которому она была 
назначена, следует рассматривать как обоснованный 
объективный результат, который основан на интегра-
ции знаний различных областей, что является сущ-
ностью и комплексной экспертизы, не только науки, 
но и техники, искусства, применяемый при исследо-
вании процессов и явлений, который существенно 
расширяет познавательные возможности экспертов, 
следователей и судей. 

Важнейшим фактором становления и развития 
экспертизы механоскопических объектов является то, 
что она обоснованно и в полной мере позволяет от-
вечать на такие вопросы, которые до момента ее про-
изводства оставались без ответа либо частично реша-
лись экспертами близкого к ней круга компетенций.
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На современном этапе развития нашего общества 
и государства борьба с преступностью, во всех ее 
проявлениях, стала приоритетной задачей для право-
охранительных органов страны. Одним из факторов, 
усугубляющих криминогенную ситуации на тер-
ритории Российской Федерации, остается растущее 
число преступлений, совершаемых с применением 
огнестрельного оружия, которое практически бескон-
трольно распространяется в криминальных кругах и 
используется при совершении таких тяжких и особо 
тяжких преступлений, как террористические акты, 
бандитские нападения, захват заложников, убийства, 
разбойные нападения и т.п.

Динамика таких преступлений имеет устойчивую 
тенденцию роста. Так, по данным ГИАЦ МВД России 
их количество их количество в 2014 г., по сравнению 
с 2013 г., выросло на 2,3 % и составило 4658 престу-
пление; в 2015 г. — на 12,7 % (5306 преступлений). За 
январь — август 2016 г. количество таких преступле-
ний на территории России зарегистрировано 3141 [6]. 
При этом их раскрываемость остается стабильной, но 
довольно низкой: 2013 г. — 74,7 %, 2014 г — 73,1 %; 
2015 г. — 71 % [4, С. 3]. Таким образом, нераскрыты-
ми ежегодно остаются порядка 27 % преступлений, 
совершенных с применением огнестрельного оружия.

К настоящему времени стало более чем очевид-

но, что прежние (традиционные) формы, методы и 
средства раскрытия и расследования преступлений, 
совершенных с применением огнестрельного ору-
жия, малоэффективны. Как одной из причин этого, 
по нашему мнению, является недостаточное экспер-
тно-криминалистическое сопровождение данных 
преступлений, которое включает в себя целый ком-
плекс задач, стоящих перед экспертными подраз-
делениями нашей страны. К таким задачам, прежде 
всего, относятся: производство баллистических экс-
пертиз по уголовным делам, участие специалистов 
в производстве следственных действий и оператив-
но-розыскных мероприятий по данной категории 
преступлений, ведение пулегильзотек, проведение 
рационализаторской и изобретательской работы по 
совершенствованию и модернизации криминалисти-
ческой техники и др.

Именно совершенствование деятельности по 
каждому из названных направлений, позволит повы-
сит эффективность участия сотрудников экспертных 
подразделений в ходе раскрытия и расследования 
преступлений, и, преступлений, совершенных с при-
менением огнестрельного оружия. 

Одной из важных задач деятельности сотрудни-
ков экспертно-криминалистических подразделений 
является производство баллистических экспертиз. В 
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данной статье хотелось бы рассмотреть ряд проблем 
данной деятельности, связанных с производством 
баллистических экспертиз гражданского оружия 
иностранного производства.

Так, по некоторым данным оружием в нашей 
стране на законных основаниях владеют около 5 мил-
лионов россиян, у которых в пользовании находится 
более 6 миллионов единиц различных видов оружия 
[3]. В основном это охотничье оружие. При этом, сре-
ди охотничьего оружия с каждым годом растет доля 
оружия иностранного производства. 

Каждый такой экземпляр огнестрельного ору-
жия, используемый в ходе совершения преступления, 
становиться объектом баллистической экспертизы в 
ходе исследования которого, прежде всего, устанав-
ливается тип и вид данного огнестрельного оружия и 
его пригодность для производства выстрела. Однако 
в случае направления на экспертизу новых образцов 
огнестрельного оружия иностранного производства, 
данная задача на сегодняшний день практически не 
может быть решена.

Вывод в отношении вида и образца, представ-
ленного на исследование огнестрельного оружия, его 
системы строится на сравнении с общеизвестными 
образцами огнестрельного оружия, описание кото-
рых дано в методической и справочной литературе.
Результаты такого отнесения должны быть не толь-
ко подробно описаны в заключении, но и проиллю-
стрированы. Однако описания современных видов 
охотничьего оружияиностранного производства в 
экспертных подразделениях МВД России нет. Мето-
дические рекомендации и справочная литература по 
данной теме не содержат описания современных об-
разцов такого оружия [1; 2; 5].

До недавнего времени при производстве балли-
стических исследований в качестве основного ис-
точника информации экспертами использовались 
информационные карты образцов оружия и патронов, 
прошедших испытание на соответствие криминали-
стическим требованиям. В данных информационных 
картах отражались все основные характеристики 
исследуемых объектов, а также параметры следов, 
оставляемых на пуле и гильзе при выстреле из ору-
жия. Информационные карты по своей сути являлись 
источником криминалистически значимой инфор-
мации об образцах оружия и патронах, прошедших 
испытание на соответствие криминалистическим 
требованиям. Такие карты составлялись экспертами 
после проведения исследований и передавались в экс-
пертно-криминалистический центр МВД России для 
их обобщения. С 2012 года, в связи с окончанием ак-
кредитации лаборатории ЭКЦ МВД России по про-
ведению испытаний на соответствие криминалисти-
ческим требованиям, коллекция эталонных образцов 
фактически перестала пополняться.

В настоящее время обязанность оформления 
информационных карт для коммерческих испыта-

тельных лабораторий (центров) нормативно не пред-
усмотрена. В свою очередь испытательными лабора-
ториями (центрами), работающими на коммерческой 
основе, если и составляются информационные карты, 
то как правило, в них не находят полного отражения 
такие технические характеристики оружия, как: наи-
менование модели, модификация оружия и патронов, 
особенности оставления следов на стреляных пулях 
и гильзах. В результате такие карты становятся не-
пригодными для их использования при составлении 
справочных материалов и электронных баз данных 
сертифицированного оружия и патронов к нему. 

Отсутствие справочных материаловсертифици-
рованного огнестрельного оружия и патронов к нему, 
вынуждает экспертов при составлении заключений 
баллистических экспертиз обращаться к разнообраз-
ным информационным источникам. Одним из таких 
источников выступают информационные ресурсы 
сети Интернет. Однако найти сайт официального 
иностранного производителя интересующего экспер-
та оружия не всегда удается, а иные ресурсы не всегда 
содержат актуальную на сегодняшний день инфор-
мацию об оружии, и,к тому же, заслуживающую до-
верия. Подобная информация может быть получена 
экспертом и в специализированном охотничьем ма-
газине. Вместе с тем, не во всех охотничьих магази-
нах и не всегда возможно отыскать интересующий 
экземпляр оружия или необходимые боеприпасы для 
отстрела. 

В свою очередь следователи, в чью обязанность 
входит предоставление для производства экспертизы 
всех необходимых материалов, при разрешении во-
проса о пригодности оружия иностранного производ-
ства для производства выстрела или идентификации 
оружия по стреляным из него пулям и гильзам, вы-
нужденысамостоятельно приобретать в охотничьих 
магазинах боеприпасы, в целях их направления на 
экспертное исследование. Однако здесь возникает 
другая проблема. Патроны продаются только при на-
личии охотничьего билета и разрешения на конкрет-
ный вид оружия. Поэтому следователи вынуждены 
обращаться кзнакомым охотникам, имеющим такое 
разрешительные документы.

Отсутствие необходимой информации приводит 
к тому, что эксперт не в состоянии решить ряд во-
просов баллистической экспертизы по образцам ино-
странного огнестрельного оружия. 

В этой связи представляется, что для решения 
проблем, связанных с исследованием гладкостволь-
ного оружия иностранного производства и патронов 
к нему, необходимо:

• законодательно закрепить обязанность ак-
кредитованных испытательных организаций 
(лабораторий), работающий на коммерче-
ской основе, оформление информационных 
карт на гражданское и служебное оружие 
и патроны к нему, прошедших испытание в 
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их лабораториях. Данные действия могли 
бы положительно сказаться на изготовлении 
на основе получаемых данных справочных 
материалов, формирование электронных 
баз данных сертифицированного оружия и 
патронов к нему, а также могли бы исполь-
зоваться при составлении государственного 
кадастра гражданского и служебного оружия 
и патронов к нему. 

• внедрение единого стандарта методики ис-
пытания образцов гражданского и служеб-
ного огнестрельного оружия и патронов к 
нему на соответствие криминалистическим 
требованиям. Сбор получаемой справочной 
информации и систематизация сведений о 
тактико-технических данных, маркировоч-
ных обозначениях, следах на пулях и гильзах 
и иные данные об оружии и патронах к нему, 
прошедших испытание, позволит создавать 
и пополнять информационные справочники 
и электронные базы данных о сертифициро-
ванном оружии и патронов к нему.

Таким образом, принятие указанных мер будет 
способствовать повышению качества экспертно-кри-
миналистического сопровождения раскрытия и рас-
следования преступлений, совершенных с примене-
нием огнестрельного оружия.
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Аннотация. Предложена современная классификация комплексных судебных экспертиз, которая имеет большое на-
учно-теоретическое значение для теории судебной экспертизы, а также практическое значение в судебной и следственной 
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Annotation. In this article the modern classification of integrated forensic examinations, which is of great scientific and theoretical 
importance for forensic theory and practical importance in the judicial and investigative practice. Reviewed various criteria and base 
of the classification of integrated forensic examinations.
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Большое количество научных трудов и исследова-
ний, посвященных комплексности в судебной эксперти-
зе, послужило весомым вкладом в процесс становления 
и развитие теоретических основ комплексной эксперти-
зы. В ходе данного процесса сформировалась устойчи-
вая точка зрения о роли и месте комплексной эксперти-
зы в системе судебных экспертиз. На современном этапе 
развития комплексная судебная экспертиза представля-
ет собой самостоятельный вид в системе судебных экс-
пертиз. Однако, на сегодняшний день, говоря о теоре-
тических основах комплексной судебной экспертизы, 
необходимо отметить тот факт, что интерес к такому 
роду экспертиз неуклонно растет. Все больше авторов 
обращаются к понятию комплексности в судебной экс-
пертизе, рассматривая ее с разных сторон, предлагая 
различные подходы и концепции комплексной экспер-
тизы. Одни предлагают дополнить или внести коррек-
тировки в «сложившиеся» теоретические положения и 
концепции комплексной экспертизы, другие — изме-
нить их полностью, третьи отстаивают позицию «оста-
вить все как есть». Вместе с тем необходимо подчер-
кнуть то, что в «сложившихся» теоретических основах, 
как справедливо отмечают некоторые ученые, имеют 
место спорные и дискуссионные положения.

Представляется, что одним из необходимых усло-
вий выделения комплексной судебной экспертизы как 

самостоятельного вида судебных экспертиз является 
ее отдельная классификация.

Понятий и определений классификации в теории 
судебной экспертизы и криминалистике существует 
огромное множество. Их смысл сводится к следую-
щему: классификация — это некая система тизация 
чего-либо по различным (криминалистическим, орга-
низационным, методическим, процессуальным и др.) 
значимым основаниям, способствующим формиро-
ванию различных хара ктеристик. Классификация су-
дебных экспертиз, в том числе и комплексных, имеет 
ключевое значение для теории и практики судебной 
экспертологии, поскольку с ее помощью возможно 
определить направленность правового, методиче-
ского, организационного, информационного, крими-
налистического, экспертного и иного обеспечения 
различных родов и видов судебных экспертиз. Следо-
вательно, любая классификация всегда проводится по 
различным основаниям. Проанализировав специаль-
ную литературу, мы выделили следующие критерии 
классификации.

Например, В.С. Митричев, исследуя вопросы кри-
миналистической идентификации целого по частям, 
предлагал различать: а) завершенную; б) частично за-
вершенную; в) вырожденную комплексную эксперти-
зу. Такая классификация комплексных экспертиз, как 
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справедливо отмечал В.И. Шиканов, по своему значе-
нию выходит за рамки случаев идентификации целого 
по частям и должна быть использована в отношении и 
других видов судебных экспертиз [Цит. по 1]. Таким 
образом, по степени завершенности можно выделить:

• завершенную комплексную экспертизу;
• частично завершенную комплексную экспертизу;
• вырожденную комплексную экспертизу.
Авторами новой концепции комплексной экспер-

тизы была предложена иная ее классификация. С их 
точки зрения такая классификация видов комплекс-
ных экспертиз реально отражает положение практи-
ки производства этого вида исследования. Суть ее 
заключается в следующем: в судебной экспертизе 
возможны два вида комплексных экспертиз — па-
раллельная и последовательная [2].

Параллельная комплексная экспертиза прово-
дится двумя экспертами разной специальности, 
решающих одну задачу и формирующих общее за-
ключение[3]. Классическим примером параллельной 
комплексной экспертизы является исследование, ко-
торое проводят судебный медик и судебный баллист 
при решении вопроса мог ли пострадавший само-
стоятельно нанести себе смертельное повреждение с 
помощью огнестрельного оружия. Характерной осо-
бенностью такого исследования является то, что экс-
пертный анализ проводится экспертами практически 
«параллельно» и обмен информацией между ними 
происходит одномоментно. Ни медик, ни баллист не 
располагают информацией, которая достаточна для 
общего вывода. Такой вывод может быть получен 
только в результате интеграции (суммирования) всей 
информации [3].

Последовательная комплексная экспертиза харак-
теризуется тем, что здесь создается цепочка экспер-
тов, и вещественное доказательство последовательно 
передается от одного эксперта к другому в «эстафет-
ном режиме». При этом эксперты решают промежу-
точные задачи с формированием промежуточных 
выводов, а последний решает конечную задачу и фор-
мирует конечный вывод [3, 4].

Помимо представленных критериев классифика-
ции комплексную экспертизу можно классифициро-
вать по следующим основаниям:

По степени назначения:
• обязательные комплексные экспертизы, на-

значаемые в случаях, предусмотренных ст. 
196 УПК РФ;

• необязательные комплексные экспертизы.
По месту производства:
• комплексные экспертизы, проводимые в го-

сударственных экспертных учреждениях;
• комплексные экспертизы, проводимые в не-

государственных экспертных учреждениях.
По количеству привлекаемых ведомств:
• комплексные экспертизы, проводимые в экс-

пертном учреждении одного ведомства;
• комплексные экспертизы, проводимые с при-

влечением экспертов разных ведомств.
По объему исследования:
• основные комплексные экспертизы;
• дополнительные комплексные экспертизы.
По последовательности проведения: 
• первичные комплексные экспертизы; 
• повторные комплексные экспертизы.
По количеству участвующих экспертов:
• единоличные комплексные экспертизы;
• комиссионные комплексные экспертизы.
По содержанию специальных знаний:
• комплексные экспертизы, проводимые экс-

пертами смежных специальностей;
комплексные экспертизы, проводимые эксперта-

ми различных специальностей.
8) По сфере судопроизводства:
• комплексные судебные экспертизы, проводи-

мые по арбитражным делам;
• комплексные судебные экспертизы, проводи-

мые по гражданским делам;
• комплексные судебные экспертизы, проводи-

мые по уголовным делам.
9) По процессуальной форме:
• процессуальные комплексные судебные экс-

пертизы;
• не процессуальные комплексные экспертизы.
Предложенная нами классификация комплексных 

судебных экспертиз наиболее полно отражает ее сущ-
ность. В современных условиях развития института 
комплексной судебной экспертизы еще не выработан 
подход к критериям и основаниям ее классификации. 
Причиной чего является отсутствие единой класси-
фикации комплексной экспертизы, и существование 
большого количества дискуссий по данной тематике 
в экспертном сообществе.
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С упразднением в 2016 году органов наркоконтро-
ля Российской Федерации1, функции ФСКН России 
по выработке государственной политики в сфере обо-
рота наркотических средств, психотропных веществ 
(далее — НС и ПВ), их прекурсоров, аналогов и но-
вых потенциально опасных психоактивных веществ2 
(далее — НПОПВ), а также противодействия их не-
законному обороту, переданы в органы внутренних 
дел. Деятельность ФСКН России по выполнению за-
планированных Государственной Программой Рос-
сийской Федерации «Противодействие незаконному 
обороту наркотиков» мероприятий3 была сориенти-
рована на выявление и пресечение именно групповых 

и организованных наркопреступлений, поскольку 
фигуранты таких преступлений являются наиболее 
опытными преступниками, активно противодейству-
ющими раскрытию и расследованию своих противо-
правных деяний. Попадая в места лишения свободы и 
задействуя свои криминальные связи с остающимися 
на свободе соучастниками, они часто продолжают со-
вершать преступления, сосредотачивая свои усилия и 
свой криминальный «талант» на поставках наркоти-
ков в места лишения свободы. Федеральным законом 
от 03.07.2016 № 329-ФЗ «О внесении изменений в ста-
тью 230 Уголовного кодекса РФ и Уголовно-процес-
суальный кодекс РФ»4 определена подследственность 
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органов внутренних дел в отношении преступлений, 
квалифицируемых по чч. 2-5 ст.228.1 УК РФ, и вы-
являемых в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы (далее — УИС)5.

Ранее расследование подобных преступлений 
осуществлялось следователями органов наркокон-
троля. Количество совершаемых наркопреступлений 
в учреждениях УИС за последние годы имеет тен-
денцию неуклонного роста. Статистические данные, 
представленные на официальном сайте Федераль-
ной службы исполнения наказаний РФ (ФСИН Рос-

сии)6, наглядно показывают, что за период с 2003 г. 
по 2015 г. количество осужденных, содержащихся в 
местах лишения свободы за преступления в сфере 
оборота наркотиков (далее — ПСОН) по статьям 228-
234 УК РФ, существенно возросло с 2003 по 2015 гг. с 
65550 чел. до 134245 чел. За указанный период суще-
ственно возросло и количество изъятых в учреждени-
ях уголовно-исполнительной системы наркотических 
средств, психотропных веществ и их аналогов (далее 
также — НСПВА). Соответствующие статистиче-
ские данные представлены в таблице 1.

Таблица 1.
Некоторые статистические данные, касающиеся ПСОН, по учреждениям УИС

№№ п/п Год
Число осужденных, чел.

Изъято 
НСПВА, г

Соотношение общего числа осужденных к 
отбывающим наказание за совершение ПСОН, %Общее Из них 

за совершение ПСОН

1 2 3 4 5 6

1 2003 681340 65550 33436 9,62

2 2004 600359 42757 27636 7,12

3 2005 644729 49794 22111 7,72

4 2006 696862 65429 36722 9,39

5 2007 716427 81194 52953 11,33

6 2008 734292 98430 59968 13,40

7 2009 724085 114508 59864 15,81

8 2010 694638 124408 81597 17,91

9 2011 639548 125141 78879 19,57

10 2012 585020 124955 91956 21,36

11 2013 559841 123185 84504 22,00

12 2014 551118 127161 92026 23,07

13 2015 525056 134245 77369,4 25,57

Анализ представленных в таблице 1 данных по-
казывает, что при некотором снижении общего числа 
осужденных, содержавшихся в учреждениях УИС с 
2003 по 2015 гг., наблюдается существенное увеличе-
ние числа лиц, отбывающих наказание за ПСОН. И 
если в 2003 году за подобные преступления отбывало 
наказание 9,62% от общего числа осужденных, то в 
2015 году их число возросло до 25,57%. Осужденные 
за рассматриваемые преступления лица, находясь в 
местах лишения свободы, продолжают осуществлять 
преступную деятельность, склоняя к противоправно-
му поведению других осужденных и, что более опас-
но, сотрудников учреждений УИС. Об этом свиде-
тельствуют данные по количеству изъятых НСПВА. 
И если в 2003 году в целом по системе ФСИН России 
изъято 33,436 кг НСПВА, то в 2015 году в 2,31 раза 
больше. Приведенные в таблице цифры наглядно по-
казывают, что проблема незаконного оборота нар-
котических средств, психотропных веществ и их 
аналогов в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы является актуальной.

Сложившаяся непростая криминогенная обста-

новка обусловила необходимость ужесточения уго-
ловной ответственности за совершение сбытовых 
преступлений в учреждениях УИС. В частности, Фе-
деральным законом от 01.03.2012 г. № 18-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»7 нормы ст.228.1 Уголовного 
кодекса Российской Федерации8 изложены в редак-
ции, предусматривающей ответственность за совер-
шение преступлений, совершаемых в следственных 
изоляторах и исправительных учреждениях.

Следует отметить, что доставка наркотиков в 
учреждение УИС представляет собой совокупность 
противоправных деяний, совершаемых, как правило, 
группой лиц по предварительному сговору. Распреде-
ляя преступные роли, сбытчики наркотиков в места 
лишения свободы могут действовать в контакте с со-
участниками, находящимися как внутри учреждения 
УИС, так и вне его. Эти лица чаще всего совершают 
противоправные деяния в рамках предварительной 
договоренности с осужденными, незаконно сбывая 
им приобретенный или изготовленный в подпольной 
нарколаборатории предмет преступления. Однако 
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результаты изученных авторами более 150 матери-
алов уголовных дел данной категории показывают, 
что практически в 99% из них осужденные, которым 
предназначались поставляемые наркотики, не были 
установлены. Таким образом, расследуемые уголов-
ные дела были возбуждены по признакам покушения 
на сбыт НСПВА в отношении единственного вино-
вного лица, тогда как соучастники данных престу-
плений так и не были привлечены к уголовной ответ-
ственности.

Не вызывает сомнения тот факт, что осужденные, 
подозреваемые и обвиняемые, которым доставлялись 
наркотики, в соответствии с требованиями п. 24 При-
каза Министерства юстиции Российской Федерации 
от 20.05.2013 г. № 72 «Об утверждении инструкции 
по профилактике правонарушений среди лиц, содер-
жащихся в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы»9, должны быть взяты на профилактический 
учет, как лица склонные к употреблению и приобре-
тению НС и ПВ. Однако отсутствие информации об 
осужденных — соучастниках поставок НСПВА в уч-
реждения УИС делает невозможным не только при-
менение к ним профилактических мер превентивного 
характера, но и даже получение первичной оператив-
ной информации о самом факте подготавливаемого 
преступления.

Между тем, спектр доставляемых преступника-
ми наркотических средств, психотропных веществ и 
их аналогов, не столь широк: более 65% их общего 
количества составляют синтетические и полусин-
тетические наркотики (героин, амфетамин, кокаин, 
некоторые виды НПОПВ (известные под групповым 
названием «дизайнерские наркотики» или «спайсы», 
в том числе синтетические фенилалкиламины), не 
менее 20% составляет марихуана, на остальные виды 
наркотиков приходится менее 15%.10 Одним из пси-
хоактивных веществ11, доставляемых в учреждения 
УИС, является амфетамин.

Амфетамин (сокр. от α-метилфенилэтиламин) яв-
ляется стимулятором центральной нервной системы, 
он вызывает сильную психическую зависимость и 
привыкание. Интерес рассмотрения амфетамина как 
предмета преступления обусловлен тем фактом, что 
основными источниками поступления данного пси-
хотропного вещества в незаконный оборот, осущест-
вляемый на территории учреждений УИС, являются 
производящие его «криминальные» нарколаборато-
рии, действующие преимущественно на территории 
Российской Федерации и стран бывшего СССР. Доля 
незаконно перемещаемого через таможенную грани-
цу Российской Федерации амфетамина относительно 
невелика, тогда как из стран Европы и северо-восточ-
ной Азии доставляются, в основном, его производные 
(входящие в группу фенилалкиламинов). Таким обра-
зом, незаконный оборот лабораторно произведенного 
амфетамина имеет локальную топографию на тер-
ритории Российской Федерации и в пределах стран 
бывшего СССР. Согласно статистическим данным 
ФСКН России, только за 2015 год территориальны-
ми органами ФСКН России пресечена деятельность 

«амфетаминовых» 14 лабораторий, действовавших 
преимущественно на территории Центрального фе-
дерального округа (г. Москва, ЯНАО, Владимирская, 
Воронежская, Московская, Тверская, Свердловская, 
Самарская и Нижегородская области). Из незакон-
ного оборота изъято более 22 кг лабораторно про-
изведенного амфетамина. При этом на протяжении 
последних 5 лет динамика изъятий и объемы выве-
денного из незаконного оборота амфетамина в целом 
по стране находятся на относительно постоянном 
уровне, между тем число употребляющих его нар-
команов имеет определенные темпы прироста.12 На 
территории Российской Федерации это психотропное 
вещество изымается в виде крупно- и мелкооптовых 
партий, а также единичных розничных фасовок.

В ходе документирования противоправной дея-
тельности поставщиков амфетамина в учреждения 
УИС часто возникают ситуации, когда в подготавли-
ваемых документах оперативного учета не содержит-
ся информации о групповом характере выявляемых 
преступлений. И, пожалуй, единственным информа-
тивным объектом о групповом характере противо-
правного деяния является сам изъятый амфетамин. В 
результате его исследования, проведенного на стадии 
документирования, возможно получить сведения, 
ориентирующие на групповой состав совершенного 
преступления.

Важной криминалистической информацией, 
имеющей доказательственное значение в рамках вы-
явленного в учреждениях УИС факта незаконной по-
ставки амфетамина, является информация о методах 
его синтеза. Подобная информация характеризует 
пути распространения амфетамина от производите-
ля в «криминальной» лаборатории до конечного по-
требителя непосредственно в учреждении УИС. Пре-
ступники, производящие амфетамин в лаборатории, 
практически не подвергают свою продукцию кон-
тролю качества, в том числе на присутствие приме-
сей загрязняющих веществ и полупродуктов реакций 
синтеза. А именно эти важные сведения о составе до-
ставляемого амфетамина и сделанные на основе этих 
сведений выводы о путях его синтеза могут представ-
лять собой ценную оперативно-значимую и крими-
налистическую информацию, имеющую в рамках до-
кументирования доставки амфетамина в учреждения 
уголовно-исполнительной системы также и доказа-
тельственное значение.

Между тем, анализ не менее 50 уголовных дел, 
возбужденных по признакам доставки амфетамина в 
учреждения уголовно-исполнительной системы, рас-
положенных в пределах Центрального федерального 
округа, показывает, что в ходе документирования 
преступной деятельности фугурантов ни в одном из 
этих случаев не проводились исследования предме-
та преступления. Подобные исследования могли бы 
включать сравнительный анализ образцов амфетами-
на, изъятых у разных поставщиков или в различных 
учреждениях. При этом в ходе проведения исследо-
вания специалист, как субъект применения специ-
альных знаний, может получить комплекс значимых 
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признаков для каждого из представленных на иссле-
дование образцов, характеризующих их принадлеж-
ность к единой, либо к разным партиям.

Результаты, получаемые в ходе проведения диа-
гностических и сравнительных исследований, не 
всегда достаточны для объективной оценки ситуа-
ции, возникшей в какой-то момент раскрытия и рас-
следования преступления, а также для принятия вер-
ного решения. Например, подобная ситуация может 
возникнуть, когда в результате исследования полу-
чены выводы о синтезе в «криминальной» лаборато-
рии амфетамина несколькими различными методами 
(способами). В этом случае специалистом, проводя-
щим сравнительное химическое исследование, будет 
сделан отрицательный вывод о единстве источников 
происхождения образцов амфетамина. Подобный вы-
вод в дальнейшем может сыграть негативную роль в 
осуществлении раскрытия и дальнейшего расследо-
вания преступления.

В рассматриваемой ситуации необходимо прове-
дение более углубленного химико-технологического 
анализа представленных на исследование образцов. 
Такое анализ должен быть направлен на установле-
ние путей синтеза этого психотропного вещества.

Важными признаками установления групповой 
принадлежности при проведении таких исследований 
могут служить так называемые «маркеры» синтеза 
амфетамина, обнаружение которых в исследуемых 
образцах позволяет специалисту установить, какой 
путь синтеза был реализован в том или ином случае. 
Маркерами синтеза могут служить следовые количе-
ства исходных веществ (прекурсоров), растворите-
лей, катализаторов, наличие следов (микроколичеств) 
промежуточных и побочных продуктов синтеза.

Примером может служить судебная эксперти-
за, постановление о назначении которой вынесено в 
рамках расследования уголовного дела № 213552 в 
следственной службе Управления ФСКН России по 
г. Москве. При проведении углубленного исследова-
ния было установлено наличие в представленных на 
исследование образцах препаратов амфетамина сле-
довых количеств химического соединения 1-фенил-
2-пропанон оксим — характерного промежуточного 
продукта (маркера) синтеза этого психотропного ве-
щества по так называемой «оксимной» схеме.

Такой химико-технологический алгоритм прове-
дения эмпирического анализа не традиционным «пря-
мым» — от прекурсоров синтеза к продуктам, а иссле-
дование, проведенное в обратном направлении, — от 
готовых продуктов реакций через промежуточные 
стадии синтеза с их промежуточными продуктами к 
использованным прекурсорам, — можно называть 
«ретроспективным» анализом. В результате подоб-
ного исследования становится возможным судить о 
конкретном методе синтеза амфетамина (или любого 
иного синтетического НСПВА) на основании данных 
аналитических исследований, выполненных по опре-
деленному химико-технологическому алгоритму.

Внедрение подобного «ретроспективного» анали-
за в повседневную практику раскрытия и расследова-

ния преступлений, связанных с незаконным оборотом 
НСПВА в учреждениях УИС, способно позитивно по-
влиять на эффективность данной деятельности, вклю-
чая установление каналов их поставок, а также рас-
крытие деятельности различных преступных групп, 
члены которой могут находиться в учреждении как 
спецконтенгент или как его сотрудники (работники). 
Подобный подход целесообразно распространить на 
все известные синтетические НСПВА.

Говоря о путях (способах, схемах) криминального 
синтеза амфетамина, следует отметить, что в специ-
альной отечественной13 и зарубежной14 химической 
литературе описано несколько групп его синтезов из 
разнообразных исходных веществ (такие вещества в 
химии называют прекурсорами). На основе литера-
турных данных нами были проанализированы описа-
ния химических синтезов более чем из 30 исходных 
веществ. В это число входят как довольно распро-
страненные синтезы (из бензальдегида, 1-фенил-2-
пропанона, норэфедрина, 1-фенил-2-нитропропена), 
так и реже встречающиеся хиральные синтезы ам-
фетамина (например, из D-фенилаланина), но пред-
ставляющие большой интерес в связи с тем, что D- 
и L-изомеры оказывают различное воздействие на 
нервную систему человека. Для каждого из рассмо-
тренных синтезов были выявлены характерные мар-
керы синтеза.

В целях методического обеспечения экспертной 
деятельности по направлению химико-технологиче-
ского исследования психоактивных веществ на кафе-
дре «Экспертиза в допинг- и наркоконтроле» РХТУ 
им. Д.И. Менделеева нами ведется не только разра-
ботка методик химико-технологического анализа 
амфетамина, направленных на поиск выявленных 
маркеров, но и теоретических, судебно-экспертных 
основ химико-технологической экспертизы НСПВА в 
целом. Методики химико-технологического анализа 
амфетамина предполагают проведение последова-
тельного анализа методами газовой хроматографии 
с масс-селективным детектированием15 при приме-
нении инновационного для анализа наркотиков ввода 
пробы методом микротвердофазной экстракции16 и 
методом элементной спектроскопии в индукционно-
связанной плазме17. После проведения исследования 
на указанном аналитическом оборудовании полу-
ченные результаты нуждаются в систематизации и 
надлежащей обработке по химико-технологическо-
му алгоритму. В результате подобного исследования 
становится возможным судить о конкретном методе 
синтеза амфетамина.

Данная методика опробована в Базовой экспертно-
криминалистической службе Управления ФСКН Рос-
сии по г. Москве при проведении исследований более 
500 образцов изъятого из незаконного оборота амфе-
тамина с применением ретроспективного анализа. С 
использованием химико-технологического алгоритма 
анализа полученных в результате физико-химического 
исследования результатов были сделаны предположе-
ния о методе синтеза каждого из образцов амфетамина 
из числа представленных на исследование.
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Полученные при проведении исследований дан-
ные могут быть структурированы в систему (подси-
стему) криминалистической регистрации: учет спо-
собов синтеза амфетамина. Не вызывает сомнений 
тот факт, что подобная информация о методах син-
теза изымаемых образцов амфетамина может иметь 
как розыскное, так и доказательственное значение, в 
том числе и в рамках документирования незаконного 
оборота этого психотропного вещества в учреждени-
ях УИС, поэтому информация о методах синтеза каж-
дого исследованного образца должна быть доведена 
до инициатора каждого назначенного исследования.

Целесообразно применение методики ретроспек-
тивного анализа на все известные синтетические 
НСПВА, являющиеся предметами совершаемых пре-
ступлений.

Между тем, следует отметить, что решение задачи 
по установлению метода синтеза амфетамина являет-
ся нетипичной для сотрудников экспертно-кримина-
листических подразделений органов внутренних дел, 
имеющих экспертную специальность «Исследование 
наркотических средств, психотропных, сильнодей-
ствующих и ядовитых веществ и их прекурсоров»18. 
Решение химико-технологических задач не входит в 
дидактическую область послевузовской профессио-
нальной подготовки судебных экспертов МВД по этой 
специальности, тогда как в «Перечне родов (видов) су-
дебных экспертиз, производимых в экспертно-крими-
налистических подразделениях органов внутренних 
дел Российской Федерации» отсутствует экспертная 
специальность, соответствующая специальным знани-
ям в области химико-технологического исследования 
психоактивных веществ и их прекурсоров.

Обосновывая необходимость введения в при-
нятую классификацию судебных экспертиз нового 
вида (подвида) физико-химической экспертизы, соот-
ветствующей объему специальных знаний в области 
химико-технологического исследования психоактив-
ных веществ, в рамках которого могут решаться зада-
чи определения метода синтеза предмета преступле-
ния, имеющего психоактивные свойства, в том числе 
и амфетамина. Следует также конкретнее определить 
термин «психоактивные вещества», которые в юри-
дическом толковании представляются собиратель-
ным понятием. Под психоактивными веществами 
авторами понимаются и наркотические средства, и 
психотропные вещества, и новые потенциально опас-
ные психоактивные вещества. Под это определение не 
подпадают сильнодействующие вещества, поскольку 
при попадании в организм человека они не изменяют 
его психическое состояние, а воздействуют на сома-
тическом уровне.

Таким образом, представляется целесообразным 
введение в Перечень родов (видов) судебных экспер-
тиз, производимых в экспертно-криминалистических 
подразделениях органов внутренних дел Российской 
Федерации, утвержденный Приказом МВД России 
от 29.06.2005 № 511 «Вопросы организации произ-
водства судебных экспертиз в экспертно-кримина-
листических подразделениях органов внутренних 

дел Российской Федерации»19 нового вида судебной 
экспертизы материалов, веществ и изделий (физико-
химической): «Химико-технологическое исследова-
ние психоактивных веществ и их прекурсоров». При 
этом наименование «Исследование наркотических 
средств, психотропных, сильнодействующих и ядо-
витых веществ и их прекурсоров» следует изложить в 
редакции, учитывающей нормы действующего зако-
нодательства: «Исследование наркотических средств, 
психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов, 
сильнодействующих и новых потенциально опасных 
психоактивных веществ».

В заключение следует отметить, что при доку-
ментировании незаконного оборота амфетамина в 
учреждениях УИС следует использовать специаль-
ные знания в области химической технологии данно-
го психотропного вещества. Это позволит выявлять 
групповой состав доставки амфетамина в учреждения 
уголовно-исполнительной системы, результативно до-
кументировать обстоятельства преступления и при-
частность к нему фигурантов (соучастников) на стадии 
проведения оперативно-розыскных мероприятий.
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Стратегия решения задач представляет собой 
мыслительные операции и действия, которые при-
водят к достижению цели, при этом выбор того или 
иного направления и способа решения задач долж-
ны обеспечивать многие составляющие. Среди них 
можно выделить такие как, комплексный подход, 
позволяющий использовать знания из различных на-
учных областей для исследования свойств объекта; 
информационный подход, предусматривающий по-
лучение дополнительной информации из различных 
источников; процессуальный подход при котором 
используются процессуальные средства; научный 
подход, заключающийся в использовании инноваци-
онных технологий и новых методов исследования; 
этический подход, предусматривающий соблюдение 
моральных норм и нравственных принципов при вза-
имодействии процессуальных субъектов и при произ-
водстве судебных экспертиз.

Процесс решения задач в практике производства 
судебных экспертиз имеет определенную специфи-
ку, которая проявляется не только на мыслительном 
уровне, но и на психологическом. 

В практике производства судебных экспертиз 
решаются многие экспертные задачи. Их классифи-

кация строится по разным основаниям. В зависимо-
сти от предмета доказывания и обстоятельств кон-
кретного дела они делятся на идентификационные и 
диагностические. Идентификационные направлены 
на установление тождества, диагностические позво-
ляют судить о механизме и обстоятельствах события 
происшествия, о времени, месте действия, о способах 
и применяемых средствах и многих других, способ-
ствуют повышению научной достоверности процесса 
расследования.

Исходя из такого основания как условие задачи, 
они делятся на стандартные и нестандартные (эв-
ристические). Более дробная классификация может 
строится и по объектному основанию. Если объектом 
исследования является человек, то решение задачи 
направлено на установление его физических, психи-
ческих и социальных свойств. При исследовании ору-
дий и механизмов решение задачи основано на уста-
новлении их свойств, которые отображаются в следах 
и обстановке места происшествия. 

Как известно, вещная обстановка события пре-
ступления представляет собой сложную информа-
ционную систему. В ней отражены устойчивые мате-
риальные объекты, ситуативные условия, связанные 
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с преступным событием. Исследования по установ-
лению фактических данных имеют различные цели 
в зависимости от того, устанавливается ли конкрет-
ный объект, т.е. проводится идентификация, или 
определяются условия, в которых он формировался, 
функционировал, находился, трансформировался, т.е. 
осуществляется диагностирование. Оно позволяет 
определить: насколько объект был изменен, как спо-
собен отражать воздействие на него при определен-
ных ситуативных факторах и т.п.

Так, например, при таком самом распространен-
ном следственном действии, как осмотр места про-
исшествия, необходимо не только обнаружить и за-
фиксировать следы преступления, но и определить их 
свойства, по которым можно установить предполага-
емый объект, который их оставил, или навыки чело-
века, который осуществил противоправные действия. 

В судебной экспертизе при производстве различ-
ных экспертиз, особое место занимает и имеет боль-
шое значение решение диагностических задач, как 
при проведении идентификационных исследований, 
так и непосредственно при диагностировании иссле-
дуемых объектов.

Анализ экспертной практики показывает, что лю-
бое идентификационное исследование сопровождает-
ся решением диагностических подзадач. Однако цели 
таких подзадач и способы их решения зависят от того, 
на какой из трех условно обозначенных стадий они 
рассматриваются, предшествующей, сопутствующей 
и завершающей1. 

На стадии, предшествующей идентификаци-
онному исследованию, выясняются причины воз-
никновения, образования, возможности взаимодей-
ствия, вызвавшего отображение идентификационных 
свойств в конкретных условиях. Установление этих 
обстоятельств является важным для последующего 
установления тождества. Например, невозможность 
образования следов в конкретной ситуации (следоо-
бразующий объект намного мягче, чем следовоспри-
нимающая поверхность) исключает проведение иден-
тификации. 

На следующей стадии, сопутствующей иденти-
фикоационному исследованию, т.е. в процессе иден-
тификации, решаются диагностические подзадачи, 
способствующие уяснению качественных и количе-
ственных показателей отобразившихся свойств: за-
кономерности их принадлежности данному объекту, 
закономерности отображения, механизма следообра-
зования. Без учета этих данных, а также условий 
хранения, эксплуатации и других факторов, отобра-
жающих состояние объекта на момент исследования, 
не может быть дана объективная оценка выявленных 
идентификационных признаков.

На завершающей стадии идентификационного 
исследования, решаются диагностические подзада-
чи, связанные с объяснением и оценкой свойств, их 
совпадений и различий, с определением (установле-
нием) причин их возникновения при определенных 

обстоятельствах (например, механизма следообразо-
вания в конкретных условиях). Большое значение на 
этой стадии имеют результаты экспертного экспери-
мента. Они убеждают эксперта в правильности вы-
двинутых гипотез, объясняют механизм образования 
признаков, их характер (постоянство, устойчивость, 
закономерность или случайность происхождения и 
т. п.). Так, например, в рамках трасологической диа-
гностики в последние годы за счет разработанных 
новых технических средств и методов исследования 
появились возможности решения таких задач, как си-
туалогические и интеграционные, решаемые при про-
ведении комплексных экспертиз. 

Таким образом, при решении экспертных задач 
устанавливаются фактические данные, имеющие до-
казательственную информацию, которая может быть 
использована для правильного разрешения уголовно-
го или гражданского дела. 

В каждом роде, виде и подвиде судебной экспер-
тизы имеются, наряду с общими, свои специфические 
задачи, решение которых обусловлено свойствами и 
признаками исследуемых объектов.

В ряде случаев, без решения диагностических 
задач, например, уяснения качественных и количе-
ственных показателей свойств объекта, возможно-
сти их возникновения, механизма следообразования, 
условий хранения, эксплуатации и других факторов, 
не может быть дана объективная оценка выявленных 
идентификационных признаков. 

Как известно, любое экспертное исследование 
всегда сопровождается предположительным объяс-
нением происхождения свойств и признаков изучае-
мых объектов. На основании такого предположения 
эксперт устанавливает причинную связь и взаимоо-
бусловленность их свойств и признаков. Предполо-
жение — гипотеза занимает особое место в процессе 
экспертного исследования и при осуществлении ме-
ханизма поиска решения задач гипотез может быть 
выдвинуто множество.

Экспертная гипотеза — это основанное на изуче-
нии исходных данных предположение, выдвигаемое 
экспертом для объяснения исследуемых явлений и 
причин их происхождения, а также свойств и призна-
ков объекта.

Как известно, диагностических задач значитель-
но больше, чем идентификационных, которые ре-
шает эксперт при производстве экспертизы, (даже 
если они и не ставятся назначающими их органами), 
соответственно возникает и множество гипотез. Та-
ким образом, гипотезы являются важным элементом 
психологической составляющей процесса решения 
экспертной задачи. Исходя из широкого круга решае-
мых задач, гипотезы принято делить на три группы: 
общие, частные и решаемые при комплексных иссле-
дованиях.

К общим относятся гипотезы о механизме взаи-
модействия; о свойствах проверяемого объекта; об 
условиях, в которых происходит взаимодействие; 
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о времени исследуемого события, об установлении 
особенностей условий эксплуатации предмета, выяс-
нении причин его разрушения и другие.

Среди частных выделяют экспертные гипотезы, 
которые могут быть выдвинуты при определении 
способа изготовления, целевого назначения, времени 
изготовления, при реконструкции вида изделия по 
сожженным остаткам и другие.

При проведении комплексных экспертиз могут 
быть построены множественные гипотезы в зависимо-
сти от вида решаемых задач. Так, при производстве ком-
плексных экспертиз по дорожно-транспортным проис-
шествиям, это будут гипотезы по установлению места 
столкновения, направления движения транспортного 
средства, определению угла столкновения, какими ча-
стями и деталями транспортного средства образованы 
следы и повреждения на потерпевшем; каково было вза-
имное расположение транспортного средства и пеше-
хода в момент наезда; каков механизм дорожно-транс-
портного происшествия в целом и другие. 

Таким образом, гипотеза в криминалистических 
исследованиях должна рассматриваться не просто как 
предположение, а как выражение некоторой системы 
знаний, которое отражает связь с достоверно установ-
ленными фактами. Более того, при выдвижении экс-
пертных гипотез по каждому искомому факту следу-
ет разрабатывать не одну, а несколько гипотез. Они 
должны выдвигаться не только на основе конкретных 
обстоятельств дела, но и с учетом научно-техни-
ческой базы, имеющейся в распоряжении эксперта. 
Целесообразность выдвижения нескольких эксперт-
ных гипотез в каждом случае позволяет правильно 
определить фактическое состояние объекта в момент 
образования следа, объяснить причину имеющихся 
изменений по сравнению с его первоначальным со-
стоянием, установить механизм и обстоятельства со-
бытия по его результатам, определить саму возмож-
ность совершения действий (образование следов) при 
определенных условиях и т.п.

Построение нескольких экспертных гипотез, в 
ряде случаев и противоположных, позволяет обеспе-
чить полноту и объективность исследования. Так, на-
пример, решая диагностические задачи по делу о до-
рожно-транспортном происшествии (ДТП), эксперт, 
установив несоответствие следов и повреждений на 
автомобиле, может выдвинуть несколько гипотез. В 
частности, эксперт, изучив следы и повреждения на 
одежде пострадавшего, сопоставив их с поврежде-
ниями на автомобиле и исходя из направления дви-
жения транспортного средства и угла столкновения, 
установил, что имеющиеся на левой дверце царапи-
ны и вмятины, не могли в конкретной ситуации об-
разоваться при наезде на потерпевшего. В связи с 

этим была выдвинута другая гипотеза — т.е. было 
высказано предположение, что эти повреждения об-
разовались ранее, до наезда. Отработав эту гипотезу, 
было установлено в последующем, что водитель пе-
ред наездом ударился о дорожное заграждение. Сле-
ды притертости на нем полностью соответствовали 
по высоте от дорожного покрытия следам и повреж-
дениям на левой дверце автомобиля. Эта гипотеза из 
предположения перешла в достоверное знание, позво-
лившее эксперту вычленить данные следы и повреж-
дения на автомобиле, как не имеющие отношения к 
конкретному ДТП и выдвигать новые гипотезы, для 
решения поставленных задач. Этот пример нагляд-
но доказывает, что гипотеза содержит элементы не 
только предположительного, но и достоверного зна-
ния. Предположительное суждение по мере изучения 
свойств и признаков исследуемых объектов, установ-
ления причинных связей и фактов, наступивших из-
менений в объекте в результате произошедшего пре-
ступного события, переходит в достоверное знание. 

Рассматривая решение экспертных задач, нельзя 
не коснуться и такого важного метода, как экспери-
мент. При его производстве особенно важно прояв-
лять творческий подход, который способствует эф-
фективному решению поставленных задач. 

При производстве экспертного эксперимента 
перспективным, дающим положительные результа-
ты, является комплексный подход. Благодаря такому 
подходу в рамках экспертного эксперимента можно 
реконструировать произошедшее событие на основе 
решения ситуационных задач при комплексном из-
учении вещной обстановки места происшествия. В 
исследовании ситуации наряду со следами и иными 
объектами, составляющими вещную обстановку ме-
ста происшествия, эксперты используют результаты 
анализа всех факторов, влияющих на механизм собы-
тия происшествия (метеорологические условия, осве-
щение, время суток, физическое состояние участни-
ков происшествия и др.). 

Таким, образом, эффективность и качество про-
изводства экспертизы, способствующей раскрытию и 
расследованию преступлений, зависит от правильно-
го решения задач и творческого подхода эксперта при 
их выполнении.

1 Эти стадии нами отмечались ранее и целесообразность 
выделения их подтверждается практикой. В данном контексте 
они представлены в расширенном виде. Майлис Н.П. Кримина-
листическая трасология как теория и система методов решения 
задач в различных видах экспертиз. Автореф. диссер. на соис-
кание уч. степ.докт. юрид наук. М., 1992.
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Аннотация. Рассматриваются тенденции совершенствования судебно-экспертной деятельности применительно к ре-
алиям международного и российского законодательства. Формирование единых подходов к подготовке и переподготовке 
экспертных кадров в аспекте требований состязательного уголовного процесса является одной из основных задач любого 
демократического общества.
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Annotation. In article tendencies of improvement of judicial and expert activity in relation to realities of the international 
and Russian legislation are considered. Formation of uniform approaches to preparation and retraining of expert shots in aspect of 
requirements of competitive criminal trial is one of the main objectives of any democratic society.
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Актуализация новых криминальных вызовов по-
всеместно в мире требует активизации и углубления 
взаимодействия правоохранительных органов, вклю-
чая криминалистов и судебных экспертов, использо-
вание передовых форм сотрудничества, где на первый 
план выходит такое направление, как подготовка ква-
лифицированных кадров в борьбе с преступностью, 
что является важнейшим направлением государ-
ственной деятельности любой страны и способствует 
реализации ее правоохранительной функции. 

Простого роста числа новых участников для борь-
бы с терроризмом и организованной трансграничной 
преступностью уже недостаточно. Несомненно, даль-
нейшее развитие сотрудничества в борьбе с преступ-
ностью будет зависеть от того, насколько своевремен-
но правоохранительные службы разных государств 
смогут прогнозировать активность и направленность 
действий криминальных элементов и тем самым под-
готовиться к адекватным мерам противодействия.

В условиях состязательного уголовного процесса 

к судебным экспертам предъявляются повышенные 
требования по компетенции. Это обусловлено тем, 
что более семидесяти процентов доказательств по 
расследуемым преступлениям носит деятельность 
экспертно-криминалистических учреждений, а Евро-
пейский суд по правам человека и страны англосак-
сонской системы приравнивают эксперта к процессу-
альному статусу свидетеля.

Так, в государствах-членах Европейского Союза, 
в Канаде и США большое значение придается нали-
чию практического опыта у претендента на присвое-
ние звания эксперта-криминалиста. Так, например, в 
Королевской конной полиции Канады на должность 
судебного эксперта рассматриваются претенденты с 
опытом работы в полиции не менее шести лет.

Современные государственные органы зарубеж-
ных стран к компетенции экспертов предъявляют 
следующие требования:

• общие коммуникативные навыки, например, 
письма (навыки в подготовке четких форму-
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лировок для экспертного заключения), навы-
ки презентации (например, для выступления 
в суде), хотя на это в разных странах смотрят 
неодинаково;

• знания и мастерство в определенной научной 
сфере деятельности, по которой специалист по-
лучил высшее (университетское) образование;

• общие юридические знания. Это подразумевает 
знание уголовного законодательства, уголовно-
процессуального законодательства, кримина-
листики, административного законодательства 
и т.п., а также таких предметов, как судебная 
экспертиза, криминалистика, статистика, га-
рантии качества и безопасность;

• практический опыт в области судебной экс-
пертизы и криминалистики (в своей области 
знаний). Им овладевают, в основном, в ходе 
работы по конкретным уголовным делам, при 
изучении специальной литературы и имею-
щихся материалов по другим делам, а также 
при посещении конгрессов и т.п. 

Страсбургский суд традиционно придерживается 
мнения, что никто не вправе требовать беспристраст-
ности (нейтральности) от назначенного судом экс-
перта, но только в случае, если эксперт не пользуется 
никакими процессуальными привилегиями, которые 
в значительной мере могут иметь неблагоприятные 
последствия для заявителя. В деле «Брандстеттер 
против Австрии», 28.09.1991 г. (Brandstetter v. Austria) 
суд назначил эксперта, который рассматривался как 
«беспристрастный», несмотря на его членство в ор-
ганизации, которая и стала инициатором проверки 
деятельности заявителя, что в конечном итоге приве-
ло к его судебному преследованию. Несмотря на то, 
что эксперты, рассматриваемые Европейским судом 
по правам человека в качестве свидетелей по п. 3 § d 
ст. 6 Конвенции, как и любые другие свидетели, не 
обязаны отвечать критериям беспристрастности и не-
зависимости, судебная практика Европейского суда 
по правам человека по особому статусу экспертов до-
вольно сложна, поскольку к ним, в соответствии со 
значимостью их заключений в качестве доказательств 
по делу, могут предъявляться дополнительные требо-
вания, а именно беспристрастности и независимости 
в отличие от остальных свидетелей.

При определенных обстоятельствах Страсбург-
ский суд приходит к выводу, что отсутствие беспри-
страстности эксперта ведет к несправедливости су-
дебного процесса, поскольку создает определенные 
трудности для стороны защиты, например, когда на-
значенный судом официальный эксперт пользуется 
процессуальными привилегиями в отличие от экс-
перта со стороны защиты, нанятого в частном поряд-
ке. Так, в деле Бениш против Австрии, от 6.05.1985 
г. (Boenish v. Austria) (ссылка) назначенному судом 
эксперту (офицеру полиции, предвзято относившему-
ся к обвиняемому) были даны большие привилегии в 
процессе, чем эксперту со стороны защиты, которому 

в том числе не было позволено присутствовать в тече-
ние всего слушания.

Поскольку Российская Федерация взяла на себя 
обязательства соответствовать требованиям между-
народных правил, в числе которых обеспечение 
справедливого судебного разбирательства в аспекте 
повышения эффективности судебно-экспертной дея-
тельности, последние десятилетия характеризуются 
существенными изменениями законодательства.

Так, профессиональные и квалификационные 
требования к судебному эксперту в Российской Фе-
дерации определены, прежде всего, Федеральным 
законом №73-ФЗ от 31.05.2001 г. «О государственной 
судебно-экспертной деятельности в Российской Фе-
дерации» (далее Закон) [1]. В ст. 13 Закона указано, 
что должность эксперта в государственных судеб-
но-экспертных учреждениях может занимать граж-
данин РФ, имеющий высшее профессиональное об-
разование и прошедший последующую подготовку 
по конкретной экспертной специальности в порядке, 
установленном нормативными правовыми актами со-
ответствующих федеральных органов исполнитель-
ной власти. Исходя из положений Закона, очевидно, 
что при подготовке экспертных кадров основополаю-
щая роль принадлежит учебным заведениям. 

Для подготовки судебных экспертов Федераль-
ным государственным стандартом высшего профес-
сионального образования (ФГОС ВПО) выработан пе-
речень компетенций [2]. Выпускник должен освоить 
и обладать целым рядом общекультурных компетен-
ций, а также следующих профессиональных компе-
тенций, в частности в области экспертной деятельно-
сти. Среди этих компетенций перечислены:

• способность использовать знания теоретиче-
ских, методических, процессуальных и ор-
ганизационных основ судебной экспертизы, 
криминалистики при производстве судебных 
экспертиз и исследований;

• способность применять методики судебных 
экспертных исследований в профессиональ-
ной деятельности;

• способность использовать естественнонауч-
ные методы при исследовании вещественных 
доказательств;

• способностью применять технические сред-
ства при обнаружении, фиксации и исследо-
вании материальных объектов — веществен-
ных доказательств в процессе производства 
судебных экспертиз;

• способностью применять познания в области 
материального и процессуального права.

В результате сравнения требований к зарубеж-
ным и отечественным судебным экспертам можно 
сделать вывод о большом количестве совпадений. Это 
и наличие высшего университетского образования, и 
обладание общими юридическими знаниями, способ-
ность их применения, и конечно, немаловажным со-
впадением во взглядах на подготовку судебных экс-
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пертов является наличие у претендента на рабочее 
место практического опыта. 

Однако, то, что в российском сообществе уче-
ных и практиков подразумевается под практическим 
опытом, необходимым для успешной экспертной ра-
боты, на наш взгляд, отличается от зарубежного по-
нимания. Мы рассматриваем опыт экспертной рабо-
ты как накопление с течением времени у судебного 
эксперта собственной эмпирической базы, которая в 
соединении с полученным высшим университетским 
образованием по экспертной специальности придаст 
большую эффективность судебно-экспертной дея-
тельности. По объективным причинам индивидуаль-
ный опыт формируется у выпускника учебного заве-
дения только после определенного периода времени 
работы по специальности, более того, время затрачи-
вается на осознание полученного опыта, увеличивая 
тем самым временной промежуток формирования 
выпускника вуза в эксперта. Накопление собственной 
эмпирической базы, основанное на постоянном ана-
лизе причин, как отрицательного неэффективного ре-
зультата проведенного экспертного исследования, так 
и положительного эффективного, может сократить 
количество допускаемых экспертом ошибок. По этой 
теме писали многие ученые, отмечая, что пока ново-
явленный эксперт приобретет необходимый опыт, 
наделает массу ошибок. Такое положение не может 
не оказывать негативное влияние на эффективность 
судебно-экспертной деятельности.

По мнению Н.П. Майлис, одним из критериев по-
вышения эффективности обучения экспертным специ-
альностям является изучение и обобщение экспертной 
практики [3]. Преподаватель, знающий проблемы ис-
следования различных объектов, привлекает к их ре-
шению обучающихся посредством подготовки курсо-
вых, научных, выпускных квалификационных работ. 
Так, результаты проведения исследовательской работы 
по актуальной теме не только будут способствовать со-
вершенствованию экспертной практики, но и форми-
ровать собственный опыт будущего эксперта. 

Воплотить данное актуальное предложение, с 
нашей точки зрения, можно не во всех случаях. Вы-
полняется оно при соблюдении обязательных усло-
вий, одним из которых является квалификация пре-
подавателя, то есть способность вовремя осваивать 
инновационные технологии с тем, чтобы в свою оче-
редь, передавать свои знания и навыки обучающимся. 
Преподаватель «… должен не только знать новые экс-
пертные методики, современные технические сред-
ства, но владеть приборной базой, что позволит ему 
правильно ориентироваться при изложении того или 

иного материала и показать, какие результаты можно 
получить.» [3] В идеальной ситуации для соответ-
ствия преподавателя предъявляемым требованиям, 
его деятельность должна заключаться в чередовании 
лекций, семинаров, собственной экспериментальной 
работы на имеющемся в вузе оборудовании, система-
тическом обучении на курсах повышения квалифика-
ции в практических экспертных подразделениях. Од-
нако, в реальности это выполнить довольно трудно.

Обозначенная проблема может быть решена с вне-
дрением такой модели преподавания при подготовке 
экспертных кадров в высших учебных заведениях, 
при которой помимо основного профессорско-пре-
подавательского состава в качестве преподавателей 
на постоянной основе привлекались бы сотрудники, 
работающие в экспертных центрах, имеющие уче-
ную степень, но с меньшей почасовой нагрузкой, 
так называемые преподаватели практики. На наш 
взгляд, было бы полезно перераспределить инфор-
мационный объем программы подготовки судебных 
экспертов, включив в учебный процесс таких препо-
давателей для проведения семинаров и практических 
занятий. Эта модель не лишена недостатков, напри-
мер, при формировании учебных планов, регулиро-
вания заработной платы преподавательского состава, 
некоторых организационных вопросов. Однако, идея 
систематического участия в учебном процессе по экс-
пертным дисциплинам преподавателей практиков, с 
нашей точки зрения, заслуживает внимания. Также 
целесообразно включение в программу подготовки 
специального курса по международному законода-
тельству в сфере судебно-экспертной деятельности.

Современные реалии диктуют необходимость 
дальнейшего совершенствования судебно-эксперт-
ной деятельности, одну из основных составляющих 
которой занимает профессиональная подготовка и 
переподготовка экспертных кадров. 
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Грамотное и эффективное использование специ-
альных знаний, реализация потенциальных возмож-
ностей судебно-экспертных учреждений невозможно 
без их научно-методического обеспечения. Эксперт-
ные задачи весьма разнообразны, и для их успешного 
решения необходимы специальные методики иссле-
дования вещественных доказательств, знание кото-
рых является обязательным условием компетентно-
сти государственного судебного эксперта.

В течение многих десятилетий экспертные си-
стемы разных министерств и ведомств развивались 
параллельно, относительно независимо друг от дру-
га, и каждая из них разрабатывала и использовала в 
экспертной работе свою собственную методическую 
базу. Экспертные подразделения в некоторых случаях 
могли поддерживать контакты с аналогичными уч-
реждениями и подразделениями других федеральных 
органов исполнительной власти, а также иностран-
ных государств, осваивали и использовали в своей 
практике подготовленные в этих учреждениях и под-
разделениях методики экспертных исследований. Но 
это взаимодействие не было системным, чаще носило 
разовый характер, и в итоге экспертная практика в раз-

ных системах не имела должного единообразия в под-
ходе к решению некоторых экспертных задач, а сами 
методики экспертного исследования одних и тех же 
объектов отличались между собой с точки зрения глу-
бины научной проработки. Все это создавало опреде-
ленные трудности для следственных органов и судов 
при оценке ими экспертных заключений, приводило к 
дополнительным временным и финансовым затратам 
государства на проведение повторных экспертиз.

В настоящее время методики экспертных учреж-
дений различных министерств и ведомств РФ органов 
не должны отличаться друг от друга. Такая ситуация 
возникла, когда был введен в действие Федеральный 
закон 73-ФЗ от 31 мая 2001 г. «О государственной су-
дебно-экспертной деятельности в РФ» в соответствии 
с которым все судебно-экспертные учреждения од-
ного и того же профиля обязаны осуществлять дея-
тельность по организации и производству судебной 
экспертизы на основе единого научно-методического 
подхода к экспертной практике, профессиональной 
подготовке и специализации экспертов. Реализация 
этого положения означает, что методология судебной 
экспертизы соответствующих родов (видов) экспертиз 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ



Вестник Московского университета МВД России78 № 2 / 2017

должна быть унифицирована, носить не ведомствен-
ный, а межведомственный характер. При решении экс-
пертных задач должны применяться единые научные 
критерии и научно-апробированные методики.

В целях достижения единого научно-методиче-
ского подхода к экспертной практике еще до принятия 
вышеуказанного Закона в июне 1996 г. руководством 
министерств внутренних дел и юстиции Российской 
Федерации по согласованию с Верховным Судом и 
Генеральной прокуратурой Российской Федерации 
было утверждено Положение о Федеральном коор-
динационно-методическом совете по проблемам экс-
пертных исследований. Совет был создан на обще-
ственных началах в целях координации научных 
исследований, совместной разработки экспертных 
методик и технических средств, их апробации, рас-
смотрения проблем экспертной практики, возможной 
унификации методик, обучения и аттестации экс-
пертных кадров. 

Для того чтобы практика производства одних и 
тех же видов судебных экспертиз основывалась на 
единых научно-методических подходах, РФЦСЭ Ми-
нюста России совместно с ЭКЦ МВД России и при 
участии ряда других экспертных учреждений и под-
разделений была проведена работа по инвентари-
зации и паспортизации методик. Результат данной 
работы был представлен в виде сводного каталога 
регистрационных паспортов экспертных методик по 
различным родам экспертиз, одобренного Федераль-
ным межведомственным координационно-методиче-
ским советом по проблемам экспертных исследова-
ний 31 октября 2000 года. В результате паспортизации 
в каталог регистрационных паспортов экспертных 
методик по технико-криминалистической эксперти-
зе документов были включены 34 методики, которые 
были систематизированы по дате опубликования. Из-
учение и анализ существующего каталога паспортов 
методик технико-криминалистической экспертизы 
документов позволило установить, что около 65% 
зарегистрированных методик были разработаны бо-
лее 30 лет назад. Некоторые из зарегистрированных 
методик, такие как «Криминалистическое исследо-
вание шифрованных текстов» 1959 г. и «Криминали-
стическое исследование денежных билетов СССР» 
1991 г. представляются морально устаревшими и по-
терявшими актуальность. Методики «Исследование 
документов, отпечатанных способами оперативной 
полиграфии» 1965 г., «Исследование оттисков, по-
лученных электрографическим способом» 1968 г., 
«Установление хронологической последовательно-
сти выполнения частей текста по пересекающимся 
штрихам» 1971 г., «Методика установления способа 
изготовления печатей и штампов» 1973 г., «Технико-
криминалистическое исследование пересекающихся 
штрихов» 1978 г., «Методика исследования докумен-

тов, снабженных специальными защитными знака-
ми» 1978 г. хотя и являются актуальными на сегод-
няшний день, но не отражают развитие технических 
средств, новых способов получения документов и 
изготовления печатных форм, не учитывают наличие 
современных пишущих приборов и материалов пись-
ма. Предлагаемые для реализации большинства ме-
тодик основные приборы и оборудование, такие как 
электронно-оптический преобразователь («Рельеф») 
и источник ультрафиолетового излучения (ОЛД-41 и 
«Таран») уже не находят своего применения. В экс-
пертных подразделениях для решения задач технико-
криминалистической экспертизы документов успеш-
но используются современные видеоспектральные 
компараторы компаний «Вилдис» (Москва), «Регула» 
(Минск), «Projectina» (Швейцария) и Foster+Freeman 
(Великобритания).

Таким образом, очевидно, что каталог паспортов 
методик технико-криминалистической экспертизы 
документов даже на момент своего создания не со-
ответствовал научно-методическим и научно-техни-
ческим возможностям судебно-экспертных учрежде-
ний в решении конкретных экспертных задач.

Федеральное Государственное Казенное учреж-
дение «Экспертно-криминалистический центр Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации» 
(ФГКУ «ЭКЦ МВД России»), являясь головным экс-
пертным подразделением, осуществляющим научно-
методическое обеспечение экспертно-криминалисти-
ческой деятельности в системе МВД России в 2010 
году выпустил сборник типовых экспертных методик 
исследования вещественных доказательств, призван-
ный обеспечить научную обоснованность и доказа-
тельственную надежность выводов эксперта.

 В данный сборник были включены 9 типовых 
экспертных методик по технико-криминалистиче-
ской экспертизе документов. Наиболее актуальными 
и востребованными методиками являются «Иссле-
дование документов, удостоверяющих личность», 
«Исследование удостоверительных печатных форм 
(печатей и штампов)», «Определение вида копиро-
вально-множительных устройств, используемых 
при подделке денежных билетов, ценных бумаг и до-
кументов». Однако, в указанном сборнике не нашла 
свое отражение методика исследования поврежден-
ных (разорванных, разрезанных) документов с целью 
установления целого по частям. Полагаю, что экспер-
ты в области технико-криминалистической экспер-
тизы при исследовании такого рода объектов могут 
воспользоваться типовой методикой трасологической 
экспертизы установления целого по частям [1, с. 414]. 
Но данная методика не учитывает особенности изго-
товления и повреждения документов.

Существующая типовая методика «Исследова-
ние документов, удостоверяющих личность» [1, с. 
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320] объектами своего исследования указывает лишь 
бланки паспортов граждан, военных билетов, во-
дительских удостоверений, служебных и иных удо-
стоверений. Все указанные бланки относятся к ка-
тегории защищенной полиграфической продукции. 
Исследование других видов защищенной полиграфи-
ческой продукции, таких как денежные билеты, цен-
ные бумаги, водительские удостоверения, дипломы и 
т.д. не охватывается данной типовой методикой. При 
исследовании защищенной полиграфической продук-
ции экспертам необходимо руководствоваться поло-
жениями, изложенными в иной учебной и методиче-
ской литературе [2. с. 157].

В сборнике содержится методика «Установление 
факта изменения первоначального содержания до-
кументов, подвергшихся воздействию химических 
веществ, подчистке, дописке, допечатке» [1, с. 333]. 
Но существуют и другие способы изменения перво-
начального содержания документов, такие как за-
мена фотографий и листов в документах. Решение 
вопросов в отношении данных способов частичной 
подделки данным сборником методически не обеспе-
чивается. Признаки замены фотографий и листов из-
лагаются в другой криминалистической литературе 
[3, с. 81-83].

Сотрудниками экспертных подразделений МВД 
России успешно решаются вопросы установления по-
следовательности выполнения реквизитов, когда один 
из реквизитов нанесен электрофотографическим спо-
собом [4, с. 30]. В сборнике методик мы видим лишь 
методику «Установление последовательности нанесе-
ния пересекающихся штрихов, выполненных черни-
лами, методом копирования на адсорбент, смоченной 
системой растворителей» [1, с. 364]. 

Таким образом, на сегодняшний день не су-
ществует единого сводного документа, который в 
полном объеме обеспечивал бы методическое со-
провождение при производстве технико-криминали-
стической экспертизы документов. Имеющиеся ката-
лог регистрационных паспортов и сборник типовых 
методик требуют дальнейшей доработки и внесения 
методик исследования документов, которые бы охва-
тывали исследование всех объектов и решение всех 
вопросов технико-криминалистической экспертизы 
документов.
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Эффективность экспертной технологии следует 
оценивать по тому, насколько ее использование помога-
ет раскрытию и расследованию преступлений. 

В настоящее время существуют, принципиально, не-
сколько стратегий идентификации лица, оставившего на 
месте происшествия содержащие ДНК следы. При нали-
чии подозреваемого (обвиняемого) идентификация про-
водится в процессуальной форме — в рамках судебной 
экспертизы путем сравнительного исследования объекта 
с места происшествия и образца этого лица. В отсутствие 
подозреваемого (обвиняемого) идентификация может 
быть проведена с помощью системы государственной 
ДНК-регистрации: для этого необходимо, чтобы лицо, 
оставившее следы на месте происшествия, ранее уже под-
верглось ДНК-регистрации, и его генотип был внесен в 
базу данных. Когда и это не осуществимо, остаются, по-
тенциально, такие способы, как добровольные массовые 
ДНК-скрининги населения и, в перспективе (при условии 
надлежащей разработки, о чем пока еще рано говорить), 
криминалистическое ДНК-фенотипирование. Однако 
возможность применения указанных способов, и это 
крайне важно, должна оцениваться с учетом их допусти-
мости с правовой и этической точек зрения.

Эффективность ДНК-анализа применительно к ре-
шению криминалистических задач можно охарактери-
зовать с помощью разных количественных показателей. 
Наиболее полная статистика, касающаяся ДНК-анализа, 
имеется в отношении эффективности созданных систем 
криминалистической ДНК-регистрации. Их использо-

вание нередко кардинально меняет следственную ситу-
ацию, особенно в случаях, когда интересующее лицо, в 
отсутствие у правоохранительных органов в отношении 
его иной информации, было выявлено именно с помо-
щью базы данных. 

К сожалению, рассмотреть данный вопрос на основе 
отечественных источников не представляется возможным в 
связи с недостаточным отражением имеющейся практики в 
отечественных публикациях. Следует также учитывать, что 
ввиду сравнительно недавнего старта практической реали-
зации программы государственной геномной регистрации 
в нашей стране пока не накоплены такие массивы информа-
ции, которые необходимы для того, чтобы база данных ра-
ботала с потенциально возможной для нее отдачей, и, таким 
образом, ее эффективность пока заведомо низкая. 

Проведем анализ данных, представленных в зару-
бежных источниках, выполнив в необходимых случаях 
на основе содержащейся в них информации некоторые 
расчеты. 

Показателем, позволяющим оценить эффективность 
базы данных, является количество расследованных с ее 
помощью преступлений. Такой показатель фигурирует в 
статистике ФБР США, представленной на официальном 
вебсайте этой организации [1]. Согласно размещенной 
там информации, использование национальной базы 
данных CODIS (Combined DNA Index System) помогло в 
расследовании уже более 332 776 преступлений. 

Достигнутый уровень эффективности стал возмож-
ным благодаря аккумулированию в базе данных CODIS 
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больших массивов информации, поскольку только при 
больших объемах криминалистических баз данных они 
начинают работать в полную силу. На сегодняшний день 
CODIS содержит 12 560 538 профилей ДНК преступни-
ков (offender profiles), 2 495 030 профилей ДНК задер-
жанных (арестованных) лиц и 733 051 профилей ДНК, 
полученных при исследовании следов, изъятых с мест 
преступлений, — всего 15 788 619 генетических про-
филей. С учетом того, что в США проживает 325,7 млн. 
человек [2], 15 млн. из которых были подвергнуты ДНК-
тестированию, охват ДНК-регистрацией составляет 4,6% 
населения страны. 

Если количество положительных результатов за-
проса базы данных (совпадений) (346 880) сопоставить с 
количеством преступлений, расследованных с ее помо-
щью (332 776), можно увидеть, что эти результаты ока-
зались важными для расследования в 95,9% случаев, т.е. 
почти каждое совпадение с базой данных помогло рас-
следованию. Соотношение между количеством совпаде-
ний с базой данных (346 880) и общим количеством в 
ней генетических профилей (15 788 619) составляет 0,02. 

Для анализа европейских данных обратимся к стати-
стике Европейской сети научных криминалистических 
учреждений (European Network of the Forensic Science 
Institutions — ENFSI) [3], объединившей информацию, 
предоставленную 30-ю европейскими странами (рос-
сийские данные отсутствуют). Как видно из этих дан-
ных, криминалистической ДНК-регистрацией в Европе 
сейчас в общей сложности охвачено 10 759 976 человек1, 
что составляет 1,3% от численности населения Европы 
(800 341 099 человек). Кроме того, 1 580 734 генетиче-
ских профилей получено с мест преступлений. Т.о., в 
общей сложности европейские базы данных содержат 
12 340 710 профилей ДНК. 

В материалах ENFSI отсутствует такой показатель, 
как количество преступлений, расследованных с помо-
щью систем криминалистической ДНК-регистрации. 
Об эффективности их использования можно судить на 
основании числа совпадений с базами данных, а также 
соотнесения числа положительных запросов баз данных 
с количеством внесенных в них профилей. В целом при 
использовании всех европейских баз данных получено 
3 270 208 совпадений. При этом в 2 662 519 случаях име-
ло место совпадение профилей ДНК следов с субъект-
ными профилями (т.е. профилями зарегистрированных 
в базе данных лиц с известными персональными дан-
ными) и в 651 911 случаев — совпадение между собой 
профилей ДНК следов. В материалах ENFSI фигурирует 
также показатель, характеризующий число совпадений 
профилей ДНК следов с субъектными профилями в рас-
чете на профиль ДНК одного лица (stain-person matches 
per person). По обобщенным европейским данным, этот 
показатель составляет 0,25, что следует оценить как 
высокую эффективность использования базы данных: 
этот показатель свидетельствует о том, что каждый чет-
вертый субъектный профиль «сработал». Можно также 
рассчитать общее число совпадений с базой данных в 
расчете на один содержащийся в ней профиль — 0,26. 

При анализе совокупных европейских данных мы 
имеем дело с абстрактными числами, т.к. вклад, кото-

рый вносит каждая из 30 стран, предоставивших свои 
данные для статистики ENFSI, различен. Так, наи-
большую базу данных имеет Великобритания (Англия 
и Уэльс). Ее массив, при населении 53,7 млн. человек, 
составляет 5 106 694 генетических профиля, из ко-
торых 4 634 857 — субъектные профили, т.е. ДНК-
регистрацией охвачено 8,6% населения страны. 471 837 
профилей получено при исследовании ДНК, содержа-
щейся в следах. На указанное общее количество профи-
лей приходится 2 457 179 совпадений, в т.ч. 2 029 892 со-
впадения между профилями ДНК следов с субъектными 
профилями. Эти цифры показывают, что ¾ всех совпа-
дений профилей ДНК в общеевропейском массиве при-
ходится именно на британскую базу данных, которая 
имеет высочайшую эффективность: количество совпа-
дений в ней «след-субъект» в расчете на один субъект-
ный профиль — 0,44, т.е. практически каждый второй 
генетический профиль в этой базе данных «сработал». 

Этот показатель является наивысшим среди евро-
пейских стран. Так, если взять вторую по количеству вне-
сенных генетических профилей европейскую базу дан-
ных — французскую, то в ней соотношение между числом 
совпадений «след-субъект» (129 554) и числом субъектных 
профилей (2 913 056) составляет лишь 0,04, что показыва-
ет ее значительно меньшую эффективность по сравнению с 
британской базой данных. Указанный показатель различен 
для разных европейских стран. 

Таким образом, проведен анализ статистических 
показателей, информативных, в той или иной степени, 
для оценки эффективности использования систем кри-
миналистической ДНК-регистрации при раскрытии и 
расследовании преступлений. С целью дальнейшего 
изучения данной проблемы целесообразно продолжить 
рассмотрение статистических аспектов, а также иссле-
довать целый ряд иных вопросов, существенных для 
создания и функционирования систем криминалисти-
ческой ДНК-регистрации. Очевидно, что оценка эффек-
тивности криминалистического ДНК-анализа в целом 
включает в себя обсуждение еще значительно более ши-
рокого круга вопросов. 
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1 Речь идет о контингентах, обозначенных в материалах 
ENFSI как осужденные и подозреваемые; во Франции ДНК-
регистрации подлежат также задержанные лица.
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Комплексные признаки внешности, локализован-
ные в пределах расового (антропологического) типа 
устанавливаются несколько специфичными способа-
ми, в сравнении с локализацией анатомических (ин-
дивидуальными) внешних признаков. Комплексные 
признаки наследуются человеком сбалансированно, 
по принципу «генотип-фенотип», в рамках единого 
расового комплекса, у каждого конкретного индиви-
дуума они совершенно не обязательно прямо соответ-
ствуют какому-то, только определенному антрополо-
гическому типу, но весьма близки к нему. 

Оценивая специфичность комплексных признаков 
внутри расовой популяции и даже группы популяций, 
можно определить единый образ, который является 
предметом изучения вновь сформированной кримина-
листической фенотипологии (в настоящее время сфор-
мированы научные основы этого учения) [3,89]. 

Согласно концепции криминалистической фено-
типологии, комплексные признаки внешнего облика 
различных антропологических типов включают в 
себя анализ следующих позиций: 

• признаки внешнего физического строения, об-
условленные воздействием окружающей сре-

ды (фенотипические проявления признаков); 
• признаки внешности, передающиеся по наслед-

ству (генотипические проявления признаков); 
• признаки внешности, связанные с определен-

ным ареалом пребывания — зоной распро-
странения (условные сочетания комплекса 
признаков «фенотипа-генотипа»).

Указанные признаки не могут подлежать кри-
миналистическому анализу отдельно друг от друга, 
поскольку они являются взаимосвязанными и взаи-
мообусловленными. Такая взаимосвязь придает уни-
кальность комплексных признаков внешнего облика 
и положена в основу применения антропологического 
подхода. 

Научный анализ специфики комплексных при-
знаков внешности человека, в том числе ориентиро-
ванных на антропологические типы, исторически 
осуществлялся с помощью типологического подхода 
(распространенного в этнической антропологии — 
расоведения) — путем выделения и синтеза основ-
ных доминирующих признаков расовых (антрополо-
гических) типов [1,158]. 

В соответствии с типологическим подходом, опи-
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сав черты конкретного человека, можно четко отне-
сти его к той или иной антропологической группе: 
выделяются расовые признаки, и каждый индивид 
оценивается по степени приближения к тому или 
иному «чистому» расовому типу. Например, ширина 
губ и носа больше определенной величины в соче-
тании с низким головным указателем, большим вы-
ступанием лица вперед, курчавоволосостью и кожей 
темнее некого типового стандарта расценивается как 
свидетельство принадлежности к негроидному ан-
тропологическому типу. По такой схеме определяется 
антропологическая принадлежность конкретного че-
ловека в условном процентном соотношении.

Сложность типологической концепции заключа-
ется в выделении «чистых» антропологических типов, 
отчетливо отличающихся один от другого по опре-
деленным доминирующим признакам внешности. В 
зависимости от количества таких признаков, опреде-
ленных как антропологические (расовые), будет ме-
няться и антропологическая (расовая) соотносимость 
конкретного человека к какому-то конкретному ан-
тропологическому типу. Более того, последователь-
ное строгое применение типологического принципа 
может привести к тому, что родные братья могут 
быть отнесены к разным антропологическим типам, 
поскольку визуально признаки внешности близких 
людей может существенно отличаться [2,59]. Однако 
обозначенный автором пример не может являться ва-
риантом ошибочного или «неточного» научного под-
хода, по той причине, что цели дифференцирования 
внешности на антропологические типы являются от-
носительными, т.е. они направлены, только лишь на 
«физическую» относимость личности к антрополо-
гическому типу для ее эффективной идентификации 
(установления), при этом определение абсолютной 
антропологической принадлежности лица не являет-
ся обязательным или принципиальным.

В соответствии с первоначальной типологической 
концепцией Деникера дифференциация расовых (ан-
тропологических) типов осуществляется с позиции 
расширенной специфики внешности относительно 
следующих групп: нордической (септентриональной), 
восточной, иберо-островной, западной (севенской), 
приморской (атланто-средиземноморской), адриати-
ческую (динарской) расы. Концепция Куна предпола-
гала более узкое дифференцирование расовых типов 
относительно: северных европейцев (альпийский, ла-
дожский, неодунайский, восточнобалтийский, лопар-
ский тип); средиземноморцев (средиземноморский, 
атланто-средиземноморский, ирано-афганский); нор-
дов (кельтский тип англо-саксонский, трёнделагский, 
остердальский); брахикефализированные варианты 
смешанных типов (динарский, арменоидный). 

При всем многообразии и специфичности наиме-
нований антропологических типов, представленных 
в концепции Деникера и Куна, следует признать, что 
для криминалистических целей они являются при-

годными весьма условно. Необходима более простая 
и эффективная модель деления, основанная на оче-
видных внешних различиях комплексных групп при-
знаков, обладающих антропологической спецификой. 
В связи с этим, наиболее оптимальной является кон-
цепция В.В.Бунака, которая была адаптирована и лег-
ла в основу классификационного деления комплекс-
ных признаков в концепцию криминалистической 
фенотипологии.

Классификационное деление комплексных при-
знаков внешности осуществлялось относительно 
синтеза доминирующих, в преломлении тропическо-
го, западного, восточного расового (антропологиче-
ского) ствола: 

• тропический ствол: африканская ветвь (буш-
менская, негрильская, негро-гвинейская, су-
данская, нилотская подветвь), океанийская 
ветвь (тасманийская, негритосская, папуас-
ская, меланезийская подветвь); 

• западный ствол: кушитская ветвь (эфиопская, 
берберская подветвь), средиземная ветвь 
(семито-аравийская, сирийско-загросская, 
индо-иранская, ферганская, понтийская, 
кавказская, каспийская подветвь), средизем-
номорская ветвь (иберийская, лигурская, 
нижнедунайская, балканская подветвь), ев-
ропейская ветвь (атлантическая, центральная 
западноевропейская, балтийская, централь-
ная восточноевропейская, карпатская, су-
барктическая (лопарская) подветвь); южный 
ствол: континентальная ветвь (бадарийская, 
веддоидная подветвь), древнеиндонезийская 
ветвь (австралийская, индонезийская, поли-
незийская, курильская подветвь); 

• восточный ствол: американская ветвь (пата-
гонская, неоарктическая, андская, амазонская, 
центральноамериканская, атлантическая, ти-
хоокеанская подветвь); южноазиатская ветвь 
(островная (японская), южноазиатская кхмер-
ская, южноазиатская вьетская, мяо-яо, китай-
ская подветвь), сибирская ветвь (арктическая 
азиатско-американская, арктическая сибир-
ская, парацентральноазиатская (тюрская), 
центральноазиатская (монгольская), таежная 
(эвенкийская), самодийская подветвь), ураль-
ская ветвь (уральская подветвь).

При всей сложности локализации комплексных 
признаков из представленных расовых (антропо-
логических) типов, было выявлено свыше 30 таких 
комплексов (более 30 комплексных групп признаков 
внешности, присущих различным антропологиче-
ским типам), с уникальной спецификой внешнего 
облика [2,60]. Между тем, такая специфика может 
предположить и более крупное интегрированное 
объединение комплексных признаков внешности, ко-
торые именуются в расоведении «физическими при-
знаками больших рас». Классификация рас (типов) на 
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«большие-малые», предполагает, что большие расы 
интегрируют в себя ряд схожих комплексных призна-
ков внешности, присущих конкретным малых, имею-
щим общие, весьма схожие фенотипические границы. 

Фентопические комплексные признаки внеш-
ности, присущие «большим» расовым группам, в 
рассматриваемой работе сформулированы по следу-
ющим позициям, что безусловно повысит эффектив-
ность производства экспертиз в рассматриваемом на-
правлении:

• комплексные признаки внешности европеои-
дов (с северными, центральными и южными 
типами); 

• комплексные признаки внешности монголои-
дов (с эскимосскими, североазиатским, даль-
невосточным и южными типами);

• комплексные признаки внешности негроидов 
(с собственно негрским, бушменским (южно-
африканским) и негрилльским (центрально-
африканским) типами). 

• комплексные признаки внешности смешан-
ных (метисных) типов, включающих юж-
носибирские (туранские) и уральские (угор-
ские) особенности. 
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Аннотация. На основе общей концепции судебной экспертологии рассматривается эффективность судебно-экспертной 
деятельности, которая включает несколько компонентов: методологический, экономический, управленческий, социальный 
(психологический), методический. Поскольку все они при производстве судебных экспертиз взаимно переплетаются, меры 
для повышения эффективности судебно-экспертной деятельности должны учитывать эти компоненты в комплексе. Эффек-
тивность судебно-экспертной деятельности рассмотрена в аспекте учение о классификации судебных экспертиз по родам и 
видам, правового и организационного обеспечения этой деятельности, психологических аспектов, экспертных технологий

Ключевые слова: эффективность судебно-экспертной деятельности, судебная экспертология, методология, психология, 
технология судебно-экспертной деятельности; правовое и организационное обеспечение, экспертные технологии. 

Annotation. On the basis of the general concept the judicial expertology examines the effectiveness of forensic activity, which 
consists of several components: methodological, economic, managerial, social (psychological), methodical. Since all of them at the 
production of forensic examinations are mutually intertwined, measures to improve the efficiency of forensic activities must take 
account of these components in the complex. The effectiveness of forensic activities considered in the aspect of the doctrine of the 
classification of legal expertise on the genera and species, legal and organizational support of this activity, psychological aspects, 
expert technology.

Keywords: efficiency of forensic activities, judicial expertology, methodology, psychology, forensic technology activities; legal 
and organizational support, expert technology.

Эффективность (лат. efficientia) в общем смысле 
означает продуктивность использования ресурсов 
в достижении какой-либо цели, предполагает поль-
зу средств, с помощью которых можно достичь же-
лаемого. Однако в зависимости от сферы, в которой 
употребляется это понятие существует множество 
различных значений. Как отмечается авторами Эн-
циклопедии государственного управления в России1, 
эффективность как родовое (общее) понятие отражает 
реальные общественные отношения целей и резуль-
татов практической деятельности. Эти же авторы 
справедливо отмечают, что «эффективность вооб-
ще — это понятие бессодержательное, неправомерно 
абстрактное. Генеральная проблема определения эф-
фективности — адекватное реальной практике вы-
деление и соотнесение эффективности практик как 

целого (системы) и эффективности составляющих это 
целое частных систем (подсистем)»2.

Основываясь на этом теоретико-управленческом 
подходе попробуем рассмотреть проблемы эффек-
тивности судебно-экспертной деятельности как вида 
практической деятельности, руководствуясь общей 
концепцией судебной экспертологии. 

Эффективность судебно-экспертной деятельно-
сти направлена на получение в «разумные сроки» 
методологически, методически и процессуально со-
стоятельного заключения эксперта, отвечающего 
требованиям независимости, полноты, достовер-
ности, допустимости, достаточности. При этом тру-
дозатраты, используемое оборудование, методы и 
методики исследования должны быть экономически 
обоснованы. Поэтому эффективность судебно-экс-
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пертной деятельности включает несколько компонен-
тов: методологический, экономический, управленче-
ский, социальный (психологический), методический. 
Поскольку все они при производстве судебных экс-
пертиз взаимно переплетаются, меры для повышения 
эффективности судебно-экспертной деятельности 
должны учитывать эти компоненты в комплексе.

1. Эффективность судебно-экспертной дея-
тельности и учение о классификации судебных 
экспертиз по родам и видам, о закономерностях 
формирования и развития родов и видов судебных 
экспертиз.

Проблемы разделения судебных экспертиз по ро-
дам и видам из чисто академических приобретают в 
настоящее время сугубо прикладное практическое 
значение, непосредственно влияющее на эффектив-
ность судебно-экспертной деятельности, посколь-
ку порождают проблемы при назначении судебных 
экспертиз, оценке заключения эксперта, при опреде-
лении компетенции эксперта. Сравнение перечней 
родов и видов судебных экспертиз, на основании ко-
торых выдаются квалификационные свидетельства 
государственным судебным экспертам различных 
ведомств, показывает, что даже названия экспертиз, 
разрешающих одни и те же задачи сильно разняться3. 
Сравните, например, финансово-экономическую экс-
пертизу (Приказ Минюста России) и финансово-кре-
дитную (МВД России); фоноскопическую и фоноло-
гическую и пр. 

В этой связи для повышения эффективности су-
дебно-экспертной деятельности необходима унифи-
цированная классификация судебных экспертиз по 
родам и видам, за основу которой мы предлагаем при-
нять разработанную общей теорией судебной экспер-
тологии научную классификацию, поскольку трудно 
убедить сообщество экспертов принять какую-то 
одну ведомственную классификацию. Можно конста-
тировать, что первые шаги в этом направлении уже 
делаются4. 

Эффективность судебно-экспертной деятельно-
сти существенно зависит от того как происходит фор-
мирование и развитие новых родов и видов судебных 
экспертиз. Проблемы, возникающие при появлении 
качественно новых классов и родов судебных экспер-
тиз обусловлены отсутствием четкого представления 
о предмете судебной экспертизы, экспертных зада-
чах, понятия и классификации объектов экспертного 
исследования, трудностями с формулирование во-
просов, выносимых на разрешение эксперта, выбора 
из «большой науки» методов для экспертного иссле-
дования, конкретизации экспертных компетенций. 
Кроме того, экспертизы, как правило, производятся 
лицами весьма далекими от судопроизводства. Уче-
ные и специалисты, привлекаемые для производства 
новых видов судебных экспертиз, не знают даже ос-
нов судебной экспертологии, азов материального и 
процессуального права.

Разработка частных теорий отдельных родов и 

видов судебных экспертиз существенным образом 
влияет на эффективность судебно-экспертной дея-
тельности. 

2. Влияние на эффективность судебно-экс-
пертной деятельности правового и организацион-
ного обеспечения этой деятельности.

Здесь, по нашему мнению, надо выделить ряд 
проблем: 

• Проблемы комиссионных и комплексных экс-
пертиз в российском законодательстве

• Проблемы правовой и организационной ос-
нов деятельности судебно-экспертных уч-
реждений и их руководителей.

• Проблемы профессиональной деятельности 
и подготовки судебного эксперта, экспертной 
дидактики.

Согласно ст. 21. ФЗ ГСЭД5 комиссионный харак-
тер судебной экспертизы определяется органом или 
лицом, ее назначившими, либо руководителем госу-
дарственного судебно-экспертного учреждения. В 
УПК РФ законодатель не определяет порядок назна-
чения комиссионной экспертизы. Иначе дело обстоит 
в других кодексах. Так в ст. 83. ГПК РФ отмечается, 
что комиссионная экспертиза назначается судом, ана-
логичные нормы мы видим и в АПК РФ (ст. 84) и в 
КАС РФ (ст.77). 

Эксперт, которому поручено производство экс-
пертизы, имеет право ходатайствовать перед руково-
дителем судебно-экспертного учреждения о привле-
чении к производству судебной экспертизы других 
экспертов, т. е. фактически о производстве комисси-
онной экспертизы (ст. 17 ФЗ ГСЭД). Однако такая воз-
можность предусмотрена только в ч. 3 ст. 85 ГПК и п. 
2 ч. 3 ст. 57 УПК, ч.13 ст.49, АПК не предоставляют 
эксперту подобного права. Таким образом, если, на-
пример, производится судебная экспертиза лакокра-
сочного покрытия автомобиля, в производстве кото-
рой участвуют два эксперта по ЛКП, один исследует 
пигмент и наполнитель методов атомной спектроско-
пии, а другой органическое связующее — методом 
ИК-спектроскопии, они фактически выполняют ко-
миссионную экспертизу, являющуюся комплексным 
исследованием. Не будучи назначена судом, эта экс-
пертиза в арбитражном процессе может быть призна-
на недопустимым доказательством с назначением по-
вторной экспертизы. Таким образом, правовые нормы 
вступают в противоречие с требованием эффективно-
сти судебно-экспертной деятельности.

Теперь о комплексных экспертизах и об эффек-
тивности из производства. Комплексной является 
такая экспертиза, при производстве которой решение 
вопроса невозможно без одновременного совместного 
участия экспертов различных родов (видов) судебных 
экспертиз в написании заключения (или его синтези-
рующей части) и формулирования общего вывода. 
Очевидно, что при этом каждый эксперт обладает 
не только узкой специализацией, но и знаниями в 
пограничных областях наук, которые использованы 
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при даче заключения. Гносеологическая сущность 
комплексной экспертизы, по нашему мнению, — это 
комплексный анализ признаков6.

Анализ ст.ст. 23 ФЗ ГСЭД, 82 ГПК, 85 АПК РФ, 81 
КАС РФ показывает, что в наибольшей степени отве-
чающей сущности комплексной судебной экспертизы 
является формулировка ст. 82 ГПК РФ и ст. 81 КАС 
РФ, где указывается, что комплексная экспертиза на-
значается судом, если установление обстоятельств по 
делу требует одновременного проведения исследо-
ваний с использованием различных областей знания 
или с использованием различных научных направле-
ний в пределах одной области знания. По результатам 
проведенных исследований эксперты формулируют 
общий вывод.

В ст. 85 АПК РФ и ст. 23 ФЗ ГСЭД уже не упо-
минается об одновременном участии экспертов, но 
все-таки указывается на то, что эксперты, компетент-
ные в оценке полученных результатов делают общий 
вывод. Таким образом, один из основных элементов, 
указывающих на комплексность, а именно совмест-
ное одновременное участие экспертов различных 
специальностей — отсутствует. 

В ст. 201 УПК РФ говорится только, что комплекс-
ной является экспертиза, в производстве которой уча-
ствуют эксперты разных специальностей… Здесь уже 
отсутствует не только упоминание совместного уча-
стия, но ничего не говориться об общем выводе экс-
пертов разных специальностей. Тем самым получает-
ся, что комплексность отсутствует вообще, и такую 
экспертизу, в принципе, можно заменить комплексом 
последовательно или параллельно осуществляемых 
экспертиз.

В п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда 
№ 28 от 21 декабря 2010 г. «О судебной экспертизе по 
уголовным делам» в отличии от 201 ст. УПК указыва-
ется, что «…каждый эксперт вправе подписать общее 
заключение… Если эксперт обладает достаточными 
знаниями, необходимыми для комплексного иссле-
дования, он вправе дать единое заключение по ис-
следуемым им вопросам». Однако неясно, что такое 
комплексное исследование и можно ли отнести ком-
плексную экспертизу, произведенную одним экспер-
том к подобным исследованиям?

Анализ экспертной практики показывает, что во 
многих случаях комплексную экспертизу, произве-
денную одним экспертом, следователи и судьи впо-
следствии отвергают именно на этом основании, ссы-
лаясь на статьи ст.ст. 82 ГПК; 85 АПК; 201 УПК РФ, 
а теперь и на ст.81 КАС РФ. С другой стороны, боль-
шинство судебных экспертов, получающих высшее 
профильное образование по специальности «судеб-
ная экспертиза», владеют сразу несколькими эксперт-
ными специальностями и вполне могут выполнять 
единолично комплексные экспертизы. Так можно или 
нельзя!? И как в этих случаях следует говорить об эф-
фективности, в первую очередь, экономической, су-
дебно-экспертной деятельности.

Перейдем далее влиянию на эффективность 
правовой и организационной основ деятельности 
негосударственных судебно-экспертных учрежде-
ний (СЭУ). К сожалению ФЗ ГСЭД не упоминает о 
негосударственных СЭУ. Лишь в п.2 Постановления 
Пленума ВС РФ № 28 от 21 декабря 2010 г. дается 
определение негосударственных СЭУ, под которыми 
следует понимать некоммерческие организации…, 
осуществляющие судебно-экспертную деятельность 
в соответствии с принятыми ими уставами. Очевид-
но, что подобное требование пока распространяется 
только на СЭУ, выполняющие экспертизы по уголов-
ным делам. Неопределенность правовой регламен-
тации деятельности этих организаций, отсутствие 
требования указывать судебно-экспертную деятель-
ность в качестве основной или хотя бы одной из ос-
новных, недостаточная разработанность или отсут-
ствие положений или регламентов о руководителе 
негосударственного СЭУ, его правах и обязанностях, 
ответственности негативно влияет на эффективность 
судебно-экспертной деятельности организации. Да-
леко не во всех негосударственных СЭУ осуществля-
ется контроль качества судебных экспертиз путем 
внутреннего или внешнего рецензирование заклю-
чений, сертификации судебных экспертов. Все это 
приводит к многочисленным экспертным ошибкам. В 
ряде негосударственных СЭУ экспертизы, например, 
почерковедческие, поставлены на поток по низким 
ценам для получения максимальной прибыли, но в 
ущерб качеству. Здесь экономическая эффективность 
деятельности организации вступает в противоречие с 
экономической эффективностью судебно-экспертной 
деятельности, поскольку желаемого результата — 
заключения эксперта, отвечающего требованиям до-
стоверности, допустимости и достаточности не до-
стигается.

Полагаем, что разработка правовой и организаци-
онной основ деятельности негосударственных СЭУ 
послужат существенному повышению эффективно-
сти судебно-экспертной деятельности в целом.

Существенное значения для повышения эффек-
тивности судебно-экспертной деятельности имеет 
информационное обеспечение судебно-экспертной 
деятельности. Этому вопросу посвящена обширная 
литература7.

Перейдем теперь к проблеме экспертных компе-
тенций, неразрывно связанной с подготовкой судеб-
ных экспертов и обусловливающих эффективность 
судебно-экспертной деятельности. Недостаточная 
компетентность или отсутствие таковой является ос-
нованием для отвода эксперта только УПК РФ (п. 3 ч. 
2 ст. 70). В других кодифицированных законах норма 
об отводе эксперта в случае, когда обнаружится его 
некомпетентность, отсутствует. Ряд ученых-процес-
суалистов полагают, что это обоснованно, поскольку 
лицо, которое не обладает специальными знаниями, 
если даже будет призвано в качестве эксперта, вряд 
ли сможет представить арбитражному суду квали-
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фицированное заключение8. Лица, участвующие в 
деле, вправе высказать свои сомнения в выборе кон-
кретного эксперта, а заключение эксперта как одно 
из доказательств подлежит оценке наряду с другими 
доказательствами и не будет принято судом при не-
достаточной обоснованности. В тех случаях, когда 
заключение эксперта вызывает сомнения в исполь-
зованных методиках, в его компетенции, закон пред-
усматривает производство дополнительной или по-
вторной экспертизы. Эти авторы уповают на то, что 
эксперт сам может отказаться от дачи заключения, 
если не обладает необходимыми знаниями.

Существует противоположная точка зрения, ко-
торую мы полностью разделяем9 . Вопрос о том, на-
сколько квалифицированно составлено заключение, 
т. е. вопрос об оценке заключения эксперта, весьма 
сложен, поскольку судьи не обладают специальными 
знаниями и им трудно, учитывая, что в современных 
условиях научно-технической революции эксперт-
ные методики все более усложняются, глубоко разо-
браться в экспертных технологиях. Судьи оценивают 
заключение эксперта в основном по формальным при-
знакам. Что касается отказа эксперта от производства 
экспертизы, то он может добросовестно заблуждаться 
и не видеть своих ошибок. Поэтому представляется, 
что, если некомпетентность эксперта обнаружена 
еще на начальном этапе при назначении экспертизы, 
должна быть обеспечена возможность его отвода, что 
обусловит повышение эффективности судебно-экс-
пертной деятельности.

Некомпетентность эксперта, выражающаяся в 
допускаемых им ошибках, может быть выявлена пу-
тем привлечения специалиста для оказания помощи 
следователю и суду и тем самым повысить эффек-
тивность судебно-экспертной деятельности. При на-
значении экспертизы специалист может: указать на 
невозможность решения данного вопроса, например, 
из-за отсутствия экспертной методики, недостаточ-
ный уровень развития науки и техники; указать на 
непригодность объектов для экспертного исследова-
ния; обратить внимание на ошибки в собирании объ-
ектов, могущих стать впоследствии вещественными 
доказательствами; помочь определить род или вид 
судебной экспертизы; оказать помощь в разъяснении 
компетенции эксперта; указать на материалы, кото-
рые необходимо предоставить в распоряжение экс-
перта и пр.

При оценке заключения эксперта специалист рас-
сматривает: достаточность объектов и образцов для 
сравнительного исследования для дачи заключение 
с точки зрения используемых экспертных методик; 
методы, использованные при производстве судебной 
экспертизы, оборудование, с помощью которого реа-
лизованы эти методы; научную обоснованность экс-
пертной методики, граничные условия ее применения, 
допустимость применения избранной методики в дан-
ном конкретном случае; обоснованность выводов экс-
перта, взаимосвязь и взаимообусловленность выводов 

и исследовательской части экспертного заключения; 
выявляет случаи, когда категорические выводы дела-
ются не на основании исследований с использованием 
экспертных методик, но на базе только предположений 
и голословных умозаключений эксперта.

Эффективность судебно-экспертной деятель-
ности существенно повышается за счет получения 
экспертами образования по специальности «судеб-
ная экспертиза» и дополнительного образования 
по экспертной специализации, а также включение в 
программу подготовки юристов дисциплины «Экс-
пертиза в судопроизводстве»10. Судебный эксперт 
является специалистом двойной компетенции. Под-
готовка судебного эксперта — это не механическое 
соединение двух образований юридического и иного, 
а комплексное интегративное образование, тогда как 
отдельно два образования плюс курсы повышения 
квалификации не позволяют сформировать необхо-
димые профессиональные компетенции. Они в этом 
случае формируются только за счет нескольких лет 
экспертной практики, причем допускаются много-
численные ошибки. 

Профессиональная деятельность судебного экс-
перта существенно отличается от иных видов и родов 
исследовательской деятельности человека. «Иногда 
бывает трудно узнать, — писал известный специ-
алист в области психологии труда И.Д. Левитов, — 
пригоден человек к данной профессии или нет. Это 
происходит в тех случаях, когда не совсем ясно, каких 
качеств от личности требует эта профессия, или спор-
ны психологические компоненты этой профессии». 
Он отмечает, что психологическое изучение профес-
сии должно быть подчинено двум целям: во-первых, 
определению профессиональной пригодности, т.е. 
соответствия психических качеств работника требо-
ваниям, предъявляемым профессией к психике чело-
века, и, во-вторых, разработке таких основ обучения 
и воспитания, при которых в процессе овладения не-
обходимыми знаниями и навыками у лица формиро-
вались и развивались бы профессионально-важные 
психические качества11.

Выделяют следующие когнитивные качества экс-
перта12: глубокие профессиональные знания в опре-
деленной области науки, техники, искусства или 
ремесла; широкий кругозор и высокая умственная 
работоспособность; творческое, свободное от стере-
отипов мышление в сочетании с прочными навыками 
решения типовых (стандартных) экспертных задач; 
аналитические навыки, прогностические способно-
сти, умение отличать существенное от несуществен-
ного, правильно выделять и оценивать значимые для 
решения экспертной задачи признаки и свойства ис-
следуемого объекта; тренированная память, устойчи-
вое внимание, развитые речевые способности, умение 
владеть специальным терминологическим аппара-
том, навыки деловой и научной письменной, устной 
публичной речи, воображение и интуиция; в мотива-
ционной сфере — познавательные потребности.
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К коммуникативным качествам эксперта можно 
отнести развитость речи, ее грамотность, связность и 
логичность, аргументированность, владение вербаль-
ными и невербальными средствами коммуникации, 
способность разъяснять вопросы, сложные для пони-
мания и восприятия лицами, не обладающими специ-
альными знаниями, доступным для них языком. Для 
успешного профессионального общения с коллегами, 
следователем эксперт должен уметь рационально 
распределять свое внимание, обладать высоким ин-
теллектом, наблюдательностью, развитой слуховой 
и зрительной памятью, способностью к интерактив-
ному общению, активностью восприятия поступа-
ющей от партнеров по коммуникации информации. 
Поэтому важнейшей частью эффективности судебно-
экспертной деятельности является социальная (пси-
хологическая) составляющая, связанная с работой в 
экспертных коллективах. 

Для высокой эффективности СЭУ нужен спло-
чённый коллектив, который будет намного лучше вы-
полнять экспертизы и соответствовать критериям эф-
фективности работы. Укрепить экспертный персонал 
помогут повышение квалификации, положительная 
мотивация работников, возможность взаимозаменя-
емости за счет овладения экспертами разными экс-
пертными специальностями, что обусловливает на-
личие определённого кадрового резерва13.

Эффективность руководителя СЭУ определяется 
не только его экспертной квалификацией и стажем 
экспертной работы, но и умением создавать творче-
ские экспертные коллективы сотрудников разного 
возраста и опыта работы для производства комисси-
онных и комплексных экспертиз, выбирать кандида-
туры ведущих экспертов. Причем все это осущест-
вляется в условиях ограниченного числа экспертов 
необходимой специализации и требований включе-
ния в группу внешних экспертов.

Объединение экспертов одной специальности для 
производства однородной комиссионной экспертизы 
или экспертов разных специальностей для производ-
ства комплексной экспертизы порождает определенные 
коммуникативные трудности. От эксперта-организа-
тора требуется большой такт и особая щепетильность, 
чтобы, не подавляя своим авторитетом коллег, оказы-
вать им необходимую организационную и методиче-
скую помощь. При наличии разногласий недопустимо 
разрешение возникающих конфликтных ситуаций при 
помощи таких форм воздействия, как внушение, авто-
ритарное использование властных полномочий. Имен-
но наличие служебной зависимости членов эксперт-
ной комиссии от эксперта-организатора, являющегося 
одновременно и их непосредственным руководителем, 
представляет определенную опасность для объектив-
ности заключения и, несомненно, может оказывать 
влияние на формирование коллективного мнения ко-
миссии, вынуждая подчиненных приспосабливаться к 
складывающейся ситуации.

Специфика психологического аспекта взаимодей-

ствия членов экспертной при производстве комплекс-
ных экспертиз комиссии при этом определяется не 
только сутью, но и предметом комплексной экспер-
тизы. В функции ведущего эксперта входит не только 
организация, планирование и координация процесса 
экспертного исследования, но и его интеграция, син-
тез полученных знаний для формирования интегри-
рованного вывода комплексной экспертизы. Необ-
ходимо учитывать, что при исследовании сложного 
объекта основным эмоциональным состоянием чело-
века является сомнение и готовность принимать раз-
личные гипотезы и версии, требующие неоднократ-
ной перепроверки. Поэтому эксперт-организатор, 
выполняющий функцию координатора при произ-
водстве комплексной экспертизы, должен быть целе-
устремленным, обладать чувством долга, профессио-
нальными навыками и мышлением, уметь применять 
свои знания на практике, владеть приемами и метода-
ми организации работы комиссии экспертов.

Принцип равноправия, независимость экспертов 
при работе комиссии должны неукоснительно соблю-
даться, решения должны приниматься коллегиально 
без элемента администрирования. Однако в процес-
се производства таких экспертиз между экспертами 
могут возникнуть недоверие и несовместимость при 
оценке результатов исследований и формулировании 
выводов. При совместной оценке результатов автори-
тет одного из участников комиссии может невольно 
оказать психологическое давление на эксперта, име-
ющего небольшой стаж экспертной работы. Коррект-
ное, тактичное, этичное поведение ведущего эксперта 
в данном случае заключается в том, чтобы его дей-
ствия не принижали достоинства членов комиссии, 
а полученные результаты были бы максимально ис-
пользованы.

Влияние на эффективность судебно-эксперт-
ной деятельности экспертных технологий.

Одним из критериев при выборе метода эксперт-
ного исследования является его эффективность для 
решения тех или иных экспертных задач. Для того 
чтобы метод был эффективным, он, во-первых, дол-
жен позволять в оптимальные сроки с наибольшей 
продуктивностью достигнуть намеченной цели. Во-
вторых, метод должен быть рентабельным, т. е. за-
траченные силы и средства должны соизмеряться 
с ценностью полученных результатов. На практике 
сложные экспертные исследования в ряде случаев 
назначаются и производятся ради «украшения» дела 
или для продления сроков производства по делу, его 
намеренного затягивания, хотя для раскрытия и рас-
следования преступления, получения доказатель-
ственной информации для судебного рассмотрения 
дела этого вовсе не требуется. 

Одну и ту же информацию об объекте можно 
получить, применяя различные общеэкспертные ме-
тоды. Однако возможности методов неодинаковы. 
Методы обладают различной чувствительностью, 
избирательностью. Различают качественные и ко-
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личественные методы, относительные, требующие 
паспортизованных стандартных образцов, и методы 
абсолютных измерений. Обеспечение сохранности 
объектов исследования диктуется прежде всего тем, 
что эти объекты, изучаемые в процессе судебных 
экспертиз и исследований, могут получить статус 
вещественных доказательств по уголовному, граж-
данскому или административному делу и их согласно 
принципу непосредственности, действующему при 
судебном разбирательстве, необходимо представить 
в суд в неизменном виде (ст. 157 ГПК РФ, ст. 10 АПК 
РФ, ст. 240 УПК РФ, ст. 13 КАС РФ, ст. 26.6 КоАП РФ). 
Сохранность вещественных доказательств является 
одним из критериев эффективности судебно-эксперт-
ной деятельности, поскольку обусловливает возмож-
ность назначения повторных и дополнительных экс-
пертиз. Поэтому законодатель вменяет в обязанность 
судебному эксперту обеспечить сохранность пред-
ставленных объектов исследований и материалов 
дела; также уничтожать объекты исследований либо 
существенно изменять их свойства только с разреше-
ния органа или лица, назначивших судебную экспер-
тизу (ст. 16 ФЗ ГСЭД). 

Понятие разрушающего и неразрушающего ме-
тодов более детально не конкретизируется, хотя 
применительно к объектам судебных экспертиз оно 
далеко не однозначно. Многие считающиеся нераз-
рушающими общеэкспертные методы, строго говоря, 
не являются таковыми согласно критериям «большой 
науки». При их использовании может остаться неиз-
менным состав, но в результате пробоподготовки на-
рушается целостность, изменяются характеристики 
объекта. Все это делает внешне неизмененный объект 
по сути другим, и возможность многих исследований, 
в том числе и повторных, безвозвратно утрачивается.

Разрушающим является метод экспертного ис-
следования, который при своей реализации приводит 
либо к разрушению объекта в целом или исследуемо-
го образца, либо к необратимым изменениям состава, 
структуры или отдельных свойств объекта при сохра-
нении его формы и внешнего вида. В соответствии с 
градацией методов экспертного исследования в зави-
симости от степени сохранности объекта они подраз-
деляются на методы: никак не влияющие на объект 
и не требующие пробоподготовки; не разрушающие 
объект, но изменяющие его состав, структуру или 
отдельные свойства; не разрушающие образец, но 
требующие для его изготовления разрушения или ви-
доизменения объекта; полностью или частично раз-
рушающие образец или объект исследования.

Вышесказанное относится к объектам, имеющим 
определенную форму. Что касается жидких и сыпу-
чих тел, то, если объект имеется в достаточном ко-
личестве, разрушение незначительной его части не 
имеет большого значения. 

Следует подчеркнуть, что применение неразру-
шающих методов — не самоцель и может быть неэф-
фективным в том или ином конкретном случае, когда 

полную информацию об объекте экспертного иссле-
дования удается получить только при его разруше-
нии. Выбор методики исследования иногда зависит 
не только от объекта, но и от сложившейся ситуации. 
Использование только неразрушающих методов (при 
отсутствии необходимой аппаратуры) может приве-
сти к затягиванию сроков выполнения судебных экс-
пертиз и иметь негативные последствия.

Разработка на основе методов типовых методик 
экспертного исследования существенным образом 
влияет на эффективность судебно-экспертной дея-
тельности, поскольку оптимизирует процесс произ-
водства экспертизы и подготовки заключения экс-
перта, минимизирует число возможных экспертных 
ошибок. В результате существенно сокращается чис-
ло дополнительных и повторных экспертиз.
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Анализ экспертной практики судебных финансово-
экономических экспертиз в условиях состязательности 
судопроизводства современной России обуславливает 
необходимость повышения менеджмента организации 
в судебно-экспертных учреждений, цель которого явля-
ется организация качества их производства.

Заключение эксперта судебной финансово-эконо-
мической экспертизы в судопроизводстве представ-
ляет собой письменный документ, отражающий ход и 
результаты исследований, основанное на использова-
нии специальных знаний в области финансов и эконо-
мики, в случае соответствия свойствам, предъявляе-
мым к доказательствам, может выступать средством 
доказывания по конкретному делу. С экономической 
сущности производственного процесса судебно-экс-
пертного предприятия либо учреждения заключение 
эксперта следует рассматривать как единицу конеч-
ной продукции интеллектуального труда. Качество 
которой завит от менеджмента организации процесса 
ее производства. В целом общие положения, понятия 

и принципы менеджмента качества регламентирова-
ны в ГОСТ Р ИСО 9000-2015. Возможность организа-
ции отвечать сегодня на вызовы окружающей среды, 
сильно отличающиеся от тех, что были в последние 
десятилетия. Среда, в которой сегодня работает ор-
ганизация, характеризуется ускоренными изменени-
ями, глобализацией рынков и появлением знаний в 
качестве основного ресурса [1]. Кроме того, в рамках 
современных реалий учения о субъектном составе, 
осуществляющих организацию и производство су-
дебной экспертизы, следует рассматривать в прямой 
зависимости от предъявляемых требований к органи-
зационным началом в судебно-экспертной деятельно-
сти, выделяя субинститы государственного эксперта 
(эксперты государственных СЭУ), негосударствен-
ного эксперта (эксперты негосударственных СЭУ) и 
частного эксперта (эксперты, не работающие в СЭУ). 

Справедливо отмечает С.А. Смирнова, что «Со-
временный этап повышения качества судебной экс-
пертизы связан с систематизацией порученных ре-

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ



Вестник Московского университета МВД России92 № 2 / 2017

зультатов и формированием единых методических 
подходов к разработке системы менеджмента каче-
ства, которая могла бы стать нормативно-методиче-
ской основой проведения оценки соответствия всех 
субъектов судебной экспертизы, выполняющих прак-
тические экспертные исследования по заданиям су-
дебных и следственных органов» [8, с.12-14]. 

Интерес к проблеме современных технологий по-
вышения качества судебно-экспертной деятельности 
находит в трудах видных ученых криминалистки и 
судебной экспертогогии [2, с.12-15]. К ним относят 
проблемы стандартизации и унификации судебно-
экспертной деятельности. Так, по мнению Т.Ф. Мо-
исеевой к объектам стандартизации следует отно-
сить отраслевое процессуальное законодательство, 
организационное обеспечение судебно-экспертной 
деятельности, методическое обеспечение судебной 
экспертизы, образовательные программы по специ-
альности «судебная экспертиза» [6, с.193-196]. Кроме 
того, создан технический комитет по стандартизации 
судебной экспертизы[10, с. 2].

В устранении существующих пробелов, от-
сутствием федеральных стандартов, гармонизации 
между государственными и негосударственными 
экспертными учреждениями, предпринимаются по-
пытки каждым экспертным учреждением в откры-
тых источниках информации поиска путей доведе-
ния до лиц, правомочных назначение экспертиз, о 
персональных возможностях производства судебных 
экспертиз. Иногда, действия нельзя сопоставить с 
должным и современным уровнем научного знания о 
судебной экспертизе в целом. Например. Экспертами 
приведены методы судебных экономических экспер-
тиз, возможность которых изумляет. Ниже приведе-
ны методы экспертов из открытых данных и наши 
комментарии[12]. 

Метод 1.5.1. «Установление подтвержденности и при-
надлежности хозяйственной операции по трем источни-
кам информации … (ФДУ)…». В судебно-экономических 
экспертизах данный метод не известен, а вопросы, кото-
рые якобы решаются с помощью этого метода: «о факте 
ее совершения и о принадлежности» являются правовы-
ми и не входят в компетенцию экспертов.

Метод 1.5.2. «Установление и квалификация сто-
рон хозяйственной операции для отнесения к виду: 
номинальное / бенефициарное лицо. Выявление тре-
тьих лиц, чьи интересы участвуют или затрагивают-
ся сделкой. Используется информация о наличии ре-
альной предпринимательской деятельности (бизнеса, 
доходного производства) на балансе хозяйствующего 
субъекта; наличия службы (функции) управления ри-
сками и рентабельностью; наличие экономического 
интереса; собственной воли на установление право-
отношений в сделках, наличие и локализация центра 
принятия решения. Метод заключается в сопоставле-
нии признаков участия стороны в сделке как номи-
нального и как бенефициарного лица ..:». Метод может 

быть использован в аудиторской или ревизионной, но 
не судебно-экспертной деятельности. Вопросы «ква-
лификация участника исследуемой хозяйственной 
операции как номинальной стороны (номинального 
лица), как бенефициара, как третьего лица» являются 
правовыми и не входят в компетенцию экспертов.

Метод 1.5.3. «Установление наличия целесоо-
бразности для хозяйствующего субъекта в совершен-
ной хозяйственной операции в общем виде, оценка 
правомерности действий органов управления. … На 
выходе: вывод о целесообразности или нецелесоо-
бразности проведения исследуемой хозяйственной 
операции в общем виде, оценка правомерности со-
вершенных юридических и фактических действий. 
Вопросы экономической целесообразности не могут 
являться экспертными, поскольку основываются на 
субъективных, оценочных суждениях личности. По-
добные вопросы судебно-экономической экспертизой 
не решаются.

Метод 1.5.4. «Установление разумности, справед-
ливости, относительной (сравнительной) выгодности 
исследуемой хозяйственной операции для сторон с 
точки зрения ценовых, количественных, качествен-
ных параметров, (базисов поставки) и других условий 
ее совершения. Используется информация из откры-
тых источников о рыночных (справедливых) ценах и 
(или) о рыночном (общепринятом) ценообразовании, 
об альтернативных предложениях касательно пред-
мета исследуемой хозяйственной операции; соб-
ственная (управленческая) информация хозяйству-
ющего субъекта о рисках, о ценах, о сравнительной 
выгодности вариантов и т.п. — в ранге обоснования. 
Метод заключается в соотнесении количественных 
и качественных параметров совершенной (по факту) 
хозяйственной операции с условиями проведения 
таких операций, которые были общепринятыми, ры-
ночными (справедливыми), доступными альтерна-
тивными в данном виде экономической деятельности, 
в избранном секторе рынка, для рассматриваемого 
периода времени. Допустимое отклонение (критерий 
существенности) для количественных (суммовых) 
отклонений в параметрах рассматриваемых опера-
ций по сравнению с рыночными — не более 10%. 
Также устанавливается наличие/отсутствие призна-
ков разумного поведения управляющих: документы 
и информация о планировании, проведении, закры-
тии сделки (проекта, хоз.операции); эскизы (схемы), 
технико-экономические обоснования, бизнес-планы, 
расчеты, доводы и аргументы, переписка и т.п. На 
выходе: вывод об обоснованности/необоснованности 
цен, о справедливых (рыночных) или о несправедли-
вых условиях (параметрах) совершенной хозяйствен-
ной операции; о разумности / неразумности поведе-
ния управляющих при планировании и совершении 
исследуемой хозяйственной операции с точки зрения 
интересов управляемого хозяйствующего субъекта. 
На этом этапе делается уточненный вывод о наличии/
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отсутствии экономической целесообразности в про-
ведении исследуемой хозяйственной операции и раз-
умности в действиях управляющих с точки зрения 
интересов управляемого хозяйствующего субъекта». 
Разумность, справедливость — это субъективные 
сугубо оценочные понятия. Вопросы разумности, 
справедливости не могут являться экспертными, по-
скольку основываются на субъективных, оценочных 
суждениях о личности. Подобные вопросы судебно-
экономической экспертизой не решаются.

Метод 1.5.5. «Определение (оценка, расчет) сумм 
экономического вреда, имущественного ущерба, 
упущенной выгоды, неполученной прибыли, обра-
зовавшихся у субъекта экономических отношений, 
для которого совершенная хозяйственная операция 
была нецелесообразной и неразумной с точки зрения 
его экономических интересов. Оценка сумм имуще-
ственного ущерба, экономического вреда, причи-
ненного третьим лицам, охраняемым законом инте-
ресам граждан, государства и общества (если такие 
интересы присутствуют). Используется информация 
о результатах исследований по совершенным хо-
зяйственным операциям с выводами об отсутствии 
экономической целесообразности в их проведении 
и (или) о неразумности в действиях управляющих. 
Метод заключается в калькулировании (арифметиче-
ском суммировании) всех видов экономических по-
терь в разрезе:

• имущественный ущерб — в сумме неоправ-
данного (неправомерного и безвозмездного / 
неравноценного, т.е. без предоставления эк-
вивалентного возмещения) выбытия из вла-
дения хозяйствующего субъекта всех видов 
имущества и имущественных прав: а) денеж-
ных средств, денежных документов и долго-
вых обязательств — по их нарицательной 
(номинальной) стоимости; б) действующих 
предприятий, акций и долей в капиталах хо-
зяйственных обществ, — по балансовой стои-
мости чистых активов (приходящихся на долю 
в капитале); в) объектов движимого и недви-
жимого имущества — по оценочной стоимо-
сти (при наличии заключения оценщика) или 
по балансовой (учетной) стоимости;

• экономический вред — а) в сумме неоправ-
данных расходов произведенных в рамках 
хозяйственной операции (сделки, проекта), 
превышающих разумные, целесообразные 
(необходимые) и (или) основанные на ры-
ночным (справедливом) ценообразовании 
расходы; б) в сумме разницы исходящих и 
входящих денежных потоков, обусловлен-
ных инвестиционным проектом, действую-
щим производством, регулярным (повторяю-
щимся) видом деятельности, любым другим 
бизнес-процессом, запуск и поддержание 
которого было исполнено путем проведения 

нецелесообразных хозяйственных операций 
и (или) при отсутствии разумности в действи-
ях управляющих;

• упущенная выгода — в сумме доходов (по-
ложительных экономических результатов), 
которые могли быть получены: а) от исполь-
зования имущества (имущественных прав), 
но которые не были получены вследствие 
выбытия имущества (имущественных прав) 
из фактического владения хозяйствующего 
субъекта в результате совершения нецелесоо-
бразных хозяйственных операций и (или) бла-
годаря неразумным (с точки зрения интере-
сов управляемого хозяйствующего субъекта) 
действиям управляющих; б) от несовершен-
ных хозяйственных операций, которые мог-
ли быть совершены, но проведение которых 
стало невозможным в результате совершения 
нецелесообразных хозяйственных операций 
и (или) благодаря неразумным (с точки зре-
ния интересов управляемого хозяйствующе-
го субъекта) действиям управляющих;

• неполученная прибыль — а) в сумме заниже-
ния стоимости выручки от реализации това-
ров, работ, услуг, объектов имущественных 
прав против их рыночной (справедливой) 
цены; б) в сумме разницы между ценой фак-
тически предоставленного возмещения при 
расчетах неденежными средствами за реали-
зованный актив против его рыночной (спра-
ведливой) цены.

На выходе: определение суммы имущественного 
ущерба; экономического вреда; упущенной выгоды; 
неполученной прибыли»

Вопросы «экономического вреда, экономической 
целесообразности, упущенной выгоды, неполучен-
ной прибыли» заранее подразумевают вариацион-
ность, неоднозначность ответа, поскольку приведен-
ные условия не являются определяющими и помимо 
них возможно влияние многих других экономиче-
ских факторов, например, наличие других оптималь-
ных вариантов и пр.

Подобные вопросы судебно-экономической экс-
пертизой не решаются.

Метод 1.5.6.
«Установление факта существования лиц, в поль-

зу которых могли быть обращены имущественные 
ущербы, экономический вред, упущенная выгода, 
неполученная прибыль хозяйствующего субъекта об-
разовавшиеся вследствие совершения нецелесообраз-
ных хозяйственных операций и (или) в результате 
неразумных (с точки зрения интересов управляемого 
хозяйствующего субъекта) действий управляющих… 
Метод заключается в поиске признаков существова-
ния хотя бы одного лица, которое было способно и 
обладало возможностью заранее предвидеть (было 
осведомлено, планировало или предполагало такие 
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действия, обладало инсайдеровской информацией) о 
проведении хозяйствующим субъектом нецелесоо-
бразных хозяйственных операций и (или) о неразум-
ных (с точки зрения интересов управляемого хозяй-
ствующего субъекта) действиях его управляющих…»

Установление «факта существования лиц» не мо-
жет быть экспертной задачей, поскольку установление 
лиц — прерогатива следователя. Кроме того, как ука-
зано в этом «методе» получаемая информация субъек-
тивна и умозрительна, является лишь предположением 
о том, что некто планировал какие-то операции. Ника-
кие объективно существующие фактические данные в 
подобном случае установлены быть не могут.

Объективно переход на новый технологический 
уровень организации и производства судебных фи-
нансово-экономических экспертиз возможен только на 
основе системно-структурного, информационного и 
факторного анализа инфраструктуры экспертной дея-
тельности. Согласно п. 2.4.1.1 ГОСТ Р модель системы 
менеджмента качества предприятия учитывает не все 
системы, процессы и действия могут быть предопреде-
лены, поэтому необходимо быть гибкой и адаптируе-
мой применительно к сложной среде организации. 

Ошибочным считать мнение, что формирование 
модели менеджмента организации судебно-эксперт-
ной деятельности едино для всех судебных экспертиз, 
исходя исключительно из общей задачи (ст. 2 ГСЭД) 
и законодательно регламентированных принципов 
этой особой деятельности (ст. 4-8 ГСЭД). Поскольку, 
производственный процесс судебных экономических 
экспертиз, в том числе финансово-экономических, и 
его единица конечной продукции, которым выступа-
ет заключение эксперта имеют существенные отли-
чительные черты, без учета которых нормализация 
данного процесса не только не возможна, но и более 
того, не может учитывать сущностные факторы, вли-
яющие на качество конечного продукта. В рамках 
данного процесса определяются внешние и внутрен-
ние факторы, которые влияют на намерение, цели и 
устойчивость организации. К внутренним факторам 
можно отнести ценности, культуру, знания и резуль-
таты деятельности предприятия. К внешним факто-
рам как условиям можно отнести правовые, техно-
логические, конкурентные, рыночные, культурные, 
социальные и экономические. Конечно, работники в 
организации начинают взаимодействовать и стано-
вятся заинтересованными через общее понимание 
политики в области качества и желаемых результатов 
организации. Предоставлять возможность работни-
кам развивать необходимую компетентность являет-
ся ответственностью высшего руководства. 

Менеджмент организации производственно про-
цесса судебных экономических экспертиз должен 
быть ориентирован на стремлении: 

А. предприятия к устойчивому успеху посред-
ством повышения качества своей каждой единицы 
продукции — заключение эксперта для соответствия 

статусу доказательства по конкретному делу;
Б. предприятия в уверенности ритмичного и бес-

перебойного оснащения ресурсов, где важным и ос-
новным является его интеллектуальный трудовой 
ресурс — эксперт; 

Обращение внимания экономистов к информацион-
ному ресурсу в рыночной экономике уделяется должное 
внимание. В традиционном понимании современного 
мировозрения знания являются уже не только неотъ-
емлемым компонентом экономики, но и базовым фак-
тором её развития.О понятии «экономика знаний» упо-
минается Ф. Махлупом в 1962 г. В. Л. Иноземцев пишет 
, что «в изменяющихся условиях информация и знания 
становятся производительной силой, возникает мощ-
ный ресурс, характеризующийся новыми качествами, 
с которыми ранее не сталкивалось общественное про-
изводство... доступ к этому специфическому ресурсу 
остается ограниченным, так как знания отличаются от 
большинства индустриальных благ своей редкостью и 
невоспроизводимостью» [3, с.614]. 

Для организации крайне важно, чтобы все работ-
ники были компетентными, наделены полномочиями 
и вовлечены в создание ценности. Компетентные, на-
деленные полномочиями и взаимодействующие ра-
ботники на всех уровнях организации повышают ее 
способность создавать ценность: 

• усиление мотивации по достижению целей 
организации в области качества 

• повышение вовлеченности работников в дея-
тельнсоть по улучшению

• увеличение личностного развития, проявле-
ния инициативиы и креативности

• повышение удовлетворенности работников 
• повышение доверия и сотрудничества во всей 

организации
• повышение внимания к общим ценностям и 

культуре во всей организации. 
Таким образом, эксперт в судебно-экспертной 

организации представляет собой производственную 
мощь предприятия, которая зависит и строится ис-
ключительно на этой единице производства. Отноше-
ние к эксперту не должно формироваться бланкетно 
как «единица в штате», причем заменимая.

В. предприятием соответствовать предъявляе-
мым минимальным требованиям со стороны госу-
дарства, вышестоящей ведомственной либо контро-
лирующей организацией, то есть иметь «сертификат 
соответствия» ориентирующий лиц, назначающих 
судебную экспертизу на повышенное внимание к ка-
честву своей каждой единицы продукции — заклю-
чение эксперта.

Влияние качества каждого заключения эксперта 
по судебной финансово-экономической экспертизе 
выходит за рамки удовлетворенности потребителя- 
лица, назначающего экономическое исследование, 
поскольку оно может также иметь непосредственное 
влияние на репутацию предприятия (учреждения, 
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организации).
В целом, формирование модели менеджмента су-

дебно-экспертной деятельности для судебных эконо-
мических экспертиз обусловлена:

• политикой судебно-экспертного учреждения 
в аспекте удовлетворения нужд производства 
судебных экспертиз и постоянного поиска 
путей повышения качества единицы продук-
та как результата интеллектуальной деятель-
ности; 

• капитализацией интеллектуального ресурса 
производственного процесса (непрерывное 
обучение и самообучение трудовых интел-
лектуальных ресурсов и их резервов);

• информационным и материально-техниче-
ским обеспечением особого процесса произ-
водства:

• научно-методической обеспеченностью ин-
теллектуального процесса познания экспер-
та, отвечающим критерию современного на-
учного знания;

• информационно-правовой обеспеченностью, 
ее доступность и актуальность;

Следует отметить, что особенность производства 
судебных финансово-экономических экспертиз со-
стоит в многообъектном характере исследования и их 
трудоемкостью. С другой стороны материальное ос-
нащение такого рода судебных экспертиз представля-
ется в научно-методическом информационно-право-
вом обеспечении.

Обеспечением ритмичной и бесперебойной тех-
нологии организации и производства:

• поддержание в исправном состоянии автома-
тизированного рабочего места эксперта — 
экономиста;

• соблюдение условий по организации приема и 
хранения материалов и объектов экспертизы;

• обеспечением конфиденциальности информа-
ции по производству экспертных исследований;

Перспективным и необходимым считаем разра-
ботку и введение федерального стандарта эксперт-
ной деятельности (ФСЭД) № 1 «Уставные положения 
судебно-экспертной политики» (например), согласно 
которым каждое судебно-экспертное учреждение 
устанавливает правила, порядок формирования (вы-
бора или разработки) и раскрытия политики судеб-
но-экспертной деятельности. Под Уставными по-
ложениями судебно-экспертной политики каждого 
судебно-экспертного учреждения понимается способ 
ведения организационного и производственного про-
цесса судебно-экспертной деятельности. На основе 
федерального стандарта на локальном уровне пред-
приятием разрабатывается порядок организации и 
производства судебных экспертиз, форма заключения 
эксперта, правила документооборота и технология 
обработки производственных процессов, процедура 
обработки претензионных мероприятий и приемы 

корректирующие (устраняющие) их, другие решения, 
необходимые для организации процесса. 
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Аннотация. Рассматриваются вопросы применения технико-криминалистических средств при организации борь-
бы с транспортными преступлениями, прежде всего, связанными с железнодорожным транспортом. Описываются воз-
можности технических средств последнего поколения, предназначенных для производства судебных экспертиз, в том 
числе лазерного сканера Trimble TX5, видеокомпаратора VSC 6000/HS, цифрового растрового микроскопа PHENOM 
G2 pure и др.

Ключевые слова: место происшествия, следователь, технико-криминалистические средства, осмотр, фиксация сле-
дов, экспертиза.

Annotation. Discusses the use of technical and forensic tools in the organization of the fight against transport crime, primarily 
associated with rail transport. Great detail describes the capabilities of technical equipment of the latest generation, designed for 
the production of forensic examinations, including a laser scanner Trimble TX5, videoapparatura VSC 6000/HS, digital raster 
microscope PHENOM G2 pure.

Keywords: scene, investigators, technical and forensic tools, inspection, fixation of the traces of expertise.

Следы и вещественные доказательства, подлежа-
щие осмотру при происшествии с подвижным соста-
вом железнодорожного транспорта, располагаются 
на железнодорожном полотне либо вблизи него, что 
требует применения фронтального осмотра, охваты-
вающего железнодорожное полотно по его ширине и 
движения вдоль него. Особенностью данного осмотра 
является значительная протяжённость осматриваемо-
го участка, поскольку средства сигнализации, пике-
ты, части вагонов и находившихся в них грузов и т.п., 
могут находиться на значительном расстоянии от са-
мого места происшествия.

Подготовка к осмотру места транспортного про-
исшествия включает решение довольно широкого 
круга вопросов. Прежде всего, конкретно определя-
ются объекты транспортной инфраструктуры, подле-
жащие осмотру. Такие объекты могут быть не только 
непосредственно на месте происшествия, но и на дру-
гих участках железнодорожного полотна и прилега-

ющей местности (полосы отвода), особенно если про-
исшествие затронуло подвижной железнодорожный 
состав, когда некоторые детали локомотива (вагонов) 
могли отломаться или иным образом быть утеряны до 
непосредственно самого происшествия [1, 75-76].

Определяя состав следственной группы, необхо-
димо включать в неё, кроме работников следствия 
и дознания, специалистов железнодорожного транс-
порта как консультантов по данному происшествию. 
Если происшествие связано с локомотивом, к осмотру 
привлекают инженерно-технических работников ло-
комотивных депо, при осмотре вагонов — специали-
стов вагонного депо, при осмотре железнодорожного 
пути — специалистов путейцев. Среди лиц, привле-
каемых к осмотру места происшествия, могут быть 
члены ведомственной или межведомственной ко-
миссии, созданной для специального расследования 
происшествия. При необходимости привлекаются 
сотрудники научно-исследовательских, проектных, 
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конструкторских организаций и профильных учеб-
ных заведений. Большую помощь в осмотре могут 
оказать работники органов, осуществляющих надзор 
за безопасностью движения и эксплуатации железно-
дорожного транспорта, путевого хозяйства, энергос-
набжения и контроля за контактной сетью, инженер-
но-технические работники дистанций сигнализации 
и связи. При подозрении на разрушение балластного 
слоя, балластной призмы железнодорожной насыпи 
либо разжижение грунта, оползней, пучины почвы 
и т.п., к осмотру привлекают специалистов в области 
геологии. 

При транспортном происшествии, связанном с 
мостами, виадуками, тоннелями к осмотру привле-
каются сотрудники и научные работники научно-ис-
следовательских учреждений и учебных заведений 
транспортной системы, например, МИИТa, где име-
ются учёные и специалисты в области мостострое-
ния, инженерно-технических изысканий и т.п. 

Специалисты службы движения железнодорож-
ного транспорта привлекаются для осмотра столкно-
вения подвижного состава. Если погибли люди, при-
влекаются судебно-медицинские эксперты, в крайнем 
случае, врачи.

Осмотр места происшествия на железнодорож-
ном транспорте требует от участников осмотра раз-
личных знаний: технического, правового, строитель-
ного, электротехнического порядка.

Важная роль в осмотре места рассматриваемых 
происшествий отводится криминалистам, действую-
щим под руководством следователя и применяющих 
наиболее эффективные для выявления и фиксации 
следов, имеющих отношение к происшествию.

При осмотре применяются как традиционные 
технико-криминалистиче-ские средства, так и при-
боры и аппаратура, появившиеся в последние годы. 
Многие из них используются для целей выявления 
следов происшествия, их фиксации и изъятия. Другие 
технико-криминалистические средства применяются 
для исследования изъятых следов и дальнейшего про-
изводства судебных экспертиз [2, 34-37; 4, 207-208]. 
Юридический институт МИИТа постоянно приви-
вает студентам, особенно специальности «Судебная 
экспертиза», умения и навыки использования имею-
щихся приборов и аппаратуры, а также основам про-
изводства тех или иных видов экспертиз.

Среди технических средств особое внимание уде-
ляется применению лазерного сканера Trimble TX5 
(компании «Trimble» — США, инноватора в области 
глобальных систем навигации и позиционирования 
(GNSS). Компактная и легкая конструкция обеспечи-
вает высочайшую мобильность и производительность 
для решения задач 3D-сканирования не только в об-

ласти геодезии, моделирования промышленных объ-
ектов, зданий и сооружений, но и в области кримина-
листики. Как показывает опыт, использование данного 
сканера для расследования крупных аварий и сцен 
преступления является незаменимым помощником, 
позволяющим создавать 3D модель, по которой можно 
замерить с точностью до миллиметра любые расстоя-
ния и реконструировать события преступления.

Высокоскоростной трёхмерный лазерный сканер 
Trimble TX5 способен выполнять сканирование со 
скоростью до 976 000 точек в секунду и на расстоя-
нии до 120 м. Наличие 70-мегапиксельным беспарал-
лаксной цветной камеры позволяет создавать деталь-
ные цветные 3D изображения. Высокоточная система 
позирования позволяет сшивать различные 3D изо-
бражения в одну трехмерную модель, что подтверж-
дает безграничные возможности данного прибора. 
Компактная и легкая конструкция данного прибора 
обеспечивает непревзойденную мобильность и повы-
шенную производительность для решения широкого 
круга задач 3D сканирования не только в области гео-
дезии, моделирования промышленных объектов, зда-
ний и сооружений, но и в области криминалистики. 
Как показывает американский опыт, использование 
данного сканера для расследования крупных аварий 
и сцен преступления является незаменимым помощ-
ником, так как в отличие от цветной фотографии по-
зволяет создавать 3d модель, по которой можно не 
только замерить с точностью до миллиметра любые 
расстояния, но и реконструировать события престу-
пления.

Видео спектральный компаратор VSC6000/HS, про-
изводства английской фирмы Foster+FreemanLtd — 
флагмана высокотехнологичной экспертной техники на 
мировом рынке. Данная модель компаратора представ-
лена на Российском рынке в единичных экземплярах и 
используется только в ведущих центральных лаборато-
риях НИИ ГОЗНАК, ЦБ РФ, ЭКЦ МВД РФ, ЛСЭ Миню-
ста РФ, ГУК СК России, а также в ЮИ МИИТ. Возмож-
ности видеоспектрального компаратора VSC6000/HS 
при производстве технико-криминалистической экс-
пертизы документов (подписей, денежных купюр, цен-
ных бумаг и т.п.) безграничны. С его помощью можно 
решать максимально широкий спектр криминалистиче-
ских задач, которые встают перед экспертами и не могут 
быть решены на иной экспертной технике.

Газовый хроматограф «Хроматек-Кристал 5000» 
с дозатором жидких и твердых проб (в комплекте с 
генераторами чистого азота, водорода и компрессо-
рами) позволяет проводить качественный и количе-
ственный анализы смесей органических и неоргани-
ческих веществ с температурами кипения до 300°С 
при выполнении разнообразных исследовательских 
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работ в области химии, фармацевтики, пищевой про-
мышленности и т. д. 

В криминалистической лаборатории кафедры 
«Уголовное право, уголовный процесс и криминали-
стика» имеются лабораторные аналитические весы 
GR-200 предназначены для статических измерений 
массы различных веществ, материалов и изделий с 
точностью измерений до 0,0001 грамма. 

А малогабаритный прибор переносного типа 
ВНИК-04М даёт возможность выявить изменённые 
маркировочные обозначения на деталях транспорт-
ного средства (изменение знаков, наличие сварных 
швов и точечной сварки не заводского характера, за-
клепок и т.д.), а также для проверки возможной заме-
ны запасных частей и деталей заводского производ-
ства контрафактными изделиями. 

Видеоэндоскоп VS70 компании Flir Systems Inc. 
(США), являющейся одним из мировых лидеров в 
области систем видеонаблюдения, влагозащищён, 
ударопрочен, оснащён ручным блоком управления 
с возможностью поворота зонда камеры диаметром 
5,8 мм на 180 градусов в ограниченном простран-
стве для получения высокого разрешения видео 
или изображения на цветном ЖК-дисплее. Данный 
прибор незаменим при решении экспертных задач, 
когда доступ к следам и объектам ограничен, но тре-
буется значимая диагностическая, ситуационная и 
идентификационная информация. К примеру, необ-
ходимо установить маркировку отдельных деталей 
двигателя машины, без демонтажа узлов и агрега-
тов, ограничивающих возможность наблюдать их и 
проводить исследование либо для проверки пустот 
в строительной несущей конструкции и исследовать 
на предмет наличия в них посторонних предметов. 
Кроме того, можно определить причины возник-
новения пустоты и опасность, которую она может 
представлять. Видеоэндоскоп VS70 используется 
и для установления правильности взаимодействия 
отдельных деталей механизмов, наличия на них де-
фектов, скрытых от человеческого глаза и т. д. 

Настольный сканирующий электронный микро-
скоп Phenom™ G2, производства компании Phenom-
World (Нидерланды). Особенность данного микро-
скопа в том, что при своих компактных габаритах, 
сходных с системным блоком компьютера, это полно-

профильный сканирующий микроскоп субмикрон-
ного уровня, позволяющий поднять судебную экс-
пертизу по исследованию документов, материалов 
веществ и изделий, баллистики, трасологии и других 
видов экспертизы на более высокий уровень. Возмож-
ность данного микроскопа просто фантастична, на 
нем можно рассмотреть мелкие детали объектов раз-
мером до 1 нм или 0,000001 мм. Работа микроскопа 
полностью автоматизирована и проста в использова-
нии. Уже через 30 секунд после загрузки объекта, его 
можно исследовать.

Изложенные данные о новых технических сред-
ствах, свидетельствуют о расширении возможностей 
производства судебных экспертиз, что, несомненно, 
повысит и их эффективность.
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Аннотация. На основе анализа технических аспектов передачи контента через торрент-сети рассматриваются воз-
можности компьютерной экспертизы в установлении всех обстоятельств, связанных с нелегальным распространением 
объектов авторского права.
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Annotation. On the basis of analysis of the technical aspects of the transmission of content via torrent networks are considered 
possibilities of computer forensics to establish all the circumstances related to the illegal distribution of copyrighted works.
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Не так давно появившаяся в СМИ информация 
о возможных законодательных инициативах в части 
введения ответственности пользователей сети Ин-
тернет за скачивание нелегального контента свиде-
тельствует о непрекращающемся поиске путей обе-
спечения защиты авторских прав и заставляет вновь 
обратиться к возможностям компьютерной эксперти-
зы, как одному из средств установления истины. 

Бесспорно, что судебная компьютерная экспертиза 
на современном этапе своего развития является мощ-
ным средством доказывания фактов совершения ли-
цом неправомерных деяний в сфере информационных 
технологий. И действительно, практически нет таких 
действий, которые бы не были так или иначе задоку-
ментированы компьютерными системами при работе 
пользователя, в том числе и при манипуляциях с не-
лицензионным программным обеспечением, в част-
ности, в сфере так называемого «интернет-пиратства». 
Один из способов совершения таких правонарушений 
получил в настоящее время широкое распростране-
ние — это раздача нелегального контента через тор-
рент-сети. При этом в связи с бесспорной на первый 

взгляд очевидностью данного способа зачастую след-
ствие довольствуется обнаружением в компьютерной 
системе (например, интернет-сайте) даже не самого 
объекта авторского права, а торрент-файла, содержа-
щего сведения о раздаче объекта авторского права, на 
основе чего впоследствии и строится обвинение. 

Между тем, именно при помощи компьютерной 
экспертизы могут быть установлены обстоятельства, 
свидетельствующие не только в пользу обвинения, но 
и в пользу защиты. 

Так, вопреки бытующему мнению, в случае с тор-
рент-файлами обнаружение последних на компьюте-
ре пользователя никоим образом не свидетельствует 
о распространении им нелегального контента, если 
не доказано, что данный торрент-файл был создан 
самим пользователем и размещен на сайте торрент-
трекера. Само по себе наличие такого файла на ком-
пьютере пользователя может свидетельствовать о 
следующем:

• данный файл мог быть как создан в программе 
на компьютере (торрент-клиенте), так и скачан 
пользователем с сайта торрент-трекера;
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• данный файл возможно (здесь и далее кур-
сив автора) использовался для раздачи части 
файла при условии, что пользователем была 
разрешена его раздача.

А это обстоятельства, однозначно требующие ис-
следования посредством компьютерной экспертизы, 
иначе подход к оценке действий пользователя по рас-
пространению или нераспространению нелегального 
контента будет поверхностным.

Одним из способов установления фактических 
обстоятельств возникновения торрент-файла на ком-
пьютере может выступать исследование содержимого 
данного файла и файла истории торрент-клиента, со-
храняющего информацию о совершенных с его помо-
щью загрузках контента. 

В торрент-файле содержатся следующие данные:
• announce – URL адрес торрент-трекера;
• announce list – список, содержащий несколь-

ко URL адрес трекеров
• create date – дата создания торрент-файла;
• comment – комментарий от создателя тор-

рент-файла;
• created by – название и версия программы, в 

которой был создан торрент-файл;
• info – директива для описания свойств фай-

лов. 
В файле истории торрент-клиента содержится 

список загруженных с его помощью данных и путь их 
сохранения на компьютере пользователя (эти данные 
сохраняются, даже если загруженные файлы удалены 
и с носителя информации, и из списка загрузок в са-
мом торрент-клиенте). 

Полученная в результате такого исследования ин-
формация имеет исключительно важное значение, по-
скольку позволяет судить о том, был ли тот или иной 
файл раздачи (торрент-файл) создан самим пользова-
телем, или был скачан с торрент-трекера. В первом 
случае налицо будет факт незаконного распростра-
нения объекта авторского права, поскольку пользо-
ватель организовал раздачу контента, хранящегося 
на его компьютере, другим пользователям в сети. Во 
втором — пользователь, скачав торрент-файл с тре-
кера, становится лишь очередным (как правило, да-
леко не первым) после автора участником раздачи, и 
в подавляющем большинстве случаев раздаёт лишь 
какую-то часть имеющегося у него контента (хотя те-
оретически, в случае недоступности других участни-
ков, может раздать и файл целиком, однако это прак-
тически недоказуемо). С технической точки зрения 
такая частичная раздача, по нашему мнению, никак 
не может расцениваться как распространение объек-

та авторского права, так как часть, какого бы размера 
она ни была, не является целостным программным 
продуктом. 

Таким образом, глубокое изучение в рамках ком-
пьютерной экспертизы обстоятельств возникнове-
ния файлов раздачи (торрент-файлов) на компьютере 
пользователя может кардинально повлиять на оценку 
фактически совершенных пользователем компьютера 
действий и позволяет более эффективно и достовер-
но сформировать доказательственную базу по делам, 
связанным с нелегальным распространением объек-
тов авторского права в сети интернет. 
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В настоящее время судебное почерковедение пред-
ставляет собой высокоразвитую отрасль кримина-
листики и науки о судебной экспертизе. Среди акту-
альных направлений современного развития отрасли 
выделяются объективизация и формализация процес-
са идентификации личности человека по почерку, со-
вершенствование теории и методики диагностических 
исследований, создание на их основе новых методов 
решения неидентификационных экспертных задач, ин-
струментализация и автоматизация практической дея-
тельности эксперта-почерковеда и некоторые другие.

В создании научно-методической базы судебно-
го почерковедения участвовали многие известные 
ученые-криминалисты: Л.Е. Ароцкер, М.В. Бобов-
кин, Е.Ф. Буринский, А.И. Винберг, А.А. Куприянова, 
В.Ф. Орлова, С.М. Потапов и др. Именно научно-ме-
тодическая база судебного почерковедения как по-
стоянно развивающаяся система специальных зна-
ний позволяет правоохранительным органам России 
своевременно и профессионально реагировать на до-
стижения современных технологий с учетом возмож-
ности их использования в преступных целях. В част-
ности, повсеместная компьютеризация привела, как 
известно, к доминированию в экспертной практике 
малоинформативных почерковых объектов, которые 
в свою очередь на достаточно высоком качественном 
уровне воспроизводятся с помощью определенных 

технических средств — плоттеров и др.
Тем не менее, это обстоятельство еще не означает, 

что все актуальные проблемы судебного почерковедения 
уже нашли свое теоретическое и практическое решение.

На современном этапе мы имеем весьма противо-
речивую и явно недостаточную правовую регламен-
тацию использования специальных судебно-эксперт-
ных знаний в процессуальных и непроцессуальных 
формах [1] что, безусловно, распространяется и на 
специальные почерковедческие знания.

Использование специальных почерковедческих 
знаний в непроцессуальных формах, в силу различ-
ных причин (ведомственная специфика, секретность 
и т.д.) представляет собой наименее регламентиро-
ванную в организационно-правовом отношении дея-
тельность эксперта.

В качестве основных непроцессуальных форм 
использования специальных почерковедческих зна-
ний следует назвать участие сведущих лиц — по-
черковедов в оперативно-розыскных мероприятиях, 
производство ими предварительных исследований 
(оформляемых в виде справок эксперта), экспертные 
исследования и консультативно-справочная деятель-
ность вне процесса по инициативе сторон.

Их правовой статус в этом случае ограничивается 
правами и обязанностями сведущих лиц, определен-
ными для сотрудников экспертно-криминалистиче-
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ских подразделений ведомственными нормативными 
актами, а результаты их деятельности в расследова-
нии преступлений могут использоваться в доказыва-
нии лишь при условии их соответствия требованиям 
УПК РФ (ст. 89) [2].

Участие сведущих лиц в расследовании уголов-
ных дел способствует повышению эффективности 
следственных действий, делая их целенаправленны-
ми и полными. Специалист способен отнести к ве-
щественным доказательствам те материалы, которые 
могли быть недооценены следователем в силу его 
неосведомленности в специальных вопросах, а сво-
евременно оказанная консультативная помощь спо-
собствует эффективному разрешению проблемных 
следственных ситуаций.

Однако, изучение следственной и экспертной 
практики свидетельствует о том, что в системе уго-
ловного судопроизводства консультативно-спра-
вочная деятельность специалиста в интересах его 
участников востребована еще не в полной мере. В 
большей степени это связано с отсутствием научно-
обоснованных рекомендаций, обеспечивающих прак-
тическую реализацию специальных знаний в целях 
досудебного производства. В литературе вопросам 
консультативно-справочной деятельности специали-
ста уделено недостаточно внимания. На данное об-
стоятельство обращает внимание и Т.В. Аверьянова, 
полагая, что данный вид деятельности может оказать 
существенную помощь следователю при использова-
нии доказательств[3,178].

Определяющим элементом консультативно-спра-
вочной деятельности являются специальные знания в 
области науки, техники, искусства или ремесла, но-
сителем которых является специалист.

В определенном смысле это особая функция спе-
циалиста, коммуникативная форма отношений, ко-
торая в криминалистике определяется устоявшимся 
понятием — взаимодействием специалиста и следо-
вателя [4], то есть основанной на законе и подзакон-
ных нормативных актах совместной и согласованной 
деятельности следователя с работниками уголовного 
розыска, экспертно-криминалистических подразде-
лений и других служб органов внутренних дел, осу-
ществляемой в целях успешного раскрытия, рассле-
дования и предотвращения преступлений.

Специалист, являясь носителем специальных 
(профессиональных) знаний, может оказывать кон-
сультативно-справочную помощь до начала произ-
водства по делу, при этом, оказывая помощь следова-
телю или лицу, осуществляющему предварительное 
расследование, административное производство, в 
подготовке к проведению следственных действий и 
материалов для экспертизы.

Консультационная деятельность специалиста в 
области судебного почерковедения сводится к предо-
ставлению информации об интересующих субъектах 
уголовного процесса явлении (пол, возраст, уровень об-
разования и др.), процедуре, свойствах объекта (условий 
выполнения конкретной рукописи, состояния пишуще-
го, внешней установки письма, в том числе конкретно-

го сбивающего фактора, обусловившего необычность 
письма при выполнении исследуемого объекта, уста-
новку на маскировку почерка и др.), знания о которых 
входят в его профессиональную компетенцию.

Консультации и справки специалистов даются 
как в письменной, так и в устной форме. Письменная 
информация приобщается к уголовному делу или к 
материалам предварительной проверки.

Участие сведущих лиц в оперативно-розыскных 
мероприятиях имеет правовой характер, поскольку 
согласно Федеральному закону от 12 августа 1995 г. 
№ 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» 
[5], на органы дознания возлагается принятие необхо-
димых оперативно-розыскных мер в целях обнаруже-
ния преступлений и лиц, их совершивших. Наиболее 
распространенными формами участия специалистов 
в оперативно-розыскных мероприятиях являются 
консультации, исследования, выдача справок, техни-
ческая помощь, профилактическая работа и др.

Особое внимание следует уделить рассмотрению 
такой непроцессуальной формы применения специ-
альных знаний в уголовном процессе как «предва-
рительные исследования», осуществляемой в рамках 
доследственной проверки сообщения о преступле-
нии, проводимой в порядке статьи 144 УПК РФ [2]. 

Под предварительным исследованием понимают 
непроцессуальное применение специальных знаний 
для определения относимости обнаруженных сле-
дов к расследуемому событию, получения данных о 
механизме их образования, установления признаков 
следообразующих объектов и сбора сведений о воз-
можных приметах, привычках и других данных, ха-
рактеризующих лиц, принимавших участие в указан-
ном событии.[6, 57]

При расследовании преступления важнейшей 
задачей становится получение как можно большей 
информации о субъекте преступления, его психоло-
гических и физиологических особенностях. Без со-
мнения, определение личности лица, исполнившего 
какой-либо текст, особенно на ранних стадиях рас-
следования, является одной из приоритетных задач 
при раскрытии преступления.

Почерк является обширным источником инди-
видуальной информации[7, 33].Особенности почер-
ка являются результатом проявления внутренних и 
внешних факторов в навыке письма. Недаром в за-
падных литературных источниках почерк называют 
термином «Brainprints» (по аналогии с fingerprints — 
отпечатки пальца), что означает отпечаток мозга, от-
печаток сознания.

Существующие в настоящее время методики по-
черковедческих исследований позволяют определить 
национальность, регион проживания, регион приоб-
ретения письменных навыков, пол, возраст, уровень 
образования и даже судить о причастности лица к со-
вершению преступления.

Результаты предварительных исследований мо-
гут быть использованы для:

• решения вопроса о возбуждении уголовного дела;
• построения и проверки следственных версий;
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• разработки оперативно-розыскных мероприятий;
• решения вопроса о приобщении объекта к делу 

в качестве вещественного доказательства;
• построения тактики отдельных следствен-

ных действий;
• назначения экспертизы и оценки заключения 

эксперта. [8,57]
Тем не менее, современный уровень использования 

специальных почерковедческих знаний не обеспечива-
ет эффективности правоохранительной деятельности. 
Опрос практических работников показал, что основ-
ными причинами минимализации использования спе-
циальных почерковедческих знаний в расследовании и 
раскрытии преступлений являются: отсутствие инфор-
мации о современных возможностях и новых видах ис-
следований почерковых объектов, а также неготовность 
субъектов уголовного производства взаимодействовать 
в форме непроцессуального консультирования.

Полагаем, что оптимизировать применение спе-
циальных почерковедческих знаний в расследовании, 
раскрытии и предупреждении преступлений возмож-
но путем налаживания организационного и научно-
методического взаимодействия органов следствия и 
дознания с экспертно-криминалистическими подраз-
делениями, в том числе в форме проведения лекцион-
ных занятий о современных возможностях судебного 
почерковедения.

Решение этих важных задач, несомненно, позво-
лит в будущем значительно повысить роль примене-
ния специальных почерковедческих знаний в право-
охранительной деятельности органов внутренних дел.
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Анализ законодательства, публикаций, посвя-
щенных вопросам документирования хозяйственной 
деятельности и юридической практики, показыва-
ет, что не взирая на возможности использования в 
предпринимательской деятельности сетевых средств 
коммуникации и технологий, позволяющих удосто-
верять электронный документ, к которым относится, 
например, электронная подпись, наиболее распро-
страненным остается письменный вариант закре-
пления достигнутых сторонами договоренностей и 
иных юридически значимых фактов. В связи с чем 
в случаях возникновения споров в качестве доказа-
тельств представляются различные выполненные, 
как правило, на бумажном носителе документы: дого-
воры, дополнительные соглашения к договорам, век-
селя, расписки и т.д., содержащие удостоверительные 
реквизиты в виде подписи уполномоченного лица и 
оттиска печати организации или индивидуального 
предпринимателя. Как известно, указанные реквизи-
ты не только удостоверяют содержание документа, 
но и выполняют защитную функцию, то есть макси-
мально затрудняют полную или частичную подделку 
конкретного документа. Однако на сегодняшний день 
существует ряд обстоятельств, существенно снижаю-

щих уровень защищенности документов, изготавли-
ваемых на обычных листах бумаги. Рассмотрим их 
применительно к конкретным видам удостоверитель-
ных реквизитов. 

По нашему мнению, основными обстоятельства-
ми, снижающими возможность защиты документа от 
подделок путем выполнения в нем подписи, являются:

• общая тенденция к упрощению конструктив-
ного состава подписи современных людей, 
что приводит к невозможности установле-
ния исполнителя подписи, содержащейся в 
документе, путем производства судебно-по-
черковедческой экспертизы. Об этом сви-
детельствуют как данные изложенные в 
литературных источниках (по результатам 
исследований А.В. Пахомова и Л.А. Сысое-
вой, опубликованных в 2007 году, 30% под-
писей не содержит достаточного комплекса 
признаков, необходимых для идентификации 
исполнителя) [1, 19], так и личный опыт экс-
пертной деятельности автора, подтверждаю-
щий наличие указанной выше тенденции;

• выполнение подписи только на последней 
странице многолистового документа, что в 
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совокупности с отсутствием надлежащей1 
прошивки создает возможность замены от-
дельных листов;

• выполнение подписи в ограниченном блан-
ковыми строками или печатным текстом до-
кумента пространстве, что подталкивает к 
использованию наиболее краткого варианта 
подписи в случае, когда лицо имеет различ-
ные варианты подписи (более объемный и 
краткий) [2, 33];

• относительная доступность использования 
векторных плоттеров (графопостроителей), 
позволяющих создавать изображение кон-
кретной подписи лица с повторением значи-
тельного количества признаков его подпис-
ного почерка.

К наиболее значимым обстоятельствам, ниве-
лирующим защитные свойства оттисков печатей, на 
наш взгляд относятся:

• использование нескольких печатей, изготовлен-
ных с использованием одного оригинал-макета;

• возможность изготовления печатей, воспро-
изводящих большинство признаков, отобра-
жающихся в оттисках оригинальной печати. 
Создание дубликата по оттиску, оставленному 
на документе или чистом листе бумаги[3, 177]. 

Основываясь на знании закономерностей, создаю-
щих возможность имитации удостоверительных рек-
визитов, и приемов, используемых подделывателями, 
возможно сформулировать ряд правил, соблюдение 
которых поможет минимизировать влияние вышеу-
казанных факторов на защитные свойства таких рек-
визитов документов, как подпись и оттиск печати.

1. При удостоверении подписью документа необ-
ходимо использовать ее наиболее объемный вариант, 
в случае отсутствия такового выполнять рукописно 
помимо подписи свою фамилию и инициалы, что су-
щественно затруднит как подражание Вашей подписи 
и записи, так и незаметное применение технических 
приемов и средств при создании их изображения2.

2. В случае, если документ состоит из несколь-
ких листов, в начале необходимо осуществить его 
прошивку (с использование способа, изложенного 
в сноске №2), а затем подписать каждую страницу 
с соблюдением условий, изложенных в правиле №1. 
Это, во-первых, исключит возможность свободного 
размещения отдельных листов в принтерных и копи-
ровально-множительных устройствах с целью допе-
чатки текстов на свободных участках или оборотной 
стороне, во-вторых, повлечет образование на после-
дующем листе, как правило, невидимого «дубликата» 
выполненной подписи ее рельефного изображения, 
образованного неокрашенными штрихами. Отсут-
ствие указанного рельефного изображения подписи 
на последующем листе при ее наличии на предыду-
щем будет являться одним из признаков замены листа 
при условии, что подписи выполнялись в предвари-
тельно прошитом документе3.

3. Во избежание ситуаций, когда лицо, имеющее 
доступ ко второму или последующим экземплярам 
печати, изготовленным с использованием одного 
оригинал-макета, удостоверит подложный документ, 
при заказе необходимо оговорить с производителем 
условие создания в каждом экземпляре печати ин-
дивидуализирующих признаков, обусловленных ис-
пользованием индивидуальных оригинал-макетов 
для каждого экземпляра печати.

4. С целью недопущения возможности создания 
«дубликата» Вашей печати с использованием отти-
ска, оставленного на незапечатанном участке доку-
мента или на чистом листе, а также создания подлож-
ного документа с использованием листа, на котором 
уже имелся оттиск, наносите их только поверх пред-
варительно выполненной подписи так, чтобы пересе-
кались штрихи печатного текста, подписи и оттиска.

Полагаем, что соблюдение изложенных выше 
рекомендаций позволит в полной мере использовать 
защитные свойства таких удостоверительных рекви-
зитов, как подпись и оттиск печати, а также значи-
тельно затруднить полную или частичную подделку 
документов, создаваемых в процессе хозяйственной и 
иной деятельности. 
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1 Под надлежащей прошивкой авторами понимается скре-
пление листов документа бечевой через сквозные отверстия, с 
последующим приклеиванием бечевы к последней странице за 
счет накладки из бумаги лили иного аналогичного материала, 
на который наносятся подписи и оттиски печати с переходом на 
материал документа. 

2 В данном случае речь не идет о выполнении изображения 
подписи и записи с использованием копировально-множитель-
ной техники, в том числе персональных компьютеров с принте-
рами, поскольку такой вид имитации достаточно легко опреде-
ляется специалистами в области технико-криминалистической 
экспертизы документов.

3 Факт подписания листов в прошитом состоянии будет 
подтверждать наличие неокрашенных изображений подписей 
контрагента на последующих листах Вашего экземпляра доку-
мента. Выявление наличия или отсутствия рельефных изобра-
жений обеспечивается возможностями современной экспертной 
техники.
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На современном этапе дактилоскопия не потеря-
ла своей актуальности, и имеет большое значение для 
розыска и учета лиц, совершивших преступление. 
Несмотря на более чем вековое существование дак-
тилоскопия постоянно совершенствуется и занимает 
особое место в науке криминалистике. Дактилоско-
пическая идентификация человека один из наиболее 
эффективных методов идентификации. В современ-
ной криминалистике он справедливо считается са-
мым разработанным и надежным методом.

В настоящее время одним из важнейших фак-
торов, предопределяющих успех и эффективность 
применения дактилоскопии, является уровень ее 
информационного обеспечения. Широкое внедрение 
научных методов и технических средств в практику 
борьбы с преступностью одна из основных задач экс-
пертно-криминалистических подразделений.

Информационное обеспечение дактилоскопии 
можно разделить на две группы: первая, как инфор-
мация, необходимая для проведения исследования; 
вторая, как деятельность, обеспечивающая экспертов 
дополнительной научной и технической информацией, 

необходимой для решения поставленных вопросов.
В настоящее время, существуют разные подходы к 

определению понятия «информационное обеспечение».
С точки зрения авторов учебника «Судебная экс-

пертиза», информационное обеспечение судебной 
экспертизы должно представлять собой научно-ор-
ганизованный и непрерывный процесс отбора, под-
готовки и выдачи систематизированной научно-тех-
нической информации, необходимой для решения 
судебно-экспертных задач [3, с.158]. 

Так, например, по Г.Л. Грановскому «информаци-
онное обеспечение экспертов» — это деятельность 
экспертных учреждений, направленная на обеспече-
ние лиц, производящих экспертизы, дополнительной 
научной и технической информацией, необходимой 
для решения экспертных задач [4, с.18-19].

Таким образом, сущность информационного обе-
спечения состоит в выдаче и распределении субъек-
там необходимой информации для решения задач той 
сферы, где она предназначается. 

Сегодня развитие всех сфер человеческой дея-
тельности связано с внедрением информационных 
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технологий и использованием компьютерной техни-
ки. Компьютерная техника в дактилоскопии исполь-
зуется не только для производства экспертиз, но и 
формирования, ведения и использования дактилоско-
пических учетов.

Одной из причин низкого уровня раскрываемости 
преступлений в отдельных регионах является низкое 
качество информационного обеспечения в экспертно-
криминалистических подразделениях органов вну-
тренних дел. 

Важнейшей задачей повышения эффективности 
раскрытия и расследования преступлений, является 
совершенствование автоматизированных информа-
ционно-поисковых систем (АИПС) и, соответственно, 
автоматизированных криминалистических учетов. 

Основным направлением развития информаци-
онного обеспечения на современном этапе, является 
формирование и создание новых интегрированных 
видов учетов. Так, может быть создана единая систе-
ма следов рук и геномной информации, которая в рав-
ной мере могла бы использоваться как в дактилоско-
пии, так и в биологическом исследовании, позволила 
бы за более короткое время дать оперативный ответ. 

В настоящее время преступность захватывала в 
сферу своего влияния новые слои населения и при-
обрела более высокий профессионализм и организо-
ванность. Появляются новые способы и методы со-
вершения преступлений. Между тем, роль розыскной 
и доказательственной информации, особенно в прак-
тике раскрытия и расследования преступлений, а со-
ответственно и современных технологий ее сбора, об-
работки и использования заметно возрастает. 

В связи с вышеизложенным органы, внутренних 
дел не могут обойтись без развитой информационной 
базы, с помощью которой можно оперативно бороть-
ся с преступностью. Требуется дальнейшее развитие 
научных знаний, разработка эффективных методов 
борьбы с преступностью. Это стимулирует даль-
нейшее развитие различных автоматизированных 
информационно-поисковых систем (АИПС), так как 
автоматизация процесса является важнейшей задачей 
повышения эффективности раскрытия и расследова-
ния преступлений. Становится актуальным вопрос об 
улучшении информационного обеспечения органов 
внутренних дел, внедрение современных компью-
терных технологий и создание нового вида крими-
налистического учета, например, комплексного дак-
тилоскопического и учета геномной информации. На 
экспертно-криминалистические подразделения так-
же должна быть возложена задача по совершенство-
ванию информационного обеспечения. В настоящее 
время информационные массивы дактилоскопических 
карт, следов рук и геномной информации человека, 
хранящихся в базах данных уже настолько велики, что 
проверка по учетам невозможна без использования со-
временных компьютерных технологий. 

Таким образом, в целом криминалистика и судеб-
ная экспертиза приобретает новые источники форми-
рования своих знаний, осваивает современные науч-
но-технические средства, способствующие решению 

стоящих перед ней практических задач.
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Большое внимание уделяется методике идентификации исполнителя подписи. Определяется алгоритм действий экс-
перта на предварительном и детальном исследовании подписи, оформлении полученных результатов. Даются рекомендации 
в организационно-тактической сфере.

Ключевые слова: судебно-почерковедческое исследование подписи, закономерности формирования и система при-
знаков подписного почерка, методика идентификации исполнителя подписи, алгоритм предварительного и детального 
исследования, оформление результатов экспертизы подписи.

Annotation. The article highlights the current state of theory and practice of forensic handwriting analysis 
signature. The main provisions in the area of criminology and forensics, formulated new definitions and judgments.

The authors define the concept, structure and relationship to other types of signature of the manuscript. The main 
regularities of the formation and system of signs handwriting signature. The opinion about the principles and the nature 
of forensic handwriting analysis signature.

Much attention is paid to the method of identifying a signature artist. Determined by expert algorithm of actions 
in the preliminary and detailed captions study the design of the results. Recommendations in the field of organizational 
and tactical.

Keywords: forensic handwriting analysis the signature, regularities of formation and the system of signs the 
signature handwriting identification technique by the signature, algorithm preliminary and detailed investigations, the 
results of the examination of the signature.

Среди большого разнообразия специальных зна-
ний своей научно-практической значимостью выде-
ляется область почерковедческих экспертиз и иссле-
дований. На современном этапе она характеризуется 

преобладанием наиболее сложных почерковых объ-
ектов, главным образом — подписей. По отношению 
к ним в Российской Федерации наблюдается устой-
чивый рост материалов судебно-почерковедческого 
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производства, что связано с увеличением документо-
оборота в стране и высоким уровнем его вовлечения в 
криминальную сферу общественной жизни.

Подпись является наиболее распространенным 
объектом судебно-почерковедческого исследования 
(более 80%). В качестве обязательного реквизита до-
кументов она имеет большое значение при осущест-
влении судопроизводства и иной правоохранитель-
ной деятельности. 

Подпись имеет тесную связь с иными видами руко-
писи (текст, краткая запись), которая выражается един-
ством: основных криминалистических свойств — 
индивидуальностью, динамической устойчивостью, 
типологическим своеобразием, избирательной и вре-
менной изменчивостью; анатомической и психофизи-
ологической базы письменно-двигательного функцио-
нально-динамического комплекса (ПД ФДК) навыков, 
лежащего в основе почерка; системы информативных 
признаков, методических и организационно-тактиче-
ских закономерностей, других факторов.

Задачи исследования подписи имеют высокий 
уровень сложности. Его определяют: характерные 
черты почеркового материала (краткость, простота, 
малая степень информативности и др.); потенциал ис-
пользования технических средств; воздействие сби-
вающих факторов; естественное сходство почерков 
и возможности подражания; единичное проявление 
идентификационных и диагностических признаков, 
влияющих на оценку и формирование выводов. Ана-
лиз всех указанных обстоятельств базируется на спе-
циальных знаниях в области теории и практики су-
дебного почерковедения.

В качестве объекта судебно-почерковедческого 
исследования, подпись характеризуется следующими 
особенностями:

• является видом рукописи, осуществляющим 
функцию личного удостоверительного знака;

• отражает полностью, частично или условно 
ФИО (фамилию, имя, отчество) либо символ 
(современные подписи) конкретного лица;

• выполняется собственноручно в виде графи-
ческого начертания письменных знаков, пик-
тограмм, идеограмм или (и) безбуквенных 
штрихов.

Таким образом, подпись — это вид рукописи, 
осуществляющий функцию личного удостоверитель-
ного знака; отражает полностью, частично или услов-
но ФИО (фамилию, имя, отчество) либо символ кон-
кретного лица; выполняется собственноручно в виде 
графического начертания письменных знаков, пикто-
грамм, идеограмм или (и) безбуквенных штрихов.

В составе подписи выделяются основные и пери-
ферические части.

К основным частям относятся — начальная, 
средняя, заключительная.

Начальную часть подписи чаще всего образуют 
прописные буквы, отражающие ФИО (фамилию, имя, 
отчество) конкретного лица. Она может быть пред-

ставлена монограммой — сочетанием двух — трех 
прописных букв, имеющих общие (один или более) 
элементы. В штриховых подписях начальную часть 
составляют условночитаемые буквы или безбуквен-
ные штрихи (строчные, надстрочные, подстрочные) 
главным образом с увеличенной протяженностью 
движений по вертикали и (или) горизонтали. 

Средняя часть подписи включает строчные бук-
вы и (или) безбуквенные штрихи.

Заключительной частью подписи является рос-
черк, который выполняется слитно с последним эле-
ментом средней части подписи в виде увеличенной 
протяженности или деформации концевой буквы, 
безбуквенного штриха различной конфигурации и 
сложности. В школьных и маловыработанных прак-
тических подписях росчерк может отсутствовать.

За пределами основных частей подписи, интер-
вально от нее, располагаются периферические части. 
К ним относятся дополнительные штрихи (строчные, 
надстрочные, подстрочные) и точки.

Кроме того, в различных частях современной 
подписи могут быть представлены иные графические 
изображения — пиктограммы и идеограммы: циф-
ры, научно-технические знаки, бытовая символика 
(звезда, сердце, крест, полумесяц и т.д.).

Как объект криминалистического исследования, 
подпись имеет по отношению к почерку сходные и 
различающиеся черты.

Сходство проявляется в механизме реализации 
письменно-двигательного ФДК и выражении основ-
ных криминалистических свойств — индивидуаль-
ности, динамической устойчивости, типологического 
своеобразия, избирательной и временной изменчи-
вости. Все это позволяет рассматривать подпись как 
специфическую разновидность почерка — подпис-
ной почерк.

Таким образом, в психофизиологическом аспек-
те подпись — это основанная на письменно-двига-
тельном ФДК и получающая отображение в рукопи-
си итоговая программа ее выполнения, содержащая 
субъективный зрительно-двигательный образ подпи-
си конкретного лица и специально приспособленную 
для его реализации развернутую систему движений.

Методика идентификации исполнителя подписи 
является частной методикой судебно-почерковедче-
ской экспертизы. 

Так как подпись представляет собой личный удо-
стоверительный знак конкретного лица в ходе ее ис-
следования необходимо последовательное решение 
двух взаимосвязанных экспертных задач:

• определение подлинности спорной подписи — 
выполнения ее лицом, от имени которого она 
значится;

• установление исполнителя неподлинной подписи.
Подлинность спорной подписи не определяется 

при наличии следующих данных, полученных судеб-
ным, следственным, оперативным путем:

• подпись выполнена от имени неизвестного, 
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вымышленного лица или лица, не умеющего 
подписываться;

• в документе имеется условные знаки, свиде-
тельствующие о выполнении подписи иным 
лицом: отметка «за», вертикальный штрих 
перед указанием должности и др.;

• подпись значится от имени лица, которое 
силу точно установленных обстоятельств не 
могло ее выполнить: смерть, тяжелая болезнь 
или травма, длительное отсутствие и т.д.

Методика идентификации исполнителя подпи-
си имеет комплексный характер. Она базируется на 
принципах судебно-почерковедческого и технико-
криминалистического исследования документов. Это 
обусловлено тем, что подпись чаще иных рукописей 
выполняется (подделывается) с использованием тех-
нических средств и методов: графопостроителя, фак-
симиле, компьютерного монтажа, влажного копиро-
вания и др. Вместе с тем подпись является кратким 
и малоинформативным почерковым объектом с еди-
ничным проявлением признаков, что негативно вли-
яет на их оценку.

Определение рукописного или технического спо-
соба выполнения подписи является первоначальной 
задачей исследования, которая решается до изуче-
ния свойств и закономерностей подписного почерка. 
Между тем отдельные «технические» признаки не 
всегда указывают на материальный подлог — под-
делку спорной подписи и не исключают дальнейший 
анализ в судебно-почерковедческой сфере. Наличие 
такой симптоматики может быть связано с исправле-
нием графических недостатков букв, обводкой штри-
хов для улучшения видимости, внесением случайных 
изменений и т.д.

В ходе идентификационного исследования под-
писного почерка встречаются ситуации, связанные с 
установлением:

• подлинности подписи, выполненной без ис-
кажения признаков;

• подлинности подписи, выполненной с боль-
шим разрывом во времени по сравнению с 
образцами;

• подлинности подписи, выполненной с неу-
мышленным изменением признаков в резуль-
тате необычных условий письма;

• подлинности подписи, выполненной с авто-
подлогом — умышленным изменением соб-
ственной подписи с целью последующего от-
каза от нее;

• неподлинности подписи, выполненной с под-
ражанием подлинной (по памяти, на глаз, с 
предварительной тренировкой);

• неподлинности подписи, выполненной без 
подражания подлинной;

• исполнителя неподлинной подписи.
Структура идентификации исполнителя спорной 

подписи включает: предварительное и детальное ис-
следование, оформление результатов.

Предварительное исследование направлено на 
первоначальное (гипотетическое) решение эксперт-
ной задачи в первом приближении. Алгоритм дей-
ствий охватывает шесть традиционных этапов:

1. Ознакомление с материалами дела, поступив-
шими на экспертизу, направлено на решение следу-
ющих задач:

• ѕпредварительный анализ использования 
технических средств при выполнении спор-
ной подписи;

• изучение состава, объема, информативности 
спорной подписи;

• предварительное исследование наиболее бро-
ских диагностических признаков в спорной 
подписи;

• предварительное исследование наиболее бро-
ских идентификационных признаков в спор-
ной подписи.

В ходе предварительного — визуального анализа 
оригинала спорной подписи устанавливается вероят-
ное наличие (отсутствие) признаков использования 
технических средств при ее выполнении. К ним от-
носится бледность красителя, сдвоенность штрихов, 
взъерошенность и разная тональность окраски бума-
ги, что характерно для предварительной технической 
подготовки. Могут быть также выявлены одинаковая 
ширина, равномерная плотность и отсутствие наплы-
вов красителя, ровные края и четкие границы элемен-
тов письменных знаков и (или) безбуквенных штри-
хов, наличие пробелов в их окраске, что свойственно 
для технической имитации и другие броские призна-
ки. Они выступают основой для формирования экс-
пертной версии о рукописном или техническом спо-
собе выполнения спорной подписи.

В электрографических копиях и иных дублика-
тах спорной подписи с учетом их качества и условий 
выполнения, признаки использования технических 
средств большей частью не отражаются. Поэтому 
эксперту сложно, а чаще всего — невозможно, диф-
ференцировать подпись, выполненную рукописным 
способом от ее технической имитации с помощью 
графопостроителя (плоттера) и факсимиле, подделки 
с использованием компьютерного монтажа, влажного 
копирования и на просвет, карандашной подготовки, 
передавливания и т.д.

Изучение состава, объема и информативности 
спорной подписи являются частными задачами, ре-
шение которых определяет возможность и алгоритм 
дальнейшего исследования.

Первоначально устанавливается буквенный, 
безбуквенный (штриховой) или смешанный состав 
(транскрипция) спорной подписи. При изучении ее 
объема эксперту необходимо использовать общепри-
нятые в судебном почерковедении критерии.

Подписи большого объема содержат более пяти 
букв при буквенной транскрипции, более четырех 
букв и пяти безбуквенных штрихов при смешанной 
транскрипции, более семи безбуквенных штрихов 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ



Вестник Московского университета МВД России112 № 2 / 2017

при безбуквенной (штриховой) транскрипции. 
Подписи среднего объема включают четыре-пять 

букв при буквенной транскрипции, по три-четыре 
буквы и три-четыре безбуквенных штриха при сме-
шанной транскрипции, шесть-семь безбуквенных 
штрихов при безбуквенной транскрипции. 

Малый объем подписи составляет менее четырех 
букв при буквенной транскрипции, менее чем по три 
буквы и три безбуквенных штриха при смешанной 
транскрипции, менее шести безбуквенных штрихов 
при безбуквенной транскрипции. 

Определение состава и объема спорной подписи 
позволяет более детально конкретизировать постав-
ленную перед экспертом задачу на уровне ее подвида 
и группы. Уточненное задание может быть следую-
щим: идентификация исполнителя подписи буквен-
ного состава, малого объема. 

Информативность спорной подписи определяет-
ся с учетом простоты и краткости. В ходе предвари-
тельного анализа изучается общая информативность 
подписи в виде ее пригодности или непригодности 
для судебно-почерковедческого исследования. Спе-
циальная информативность подписи характеризуется 
количеством и значимостью признаков для решения 
идентификационных и диагностических задач.

Простыми являются подписи, состоящие из букв, 
выполненных с приближением к нормам прописи, и 
(или) безбуквенных штрихов, исполненных элемен-
тарными с точки зрения геометрической, метриче-
ской, пространственной, топологической сложности 
циклическими движениями. Краткостью характери-
зуются малообъемные подписи. 

Кроме того на информативность влияют степень 
выработанности подписи и наличие (отсутствие) 
признаков необычного выполнения. Окончательное 
мнение об информативности подписи формируется 
в результате детального анализа диагностических и 
идентификационных признаков.

Изучение степени информативности спорной 
подписи на предварительном исследовании связано с 
ее делением на следующие категории:

• информативная, пригодная для идентификации;
• малоинформативная, частично пригодная 

для идентификации;
• неинформативная, непригодная для иденти-

фикации.
Предварительное исследование наиболее броских 

диагностических признаков (классических и спец-
ифических) направлено на гипотетическое, в первом 
приближении, определение условий выполнения 
спорной подписи.

Классические диагностические признаки инфор-
мируют эксперта о необычности условий письма в 
целом. К ним относятся признаки снижения коор-
динации движений первой и второй группы, а также 
признаки замедленного темпа письма. Наличие (от-
сутствие) этих признаков в спорной подписи являет-
ся основанием для формирования частной версии об 

обычных или необычных условиях выполнения.
Специфические диагностические признаки ука-

зывают на причину необычности спорной подписи. 
На предварительном исследовании она определяется 
вероятно — гипотетически в виде группы альтерна-
тивных воздействий на процесс письма временного 
или постоянного характера. Значительно реже фор-
мируется мнение о конкретном сбивающем факторе. 
В этой связи выдвигаются частные версии.

Предварительное исследование наиболее броских 
идентификационных признаков в спорной подписи 
осуществляется с целью их дальнейшего сравнения 
с образцами подписного почерка предполагаемого 
исполнителя. В этой связи формируется комплекс из 
пяти-шести частных признаков для использования на 
последующих этапах исследования. 

Осмотр (предварительный анализ) сравнительно-
го материала охватывает решение следующих задач 
исследования:

• ознакомление с представленными образцами 
подписного почерка, определение их сопоста-
вимости спорной подписи;

• предварительное изучение наиболее броских 
диагностических классических и специфиче-
ских признаков в сравнительных образцах, 
определение условий их выполнения;

• предварительное изучение наиболее броских 
общих и частных идентификационных при-
знаков в сравнительных образцах и проверка 
их достоверности;

• определение достаточности сравнительных 
образцов по качеству и количеству для про-
изводства исследования. 

Ознакомление с представленными образцами 
подписного почерка, определение их сопоставимо-
сти спорной подписи начинается с первоначального 
анализа сравнительного материала. При этом все по-
ступившие на исследование образцы традиционно 
делятся на свободные, условно-свободные, экспери-
ментальные. 

Свободные и экспериментальные образцы под-
писного почерка являются наиболее ценными для 
идентификации исполнителя спорной подписи. Раз-
розненное представление этих материалов отрица-
тельно влияет на результаты исследования. Мотивы 
такой ситуации необходимо отразить в постановле-
нии (определении) о назначении экспертизы.

Сопоставимость образцов и спорной подписи 
определяется по виду документа, орудию и матери-
алам письма, транскрипции (составу, варианту), вре-
мени и условиям выполнения в соответствии с ранее 
выдвинутыми экспертными версиями.

Наиболее сопоставимыми являются эксперимен-
тальные образцы. Они выполняются аналогичными 
орудиями и материалами письма, в сходных услови-
ях, соотносятся по транскрипции и иным критериям с 
исследуемой подписью. Все это не снижает ценность 
свободных образцов, которые отражают вариацион-
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ность подписного почерка предполагаемого исполни-
теля на значительном отрезке времени до назначения 
экспертизы.

Если спорная подпись имеет буквенную или сме-
шанную транскрипцию, в качестве дополнительного 
сравнительного материала представляются образцы 
почерка предполагаемого исполнителя. Чаще всего 
они содержат буквы, аналогичные спорной подписи 
(слово-фамилия), что позволяет всесторонне изучить 
устойчивость, вариационность и последовательные 
«цепочки» признаков. Большое значение эти образцы 
имеют при идентификации неподлинных подписей, 
выполненных с подражанием и без него, от имени вы-
мышленного лица, однофамильцами и т.д.

Предварительное изучение наиболее броских ди-
агностических признаков в сравнительных образцах 
проводится с целью определения их сопоставимости 
исследуемой подписи по условиям выполнения. Для 
решения этой задачи все категории образцов подпис-
ного почерка осматриваются экспертом на предмет 
изучения классических и специфических признаков 
условий письма. При этом учитываются сведения о 
предполагаемом исполнителе спорной подписи, об-
стоятельствах выполнения свободного и изъятия экс-
периментального сравнительного материала.

Предварительный анализ наиболее броских иден-
тификационных признаков в сравнительных образ-
цах подписного почерка реализуется так же, как и в 
спорной подписи. Это обеспечивает изучение в пер-
вом приближении общих и частных признаков, ана-
логичных ранее выявленным при осмотре спорной 
подписи для предварительного сравнения.

Достоверность сравнительных образцов устанавли-
вается в результате их сравнения с описанием в постанов-
лении (определении) о назначении экспертизы и между 
собой по броским признакам подписного почерка. 

Определение достаточности сравнительного ма-
териала для идентификации исполнителя подписи 
осуществляется по качеству и количеству с учетом 
всех ранее полученных данных. Полнота и всесторон-
ность исследования во многом зависит от представле-
ния всех категорий образцов подписного почерка — 
свободных, условно-свободных, экспериментальных. 
Для решения отдельных задач требуются специаль-
ные экспериментальные образцы, выполненные с 
определенным видом подражания, близкими род-
ственниками и т.д.

При изучении качества экспериментальных об-
разцов большое значение имеет процедура их изъ-
ятия. Не допускается предоставление лицу ориги-
нала или дубликата (копии) спорной подписи для ее 
непосредственного срисовывания — подражания 
«на глаз» и (или) «с предварительной тренировкой». 
Учитываются также традиционные критерии сопо-
ставимости по виду документа, орудию и материалу 
письма, транскрипции (составу), времени и условиям 
выполнения в соответствии с ранее выдвинутыми 
экспертными версиями.

Количество сравнительного материала является 
достаточным, если позволяет определить устойчи-
вость, пределы вариационности и разброса признаков 
подписного почерка. Во многом этот показатель за-
висит от объема, степени информативности и выра-
ботанности спорной подписи.

В результате анализа достаточности сравнитель-
ных образцов для идентификации исполнителя спор-
ной подписи устанавливается потребность в запросе 
дополнительных образцов подписного почерка.

Предварительное сравнительное исследование 
охватывает последовательное сопоставление уста-
новленных ранее в спорной подписи и сравнительных 
образцах наиболее броских диагностических и иден-
тификационных признаков.

В первую очередь сравниваются броские диа-
гностические признаки — классические и специфи-
ческие. Последующее сравнение броских общих и 
частных идентификационных признаков реализуется 
по традиционной схеме. Совпадения и различия уста-
навливаются в гипотетической форме.

Предварительная оценка всех результатов иссле-
дования базируется на интеграции промежуточных 
данных. Изучается проблемная ситуация в целом 
(диагностический и идентификационный аспекты), 
выдвигаются частные и общие экспертные версии и 
соответствующие им контрверсии.

Большое значение имеет оценка результатов 
предварительного сравнения наиболее броских диа-
гностических (классических, специфических) и иден-
тификационных (общих, частных) признаков. В этой 
связи экспертом последовательно выдвигаются вер-
сии и контрверсии, характеризующие:

• условия выполнения спорной подписи — 
обычные или необычные;

• причину необычности спорной подписи на 
уровне группы, подгруппы, конкретных сбива-
ющих факторов в альтернативном выражении;

• подлинность или неподлинность спорной 
подписи;

• конкретного исполнителя неподлинной подписи.
В заключение этапа формируется окончательное 

мнение о специфике поставленного эксперту задания. 
Определяются класс, подкласс, вид, подвид, группа, 
подгруппа, степень сложности, возможности и алго-
ритм решения задачи на основе современных дости-
жений судебного почерковедения. 

Планирование дальнейшего исследования прово-
дится в обычном порядке и в значительной мере за-
висит от выдвинутых версий и контрверсий, степени 
их вероятности. Эксперт решает вопрос об эффек-
тивности и последовательности использования тра-
диционных — качественно-описательных методов 
исследования, целесообразности применения количе-
ственной методологии.

Детальное исследование направлено на оконча-
тельное решение диагностических подзадач и основ-
ной идентификационной задачи экспертизы. Данный 
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уровень включает четыре этапа:
• детальный анализ использования технических 

средств при выполнении спорной подписи;
• детальное раздельное исследование диагно-

стических и идентификационных признаков в 
спорной подписи и сравнительных образцах; 

• детальное сравнительное исследование диа-
гностических и идентификационных при-
знаков в спорной подписи и сравнительных 
образцах; 

• заключительная оценка результатов исследо-
вания, формирование выводов эксперта.

Детальный анализ использования технических 
средств при выполнении спорной подписи осущест-
вляется в соответствии с методикой технико-крими-
налистической экспертизы документов.

В ходе его реализации на основе полного и всесто-
роннего исследования проверяется ранее выдвинутая 
частная экспертная версия. Анализ информативных 
признаков (графической имитации, предварительной 
подготовки и др.) позволяет установить рукописный 
или технический способ выполнения спорной под-
писи. Последнее обстоятельство может быть осно-
ванием для завершения судебно-почерковедческого 
исследования.

Детальное раздельное исследование диагности-
ческих и идентификационных признаков в спорной 
подписи и сравнительных образцах предполагает сле-
дующий алгоритм действий:

• раздельное исследование диагностических 
признаков в спорной подписи и образцах под-
писного почерка;

• раздельное исследование идентификацион-
ных признаков в спорной подписи и образцах 
подписного почерка.

Раздельное исследование диагностических при-
знаков начинается с определения условий выполне-
ния спорной подписи, что является промежуточной 
задачей в ходе идентификации предполагаемого ис-
полнителя. Ее обязательное решение начинается с 
полномасштабного исследования классических и 
специфических признаков, которые в целом позволя-
ют определить условия выполнения спорной подписи.

Классические признаки — снижение координа-
ции движений первой и второй групп, замедленный 
темп письма, детально описаны в специальной ли-
тературе. Специфические признаки также широко 
представлены в этих источниках как элементы ин-
формативных симптомокомплексов.

В ходе исследования диагностических признаков в 
спорной подписи определяются показатели их конкрет-
ного выражения: наличие (отсутствие), характер, степень 
выраженности, локализация. Чтобы избежать потерь 
информации все категории признаков «условий письма» 
фиксируются в специальных таблицах-разработках.

Классические признаки в спорной подписи ука-
зывают на обычные или необычные условия ее вы-
полнения. Специфические признаки информируют 
о вероятной причине необычности письма на уровне 
группы, подгруппы, конкретного сбивающего факто-

ра. Окончательное решение принимается на основе 
сравнения диагностических признаков и оценки его 
результатов.

Нужно учитывать, что в подлинных подписях 
снижение координации и замедленный темп движе-
ний отмечаются в начальной части как реакция под-
писного почерка на колебания условий письма, не 
превышающих адаптационную норму. Для непод-
линных подписей характерно размещение этих при-
знаков в средней и заключительной части.

Раздельное исследование диагностических при-
знаков в образцах подписного почерка осуществля-
ется независимо от результатов их анализа в спор-
ной подписи. С учетом категории сравнительного 
материала эксперт определяет наличие (отсутствие), 
характер, степень выраженности, локализацию клас-
сических и специфических признаков, фиксирует по-
лученные данные в таблице-разработке.

Раздельное исследование идентификационных при-
знаков в спорной подписи и образцах подписного почер-
ка реализуется от общего к частному согласно общепри-
нятой классификации и установленных правил. 

Анализ общих признаков начинается в спор-
ной подписи. Определяется конкретное выражение 
признаков, характеризующих построение подписи, 
степень и характер сформированности письменно-
двигательного навыка, структуру движений по их 
траектории, пространственную ориентацию подписи 
и движений, которыми она выполняется.

В образцах подписного почерка общие признаки 
изучаются в том же порядке с определением их устой-
чивости и пределов вариационности. Полученные ре-
зультаты фиксируются в таблице-разработке.

Раздельное исследование частных признаков в 
спорной подписи направлено на установление ее гра-
фических свойств и специальной информативности. 
Для решения этих задач используются традицион-
ные (рукописные) или электрографические средства 
фиксации, обеспечивающие полную и всестороннюю 
разработку объекта.

С целью повышения информативности изобра-
жение спорной подписи увеличивается и детализи-
руется на фрагменты, элементы, звенья. При этом 
нужно избегать чрезмерности и недостаточности. 
Оптимальная степень детализации зависит от транс-
крипции, строения, четкости, иных свойств и усло-
вий реализации подписного почерка.

В полученном изображении спорная подпись изу-
чается по траектории ее выполнения. Определяются и 
традиционно размечаются все графически особенно-
сти — топологические, метрические, конфигураци-
онные, ритмические, пространственно-ориентацион-
ные. Устанавливается последовательная зависимость 
цепочек частных признаков.

На основе указанных данных устанавливается 
специальная информативность спорной подписи. Она 
характеризуется количеством и значимостью призна-
ков подписного почерка, обеспечивающих идентифи-
кацию предполагаемого исполнителя. В ситуациях 
повышенной сложности изучается априорная инфор-
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мативность спорной подписи.
Раздельное исследование частных признаков в 

сравнительных образцах подписного почерка связано 
с определением их устойчивости, вариационности, 
разброса, последовательных цепочек. Решение этих 
задач имеет большое значение для идентификации 
исполнителя спорной подписи и базируется на следу-
ющем алгоритме экспертных действий.

Выбор сравнительного образца, наиболее сопо-
ставимого по транскрипции спорной подписи. Фик-
сация его увеличенного изображения в разработке. 
Детализация на фрагменты, элементы, звенья. Опре-
деление и разметка частных признаков.

Фиксация группового изображения иных сравни-
тельных образцов в разработке с увеличенным мас-
штабом, обеспечивающим высокое качество иссле-
дования. Детализация и последовательное сравнение 
с наиболее сопоставимым образцом. Разметка «но-
вых» — впервые установленных и изучение устой-
чивости «старых» частных признаков.

Определение пределов вариационности, разбро-
са, последовательных цепочек частных признаков в 
сравнительных образцах. 

Детальное сравнительное исследование диагно-
стических и идентификационных признаков в спор-
ной подписи и сравнительных образцах проводится 
методом визуального сопоставления.

Реализация этапа обеспечивает последовательное 
сравнение всех категорий информативных признаков: 
классических и специфических диагностических, об-
щих и частных идентификационных. 

При сравнении диагностических признаков уста-
навливается их совпадение (различие) по наличию, 
характеру, степени выраженности, локализации в 
спорной подписи и образцах подписного почерка.

Сравнительное исследование общих идентифика-
ционных признаков связано с определением совпаде-
ний (различий) по конкретному выражению с учетом 
вариационности подписного почерка в сравнитель-
ных образцах.

Сравнение частных признаков обеспечивает 
установление совпадений (различий) по конкретно-
му выражению на основе детализации изображений 
спорной подписи и сравнительных образцов подпис-
ного почерка. Учитывается вариационность, разброс, 
естественная последовательность цепочек частных 
признаков, их зависимость от предыдущих и после-
дующих движений.

При установлении каждого совпадения (раз-
личия) частных признаков необходимо изучить его 
устойчивость, характер, специфичность.

Устойчивость совпадений и различий частных 
признаков определяется по сравнительным образцам. 
В спорной подписи этот показатель установить, как 
правило, не удается из-за единичного отражения гра-
фических свойств.

По характеру совпадения частных признаков де-
лятся на полные точные, частичные приблизитель-
ные. Различия определяются как чистые, полные, 
частичные.

Специфичность — идентификационная цен-
ность совпадений частных признаков является по-
казателем их существенности, которая определяется 
с точки зрения частоты встречаемости в подписном 
почерке разных лиц. Установление специфичности 
различий частных признаков означает их выход за 
пределы вариационности и разброса подписного по-
черка конкретного лица и его изменений, вызванных 
условиями выполнения спорной подписи.

Поскольку основным структурным свойством 
частных признаков является вариационность, совпа-
дением нужно считать такое соотношение признаков, 
установленных в спорной подписи и образцах подпис-
ного почерка, при котором они образуют единый вари-
ант — одновариантны. Напротив, различием частных 
признаков является такое их соотношение, при кото-
ром они характеризуются как разновариантные.

Заключительная оценка результатов исследова-
ния, формирование выводов эксперта реализуются в 
виде сложной и взаимосвязанной интеллектуальной 
деятельности. Она включает анализ всех ранее обре-
тенных данных и принятие решения об исполнителе 
спорной подписи, 

Заключительная оценка распространяется на 
итоги предварительного и летального исследования, 
начиная с определения класса и вида задачи, выдви-
жения общих и частных экспертных версий. Уста-
навливается их соответствие или расхождение друг с 
другом, существенность и достаточность для форми-
рования окончательного суждения.

В этом процессе большое значение имеют ре-
зультаты детального сравнения. Учитывается оцен-
ка каждого совпадения (различия) диагностических 
и идентификационных признаков, а также оценка их 
совокупности по группам и в целом.

Оценка диагностических признаков реализует-
ся в составе симптомокомплексов по распознанию 
условий письма. Идентификационные признаки оце-
ниваются по критериям устойчивости, существенно-
сти, достаточности для идентификации исполнителя 
спорной подписи.

В результате заключительной оценки формиру-
ются промежуточные и основные выводы эксперта. 
Промежуточные выводы являются окончательными 
суждениями по решению диагностических задач ис-
следования. Основные выводы связаны с решением 
идентификационных задач.

Оформление результатов исследования осущест-
вляется в соответствии с требованиями законодатель-
ства Российской Федерации и методическими реко-
мендациями судебного почерковедения. Составляются 
заключение эксперта и иллюстрационная таблица — 
специальные документы, отражающие ход и результа-
ты идентификации исполнителя спорной подписи.

Полагаем, что изложенные данные имеют суще-
ственное значение для повышения эффективности 
судебно-почерковедческого исследования подписей. 
Они могут быть использованы в учебном процессе и 
практической деятельности судебно-экспертных уч-
реждений Российской Федерации.
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Реформы в сфере правоохранительной деятель-
ности российского государства носят перманентный 
характер. Продолжается судебная реформа, меняет-
ся система правоохранительных органов, их компе-
тенция и полномочия, с известной регулярностью и 
интенсивностью вносятся дополнения и изменения 
в уголовное судопроизводство и иные законы и нор-
мативно-правовые акты. Конечной целью подобных 
реформирований провозглашается обеспечение прав 
и законных интересов граждан, безопасности госу-
дарства, создание условий для эффективной борьбы 
с преступностью.

Наступила очередь пересмотреть законодатель-
ство, регулирующее судебно-экспертную деятель-
ность и, в частности, Федеральный закон от 31 мая 
2001 г. N 73-ФЗ «О государственной судебно-эксперт-
ной деятельности в Российской Федерации». В пояс-
нительной записке к проекту названного закона от-
мечалось, что государственная судебная экспертиза 
обеспечивает деятельность судов и правоохранитель-
ных органов, предоставляя доказательства на основе 

исследования объектов и дачи заключения эксперта 
с применением специальных познаний в области на-
уки, техники, искусства или ремесла.

Собственно, действующий закон о государствен-
ной судебно-экспертной деятельности в Российской 
Федерации вполне бы устраивал потребности су-
дебной практики, если бы, как сказал О.Бендер, не 
конкурирующая контора. За прошедшие полтора де-
сятка лет создана разветвленная система негосудар-
ственной судебной экспертизы. В негосударственные 
организации судебной экспертизы под различными 
броскими названиями перешли тысячи судебных экс-
пертов, ранее работавших в экспертных учреждени-
ях органов МВД и Минюста России. Здесь и условия 
труда лучше и оплата труда выше. Срабатывал ком-
мерческий интерес и капиталистический принцип 
рыночных взаимоотношений.

Конечно, «негосударственники» особенно не 
угрожали существованию государственных эксперт-
ных учреждений, если бы это не касалось предостав-
ляемой государственным экспертным учреждениям 
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возможности выполнять судебные экспертизы на до-
говорной основе, за отдельную плату. А потому «не-
государственников» пора было как-то урегулировать 
отдельным специальным законом. Ведь они в своей 
деятельности опирались на законы о коммерческих 
организациях (в т.ч. и некоммерческих), а также на 
процессуальное законодательство.

29 июня 2013 года Правительством РФ внесен в 
Госдуму законопроект № 306504-6 Федерального за-
кона «О судебно-экспертной деятельности в Россий-
ской Федерации». Законопроект был разработан Ми-
нюстом России с участием МВД, ФСБ, Следственного 
комитета РФ, Генеральной прокуратуры РФ, ВАС РФ, 
Минобрнауки, МЧС, Федеральной таможенной служ-
бы, Минздрава, Минфина, Федеральной палаты адво-
катов РФ, судебно-экспертных организаций.

Этот проект вначале буквально взорвал него-
сударственное экспертное сообщество. Его назвали 
законом о запрете негосударственной экспертной 
деятельности, о препятствиях для реализации кон-
ституционной свободы экономической деятельности, 
о нарушении принципа независимости негосудар-
ственных экспертов, о дискриминации прав негосу-
дарственных экспертов.

Так, в своих замечаниях Заслуженный деятель 
науки РФ, профессор В.А. Прорвич и профессор 
А.Ф. Волынский отметили, что по сравнению с дей-
ствующим федеральным законом «О государствен-
ной судебно-экспертной деятельности в Российской 
Федерации» законопроект концептуально не нацелен 
на повышение уровня судебной экспертизы и ее роли 
в российском судопроизводстве. Данный законопро-
ект нацелен на резкое усиление коммерческой состав-
ляющей в деятельности государственных экспертных 
учреждений за счет неограниченного контроля за 
научно-методической и практической работой не-
государственных судебных экспертов, их професси-
ональной подготовкой, повышением квалификации 
и сертификацией. По их мнению, резкое увеличение 
количества и объема договорных работ государствен-
ных экспертных учреждений, оказание платных ус-
луг по обучению и сертификации негосударствен-
ных судебных экспертов, неизбежно переключит 
внимание руководителей этих учреждений и их со-
трудников на повышение материального благополу-
чия своих учреждений и самих экспертов. Передача 
государственным судебно-экспертным учреждениям 
функций сертификации не только государственных, 
но и негосударственных судебных экспертов окажет 
разрушительное влияние на конкурентные условия 
в экспертной среде. Создание монополии на призна-
ние сведущего лица судебным экспертом в государ-
ственных экспертных учреждений, не обладающих 
необходимым количеством кадров высшей квалифи-
кации, приведет, в лучшем случае, к чисто формаль-

ному проведению сертификации, а в худшем — к 
крупномасштабным коррупционным проявлениям, 
которые разрушат институт судебной экспертизы и 
сделают его бессмысленным [1].

Выступление «негосударственников» единым 
фронтом заставило сесть за круглый стол законода-
телей, представителей правоохранительных органов, 
ведущих вузов страны, руководителей государствен-
ных экспертных учреждений.

20 ноября 2013 года законопроект принят в пер-
вом Государственной Думой. По существу принятый 
проект, хотя и не разрешил всех вопросов, явился 
компромиссом двух полярных точек зрения и подхо-
дов. Соответственно, как компромиссный вариант, он 
сохранил некоторые противоречия, в ряде случаев де-
кларативен, допускает различные толкования, имеет 
немало бланкетных ссылок на возможность регули-
рования тех или иных вопросов иными нормативно-
правовыми актами. Вместе с тем принятый проект 
вполне устроил «негосударственников», споры утих-
ли, страсти улеглись.

18 декабря 2013 года на круглом столе в Совете 
Федерации обсудили проект закона «О судебно-экс-
пертной деятельности в Российской Федерации» Об-
суждение было организовано Комитетом по консти-
туционному законодательству, правовым и судебным 
вопросам, развитию гражданского общества. В ходе 
обсуждения отмечено, что многие поправки к законо-
проекту, которые были предложены на круглом сто-
ле, оказались взаимоисключающими: представители 
государственных структур и негосударственных экс-
пертных организаций по-разному подходят к регу-
лированию сферы судебно-экспертной деятельности. 
Первые практически безоговорочно поддерживают за-
конопроект, вторые видят в нем попытку «огосударст-
вления» судебно-экспертной деятельности и «удуше-
ния» свободной конкуренции на рынке экспертных 
услуг. Выбор концепции продиктован тем, что должен 
произойти плавный переход к единой системе государ-
ственных и негосударственных экспертных организа-
ций. Деятельность государственных и негосударствен-
ных судебных экспертов должна осуществляться по 
одним правилам, хотя и в отсутствие государственной 
монополии в этой сфере. Концепция законопроекта 
проработана тщательно, после многих консультаций, в 
том числе с представителями экспертного сообщества, 
и меняться вряд ли будет.

Как высказывались представители Минюста, за-
конопроект подготовлен с целью обеспечить добро-
совестную конкуренцию на рынке экспертных услуг, 
реальную состязательность судопроизводства, со-
ответствие экспертной деятельности единым про-
фессиональным и этическим требованиям, высокое 
качество экспертных заключений. Судебные экспер-
ты, как и адвокатское сообщество, смогут найти воз-
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можность работать в некоммерческих организациях 
и не ставить перед собой цели извлечения прибыли. 
Коммерция не может быть целью деятельности, обе-
спечивающей интересы правосудия.

На наш взгляд, в проекте были учтены замеча-
ния и возражения со стороны негосударственного 
судебного экспертного сообщества, устранены рез-
кие противоречия и дисбаланс в полномочиях между 
государственными экспертными учреждениями и не-
государственными судебно-экспертными организа-
циями. Был снят некоторый накал между представи-
телями государства и экспертной общественностью. 

Вместе с тем наибольшую настороженность у 
частных экспертов вызывает требование доброволь-
ной сертификации компетентности судебных экс-
пертов. Законопроектом предусматривается ведение 
Минюстом РФ Государственного реестра судебных 
экспертов, в который будут включаться только те 
эксперты, которые получили соответствующий сер-
тификат компетентности. По поводу сертификации 
компетентности сохраняется неопределенность, 
прослеживается заинтересованность Министерства 
юстиции ввести государственный контроль деятель-
ности «негосударственников». В проекте Закона от-
мечено, что уполномоченный федеральный орган 
исполнительной власти по сертификации компетент-
ности лиц, обладающих специальными знаниями и не 
являющихся работниками государственных судебно-
экспертных организаций, определяется Правитель-
ством РФ. Порядок сертификации компетентности 
лиц, обладающих специальными знаниями, в том 
числе внеочередной сертификации, порядок отказа 
в выдаче, приостановления, прекращения действия и 
лишения сертификата компетентности, а также фор-
ма сертификата компетентности устанавливаются 
Правительством РФ. По существу Минюст России 
предлагает создать вторую систему аттестации спе-
циалистов, которая действовала бы параллельно су-
ществующей государственной аттестации в системе 
образовательных учреждений страны.

Не совсем логично требование о наличии в шта-
те негосударственной экспертной организации хотя 
бы одного сертифицированного работника. Иными 
словами, если есть один такой сотрудник, то к нему 
уже можно «подсаживать» сколько угодно не серти-
фицированных экспертов. Похоже, подобная законо-
дательная эквилибристика явилась следствием ком-
промисса, сохраняющего возможность контроля над 
частными экспертами со стороны государства и одно-
временно дающего им некоторую свободу. Во всяком 
случае, аргументированной логики в этом пассаже не 
усматривается.

В проекте сохранено требование о недопустимо-
сти осуществления государственными судебными 
экспертами судебно-экспертной деятельности не в 

качестве государственного судебного эксперта. Ду-
мается, такая позиция является принципиальной и 
направлена на исключение дуализма в профессио-
нальной деятельности экспертов.

Далее, в ст. 15 Закона перечислены органы или 
лица, имеющие право назначать судебную экспер-
тизу. Сюда включены: дознаватель; орган дознания; 
следователь; руководитель следственного органа; 
суд; судья. Опять остались вне указанного списка 
адвокаты (защитники и представители по уголовным 
делам). В настоящее время создана практика получе-
ния адвокатами-защитниками так называемых кон-
сультаций, которые проводятся в негосударственных 
экспертных организациях. Эти консультационные 
заключения, каков бы ни был уровень квалификации 
эксперта, в судебном процессе воспринимаются как 
второстепенные источники доказывания, а порой без-
основательно отвергаются следователем, судом, про-
курором. Пора в этом споре определиться и придер-
живаться основополагающего принципа уголовного 
судопроизводства — состязательности.

В ст. 9. проекта Закона, посвященной независимо-
сти судебного эксперта, отмечено, что эксперт само-
стоятелен в выборе средств, методов и методик иссле-
дования. При этом выбранные экспертом средства, 
методы и методики не должны противоречить зако-
нодательству Российской Федерации. На наш взгляд, 
не совсем корректно ставить используемые экспер-
тами средства и методики в зависимость от закона. 
Средства, методы и методики должны соответство-
вать положениям науки и практики, достижениям 
научно-технического прогресса, знаниям о природе, 
физических процессах, человеке, обществе и т.д. За-
кон субъективен, может меняться, не имеет прямого 
отношения к науке. На наш взгляд, споры по поводу 
методик экспертного исследования сохраняться. Ме-
тодики, как результат научного знания, не могут под-
чиняться законодательному регулированию. Возмож-
но лишь установление общих правил, принципов, 
форм экспертного исследования.

В ст. 12 проекта Закона перечисляются объекты 
исследований, куда включены вещественные доказа-
тельства, документы, предметы (представительные 
части образца, характеризующие объект исследова-
ния), трупы и их части, образцы, пробы, технологии, 
информационные массивы, а также образцы или про-
бы для сравнительного исследования и другие ма-
териалы, необходимые для проведения судебно-экс-
пертного исследования и дачи заключения эксперта. 
Смеем заметить, что термин вещественные доказа-
тельства — это процессуальное понятие и, строго 
говоря, они не может быть объектом судебной экс-
пертизы. 

В этой же статье сказано, что повреждение (унич-
тожение) объекта (его части) при исследовании в от-

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ



119Вестник Московского университета МВД России№ 2 / 2017

ношении живых лиц не допускается. Что понимается 
за этим объектом не уточняется. Построение данной 
фразы с точки зрения литературной обработки не 
продуманно. Правильнее было сформулировать сле-
дующим образом: «При проведении экспертных ис-
следований в отношении живых лиц не допускается 
причинение физического вреда, а также нарушение 
моральных и этических норм». Тем более, что дея-
тельность в рамках судебно-медицинской эксперти-
зы, которая чаще других оперирует живыми лицами, 
должна регулироваться отдельным законом.

Вызывает неприятие у частных экспертов поло-
жение проекта Закона о том, что эксперт или судебно-
экспертная организация (подразделение) не вправе 
отказаться от производства порученной им судебной 
экспертизы в установленный судом срок, мотивируя 
это отказом стороны, на которую судом возложена 
обязанность по оплате расходов, связанных с произ-
водством судебной экспертизы, осуществить оплату 
назначенной экспертизы до ее проведения. Это свя-
зано с тем, что эксперты сталкиваются с фактами 
неоплаты проведенных экспертиз. Как показыва-
ет практика, случаи неоплаты сравнительно редки, 
суды учитывают потенциальные возможности опла-
ты проведенных экспертиз участниками процесса. 
Попутно заметим, что тарифы в негосударственных 
экспертных организациях достаточно высоки, эконо-
мически не всегда обоснованны, нередко несоразмер-
ны объему и сложности проведенных исследований. 
Вот по этому поводу в проекте закона, к сожалению, 
ничего не сказано. Лишь отражено, что оплата сто-
имости судебных экспертиз, проводимых судебными 
экспертами, которые не являются работниками госу-
дарственной судебно-экспертной организации (под-
разделения), осуществляется в соответствии с заклю-
ченными договорами.

Весьма интересно положение проекта Закона о 
том, что по требованию органа или лица, назначив-
шего судебную экспертизу, подпись эксперта, не яв-
ляющегося работником судебно-экспертной органи-
зации (подразделения), на заключении должна быть 

удостоверена либо заверена нотариально. Думается, в 
данном случае нотариус не нужен, а подобная форму-
лировка направлена на «кормление» и без того не бед-
ствующих нотариусов. Думается, достаточно прило-
жить к заключению копию сертификата, документа 
об образовании эксперта и копию документа о лично-
сти эксперта (причем, не во всех случаях, надо думать 
и принимать меры по физической защите эксперта). 

Проект Закона три года находится в Государствен-
ной Думе. Этот срок вполне достаточен для предвари-
тельной подготовки экспертного сообщества к новым 
требованиям и условиям. Страсти улеглись, заинте-
ресованные стороны в целом удовлетворены этим 
вариантом и, похоже, существенные коррективы не 
ожидаются. Важно обеспечить переходный механизм 
в деятельности частных экспертов.

Есть надежда, что проект Закона «О судебно-экс-
пертной деятельности в Российской Федерации будет 
доработан и учтены предложения заинтересованных 
сторон. Во исполнение данного Закона должны быть 
приняты подзаконные нормативно правовые акты, 
позволяющие урегулировать взаимоотношения по 
валидации методик, сертификации компетентности 
экспертов и научно-методического обеспечения су-
дебной экспертизы.

Полагаем, что принятый закон будет способ-
ствовать качеству экспертных заключений, сократит 
сроки их проведения, не будет способствовать росту 
тарифов, защитит частных судебных экспертов от 
необоснованного «шельмования» со стороны след-
ственных органов, положительно скажется на судо-
производстве и охране прав и законных интересов 
граждан.
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На современном этапе развития рыночной эконо-
мики передел собственности принимает более изо-
щренные формы и негативно влияет на финансово-эко-
номическое положение предприятия. Одним из видов 
угроз, возникающих в ходе передела собственности, 
является неправомерный вывод активов предприятия.

Неправомерный вывод активов — явление, кото-
рое негативно сказывается на финансовом состоянии 
предприятий, дестабилизирует нормальный процесс 
экономической деятельности и добросовестной кон-
куренции, что в конечном итоге крайне негативно 
сказывается на деятельности рынка.

В России вывод активов можно определить как 
сделку или несколько сделок, направленных на ос-
вобождение имущества от каких-либо претензий со 
стороны государственных органов, либо на хищение 
данного имущества, нарушающих нормальную эко-
номическую деятельность предприятия и зачастую 
приводящих его к банкротству [1]. Анализ судебной 
практики показывает, что неправомерный вывод ак-
тивов есть одно из наиболее часто встречающихся 
нарушений в сфере осуществления банкротства юри-
дических и физических лиц. 

В связи с этим возникает необходимость в разра-
ботке комплексной методики выявления неправомер-
ного вывода активов предприятия включающей в себя:

• проверку по автоматизированным базам уче-

та налоговой информации. В предложенном 
механизме выявления фактов неправомер-
ного вывода активов предприятия предло-
жено начинать проверку с использования ин-
формационных баз Федеральной налоговой 
службы. Базы содержат ежеквартальные от-
четы, списки аффилированных лиц, годовую 
бухгалтерскую отчетность и контактную ин-
формацию компаний, также в базах данных 
представлен список документов, имеющих-
ся по данной компании и информация по её 
контрагентам, что позволяет собирать в бо-
лее сжатые сроки и в большем объеме инфор-
мацию необходимую для проведения финан-
сово-экономического анализа [2, c. 177-183];

• проверку по бухгалтерской отчетности пред-
приятия. Проверка подлинности бухгалтер-
ской отчетности предприятия обуславливается 
необходимостью получения полной и досто-
вернной информации о финансово-экономи-
ческой деятельности предприятия в целях 
дальнейшего проведения финансового-эконо-
мического анализа его деятельности для вы-
явления возможных фактов неправомерного 
вывода активов. Во время проверки достовер-
ности бухгалтерской отчетности предприятитя 
предложено уделять наибольшее внимание от-
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чету о движение капитала и изменению чистых 
активов, так как информация о размере чистых 
активов является необходимой для последую-
щего проведения финансово-экономического 
анализа предприятия в целях выявления фак-
тов неправомерного вывода активов;

• проведение экономического анализа пред-
приятия. Разработанная методика расчета, 
в отличие от существующих и использую-
щихся при проведение финансово-экономи-
ческих экспертиз и исследований методик, 
позволяет на основе изменения пороговых 
значений коэффициентов уровня экономиче-

ской безопасности произвести расчет пред-
полагаемого ущерба, наносимого экономиче-
ским субъектам, а также определить, какие 
из способов неправомерного вывода активов 
предприятия были при этом использованы. В 
предложенной методике показаны изменения 
коэффициентов экономического состояния 
предприятия, соответствующие использова-
нию каждой из наиболее часто встречающих-
ся схем вывода активов [1];

• выявление аффилированных лиц; 
• проверка подозрительных сделок, осущест-

вляемых предприятием. 

Таблица 1
Сравнительный анализ возможностей существующих 

и авторской методик выявления фактов вывода активов предприятия

№
п/п Этапы проверки Существующие методики Предлагаемая методика

1.

Проверка по 
автоматизированным 

базам учета налоговой 
информации.

Нет в методике, данные 
предоставляются инициатором 
проведения проверки, аудита, 

экспертизы

Есть

2.
Проверка достоверности 

бухгалтерской отчетности 
предприятия.

Есть
Есть. Фокусируется особое внимание на показателях 

бухгалтерской отчетности, изменение которых позволят 
предположить наличие вывода активов

3.
Проведение финансово-
экономического анализа 

предприятия
Есть

Есть. Предложена зависимость изменение основных 
коэффициентов экономической деятельности предприятия 
от способа вывода активов, что позволят установить тип 

применяемой схемы вывода

4. Выявление 
аффилированных лиц Есть только в аудите Есть. Создается полный перечень лиц, 

аффилированных с предприятием 

5.
Проверка подозрительных 
сделок, осуществляемых 

предприятием
Есть С учетом предполагаемой схемы вывода активов

6. Подведение итогов проверки Есть Есть

Данная методика, основанная на расчетах отдель-
ных экономических коэффициентов, характеризую-
щих экономическое состоянии предприятия, и анализа 
их изменения в зависимости от применяемой схемы 
неправомерного вывода активов, может быть исполь-
зована в целях определения угроз экономической дея-
тельности предприятия, связанных с неправомерным 
выводом активов, а также позволяет принимать управ-
ленческие решения, нацеленные на противодействие 
выводу активов предприятия, а также позволит повы-
сить эффективность и снизить временные затраты на 
производство комплексных экономических экспертиз. 

В целях эффективного и быстрого противодей-
ствия неправомерному выводу активов предприятий 
и обеспечения их экономической безопасности в фи-
нансовой сфере рекомендуется создать в России ком-
плексную систему противодействия неправомерному 
выводу активов, включающую в себя несколько раз-
ноуровневых информационных центров финансовой 
разведки, продолжить работу по совершенствованию 
законодательства в данной сфере, способствовать 

внедрению передового зарубежного опыта, а также 
усиливать международное сотрудничество, особен-
но, в области обмена информацией на стадии рас-
следования, а также включить изложенные в работе 
факторы в методику подготовки специалистов орга-
нов внутренних дел по борьбе с экономическими пре-
ступлениями, которые будут владеть технологиями 
расследования преступлений, связанных с неправо-
мерным выводом активов и легализацией незаконно 
полученных доходов. 
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Аннотация. Рассматривается вопрос использования цифровых изображений в ходе расследования преступлений и 
производства экспертиз. Учет особенностей получения, хранения, обработки цифровых изображений позволит разрабо-
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Annotation. The article focuses on the use of digital images in the course of investigation and production expertise. The 
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Хотелось бы обратить внимание на некоторые 
особенности исследования фото и видео цифровых 
изображений внешности человека при производ-
стве судебной портретной экспертизы, но, в начале, 
хотелось привести цитату из работы А. Я. Палиаш-
вили: [1] — «При составлении обоснованного и раз-
вернутого письменного заключения эксперт должен 
продумать и способы иллюстрации своих выводов, 
подготовить для этого схемы, чертежи, фотосним-
ки, диапозитивы и другие наглядные материалы. За-
ключение эксперта должно отвечать всем предусмо-
тренным законом основным требованиям (см. ст. 191 
УПК РСФСР)». Более 40 лет назад в Советском Союзе 
придавали большое значение способам иллюстрации 
выводов эксперта, но в те времена не было цифровой 
фотографии, а были фотоснимки и негативы, которые 
прилагались к заключению эксперта. Сегодня в ХХl 
веке в России действует новый Уголовно-процессу-
альный кодекс, практически не используется анало-
говая фотография, однако в новом УПК упоминаются 
фотоснимки и негативы к ним. Термин «фотографи-
рование» в (УПК) РСФСР встречался 6 раз (в новом 
УПК России — 26 раз), а термин «видеозапись» — 
не упоминался ни разу (в новом УПК — 23 раза)[2]. 

Современные технологии получения фото (статиче-
ское изображение объекта) и видео (серия статиче-
ских изображений объекта и аудио информация) это, 
в основном, цифровые технологии. Цифровые техно-
логи получения фото, видео и аудио информации на 
сегодняшний день в России, да и в некоторых других 
странах не имеют четкой правовой регламентации 
использования ее в судопроизводстве. В некоторых 
странах, например в Австралии, предприняты по-
пытки определить стандарты использования судеб-
ной цифровой фотографии [3]. В России дискуссия 
по поводу допустимости использования в судопроиз-
водстве цифровых средств и методов фиксации дока-
зательств перешла, наконец, в конструктивное русло 
[1]. На наш взгляд, это актуально при исследовании 
видеопортретов. В современном мегаполисе человек 
сотни раз попадает в поле зрения камер видеона-
блюдения, десятки раз становится объектом съемки 
различных цифровых устройств (фотокамер, видео-
камер, камер видеонаблюдения, видеорегистраторов, 
телефонов, смартфонов, планшетов и т.п.), при этом 
полученные изображения записываются в разных 
стандартах и форматах записи. При совершении пре-
ступления эти фото и видеоизображения становятся 
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объектами судебной портретной экспертизы. Иссле-
дование таких объектов гораздо сложнее, чем иссле-
дование аналоговых изображений (фотоснимков вы-
полненных на традиционных галгенидосеребрянных 
светочувствительных материалах). Например, при 
изъятии видеофонограмм с изображениями внеш-
ности человека в ходе расследования преступления, 
достаточно часто возникают трудности с получением 
качественного изображения, нет единых норматив-
ных требований к размещению камер, качеству изо-
бражений, стандартам и форматам записи. Это от-
носится, как к производителям, так и потребителям 
таких устройств. При изъятии цифровых видеомате-
риалов возникают трудности не только организаци-
онного и технического порядка, но и процессуаль-
ного порядка, когда зачастую не в полном объеме в 
протоколах следственных действии описываются ин-
дивидуализирующие признаки цифровых носителей 
видеоинформации. Цифровое изображение — это 
сумма цифр (представление двумерного изображения 
с помощью нулей и единиц, удобное для обработки, 
передачи и хранения в компьютере), здесь нет негати-
ва, гаранта подлинности содержащейся в изображе-
нии информации. Цифровое изображение не предна-
меренно или умышленно может быть легко изменено. 
В связи с этим при изъятии таких изображений, для 
дальнейшего портретного исследования, в протоко-
лах следует более подробно указывать метаданные [5] 
об этом изображении, также указывать контрольную 
сумму цифр этого изображения (Хеш-сумма [6]) или 
закрывать цифровой подписью следователя. Эти дей-
ствия следователя, обеспечивают достоверность (ау-
тентичность) полученных оригинальных цифровых 
изображений (вещественных доказательств) от мо-
мента их изъятия до и исследования их в суде. Это, на 
наш взгляд, одна из главных особенностей использо-
вания цифровых изображений (фото и видео) в судо-
производстве. Оригинальное изображение (исходное 
изображение) должно быть сохранено в неизменном 
виде от момента изъятия (получения) до момента его 
исследования в суде. Все действия в ходе расследо-
вания (следственных действий, производства экспер-
тиз) должны выполняться с использованием дублика-
тов (копий) первичных (исходных) изображений. 

Эксперт, получив на исследование объекты с изо-
бражениями внешности человека, в соответствии с 
методикой исследования [7], должен индивидуали-
зировать объекты, поступившие на исследование. 
Его действия на этом этапе исследования, во многом 
будут схожи с действиями следователя при изъятии 
и получении этих объектов. При работе с цифровы-
ми изображениями объектов исследования, эксперт 
должен обладать знаниями в этой области, учитывать 

особенности работы с такими изображениями (когда 
он не имеет гаранта подлинности — негатива) и когда 
в России нет стандарта (регламента) работы в области 
судебной цифровой фотографии. В таких условиях он 
должен использовать научно обоснованные рекомен-
дации, позволяющие обеспечить достоверность ис-
следования цифровых изображений, например, при 
описании этих объектов должен указать их метадан-
ные и их контрольные суммы. Дальнейшая работа 
эксперта будет проводиться с дубликатами (копиями) 
и они хранятся при производстве этой экспертизы в 
разных папках (каталогах). В 1-й. папке — исходные 
изображения (цифровые изображения объектов по-
ступивших на исследование), во 2-й. папке — обра-
ботанные изображения (дубликаты исходных изобра-
жений, с которыми эксперт проводил манипуляции 
по улучшению различимости признаков внешности 
и применению методов портретного исследования: 
визуального сопоставления признаков внешности; 
сопоставления одноименных относительных вели-
чин; сопоставление с помощью координатных сеток; 
совмещения по медиальной линии; совмещение по 
ломаной линии; сопоставление на биологическую 
симметрию; сопоставление изображений методом 
частично скрытых масками; наложение полупрозрач-
ного изображения одного из сравниваемых лиц на не-
прозрачное изображение), в 3-й. папке текстовые до-
кументы (текст заключения эксперта, иллюстрации 
к заключению, журнал изменений и журнал изме-
рений фотошопа по данному заключению эксперта). 
Все электронные материалы (1-я., 2-я., 3-я папка) по 
данному заключения эксперта архивируются без воз-
можности их изменения, рассчитывается контроль-
ная сумма цифр (хеш — сумма) по одной из широко 
доступных формул (например «md5»), контрольная 
сумма от руки записывалась в текст заключения, 
электронный архив записывался на CD — R диск с 
пояснительными рукописными записями на нем. Сам 
диск с электронным архивом заключения, приклады-
вается ко второму экземпляру заключения эксперта и 
хранится в экспертном подразделении.

Таким образом, использование цифровых изо-
бражений в ходе расследования преступлений и 
производстве экспертиз, при учете особенностей 
получения, хранения, обработки таких изображе-
ний, позволит обеспечить целостность и качество 
изъятых изображений (исходные изображения) до 
момента их предоставления в суд, документирова-
ние всех манипуляций с изображениями (исходны-
ми изображениями и дубликатами — точными ма-
тематическими копиями исходных изображений) в 
процессе расследования и производстве экспертиз, 
прозрачность всех действий с цифровыми изобра-
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жениями (они должны быть полностью понятны, 
результаты воспроизводимы в ходе проверки приме-
ненных методик исследования), а также обеспечить 
высокую квалификацию персонала (следователи, 
дознаватели, специалисты, эксперты и др.) работаю-
щего с цифровыми изображениями. 

Мы надеемся, что описанный порядок работы с 
цифровыми изображениями поможет перевести дис-
куссию о допустимости использование цифровых 
изображений в конструктивное русло, что позволит 
разработать и принять в России национальный стан-
дарт работы с цифровыми изображениями в области 
получения, хранения и использования их в судопро-
изводстве. 
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Применительно к реалиям современного общества системати-
зированно изложены нравственные основы правоохранительной 
деятельности. Рассмотрены этические основы специфики дея-
тельности отдельных правоохранительных служб и учреждений.

Для студентов юридических вузов, изучающих курс профес-
сиональной этики и служебного этикета, а также для практиче-
ских работников системы правоохранительных органов.
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Аннотация. Рассмотрены вопросы совершенствования методики производства дактилоскопических экспертиз в свя-
зи с возможной фальсификацией папиллярных узоров. Отмечена роль комплексных исследований при изучении дактило-
скопических объектов, выделены два направления выявления фальсификации: непосредственно при работе специалиста 
на месте происшествия и эксперта при производстве дактилоскопической экспертизы. 

Ключевые слова: совершенствование методики дактилоскопических экспертиз, фальсификация папиллярных узо-
ров, интеграция дактилоскопии и дерматоглифики, комплексная экспертиза, экспертная профилактика.

Annotation. The article considers the issues of improving the methods of production of fingerprint examinations in connection 
with possible falsification of papillary patterns. The role of integrated research in the study of fingerprint features highlighted two 
areas of falsification detection: directly professional on the scene, and expert in the production of fingerprint expert. 

Keywords: improved methods of fingerprint examinations, falsification of papillary patterns, the integration of fingerprinting 
and dermatoglyphics, comprehensive examination, expert prevention.

Как известно, дактилоскопическая экспертиза 
является одной из востребованных из общего числа 
криминалистических экспертиз, проводимых в экс-
пертно-криминалистических подразделениях МВД 
РФ. По данным ЭКЦ МВД РФ на долю этих экспертиз 
и исследований ежегодно приходится свыше 35% из 
всех видов криминалистических исследований.

Несмотря на проверенную временем методику 
производства дактилоскопических экспертиз и до-
стоверность результатов, в последнее время имеет 
место проблема, связанная с установлением возмож-
ной фальсификации (подделки) папиллярных узо-
ров следов рук. Следует отметить, что установление 
поддельных отпечатков пальцев рук, определение 
фальсификации относится к одному из направлений 
дактилоскопических исследований, касающихся диа-
гностики обстоятельств отображения папиллярных 
узоров и работы с ними, а также затрагивающих во-
просы национальной безопасности страны, т.к. это свя-
зано с несанкционированным доступом посторонних 
граждан на государственные охраняемые объекты.

Актуальность проблематики, поднимаемой в дан-
ной статье, определена имеющими место случаями 

обращений граждан к негосударственным экспертам 
в связи с необоснованным привлечением их родствен-
ников к уголовной ответственности на основании 
выводов дактилоскопических экспертиз. Основным 
вопросом, ставящимся на разрешение негосудар-
ственным экспертам, является вопрос, касающийся 
установления факта возможной фальсификации сле-
дов рук. Сложность решения обозначенной задачи за-
ключается в отсутствии экспертных методик иссле-
дования данных объектов, а также в недостаточном 
освящении проблемы фальсификации папиллярных 
узоров следов рук в специальной и научной литерату-
ре, за исключением информации, касающейся дерма-
тоглифических исследований. 

С учетом того, что в дерматоглифических иссле-
дованиях, как отмечалось нами ранее [1, с.193-198], 
диагностические возможности, значительно превос-
ходят решаемые в дактилоскопии задачи, целесоо-
бразно подробно рассмотреть возможности поднятой 
нами проблемы. Прежде всего, отметим, что боль-
шинство диагностических задач в дерматоглифике 
решаются на основе биологических (медицинских) 
знаний, которыми обладает судебно-медицинский 
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эксперт [1, с.126-127]. В частности, применительно к 
рассматриваемой проблематике можно выделить две 
группы задач, связанных с установлением видовой 
принадлежности представленного на исследование 
следа человеку и его биологического происхожде-
ния — не является ли представленный на исследова-
ние объект аналогом папиллярного рисунка из нежи-
вой природы.

Первая группа задач связана с установлением при-
надлежности представленного на исследование следа 
человеку и его видовой принадлежности. Что касает-
ся решения данного вопроса, то, как правило, при об-
наружении следов папиллярных линий на месте про-
исшествия, они принадлежат человеку. Однако в ряде 
случаев рисунок папиллярного узора человека может 
вызвать затруднения при его дифференциации.

Так, при решении обозначенного вопроса целесо-
образно учитывать то обстоятельство, что снижение 
эластичности кожи и появление множества вторичных 
складок — «белых линий» у человека можно объяс-
нить различной природой их происхождения. С одной 
стороны, они могут являться фрагментами — следами 
кожаных перчаток из лайки, телячьей или свиной кожи, 
для которых характерным является так называемый 
«мерейный» рисунок в виде системы мелких белых ли-
ний. С другой стороны, при наличии у человека ярко 
выраженной атрофии кожи, а также некоторых заболе-
ваний, связанных с нарушением процессов узорообра-
зования, например, при различных видах дисплазии: 
гипогидротической экзодермальной дисплазии (син-
дром Пейна), аплазии и т.д., папиллярные линии (греб-
ни) могут иметь упрощенное продольное направление, 
характерное для «белых линий». При этом наблюдается 
отсутствие потовых желез; недоразвитие папиллярных 
линий или их полное отсутствие.

Данная проблематика, несомненно, затрагивает 
вопросы, связанные с интеграцией знаний дактило-
скопии и дерматоглифики в части производства ком-
плексной экспертизы. Проведенным анкетированием 
установлено, что в экспертной практике в настоящее 
время имеет место потребность в интеграции данных 
знаний. Так, из 271 проанкетированных сотрудников 
экспертно-криминалистических подразделений МВД 
РФ и Министерства юстиции РФ 112 или 41% поддер-
живают интеграцию знаний дактилоскопии и дерма-
тоглифики, 34 или 13% ответили отрицательно, 76 или 
28% опрошенных с ответом не определились и на иное 
указали — 2 (1%) из опрошенных, из них — 1 (0,5%) 
отметил преждевременность данной интеграции.

Вторая группа вопросов связана с установлением 
биологического происхождения объекта или являет-
ся ли он аналогом папиллярного рисунка из неживой 
природы или искусственного происхождения, т.е. 
фальсифицированным объектом. 

Исходя из определения значения термина «фаль-
сификация» (от лат. «falsificatio», от «falsifico» — 
подделываю), который означает: 1) злостное, пред-
намеренное искажение данных, заведомо неверное 
истолкование чего-либо; 2) изменение с корыстной 
целью вида или свойства предметов, подделка, отме-

тим, что происхождение следов можно представить в 
двух видах: естественное биологическое происхожде-
ние или подлинное и искусственное происхождение 
или поддельные — фальсифицированные следы. 

Следы естественного биологического происхож-
дения или подлинные следы рук обычно являются ре-
зультатом жизнедеятельности любого человека и их 
происхождение не вызывает сомнения, в том числе и 
при их обнаружении и выявлении на месте престу-
пления. Вторая группа следов — следы искусствен-
ного происхождения или поддельные — фальсифи-
цированные следы, нами была рассмотрена подробно 
ранее [3. с.56-71], поэтому остановимся на вопросах, 
касающихся непосредственно совершенствования 
методики производства дактилоскопических экспер-
тиз в связи с возможной фальсификацией папилляр-
ных узоров. 

Решение данного вопроса в первую очередь тре-
бует установление наличия потожирового вещества в 
исследуемом следе. При этом важное значение имеет 
материал СКП, на который откопированы папилляр-
ные узоры: дактилоскопическая пленка либо следо-
копировальная пленка типа «Скотч». В последнем 
случае исследование потожирового вещества следа 
исследованию не подлежит. 

Экспресс-анализом может быть проведена про-
верка пробы потожирового вещества на горение, 
которое сопровождается характерным запахом орга-
нического вещества, в случае же изготовления копии 
папиллярного узора из синтетического материала 
аналогичный запах отсутствует, а процесс горения 
заменяется его оплавлением. О биологической при-
роде следа может также свидетельствовать наличие 
плесневых грибов — различных групп бактерий. 

Трудности диагностики могут возникать при ис-
кусственно полученной копии естественного папил-
лярного узора. Поэтому в этом случае решение данного 
вопроса должно осуществляться в рамках проведения 
комплексной экспертизы, в которой будут участвовать 
криминалисты-дактилоскописты и судебные медики-
биологи. Отметим, что на практике данные экспертизы 
фактически не проводится. В связи с этим, вопрос об 
установлении биологической природы следа должен 
быть первоначально решен при производстве судеб-
но-биологической медицинской экспертизы по опре-
делению наличия потожирового вещества в папил-
лярных линиях или его отсутствие. Впоследствии, при 
проведении дактилоскопической экспертизы, следует 
внимательно оценивать общие и частные признаки, 
свидетельствующие о фальсификации следа: строе-
ние потоков папиллярных линий, наличие частных 
признаков и белых линий, а при наличии небольшого 
фрагмента папиллярной линии особое внимание сле-
дует уделять поро- эджеоскопическим признакам.

Таким образом, следует обратить внимание на то 
обстоятельство, что отсутствие потожирового вещества 
в исследуемом следе руки может являться одним из диа-
гностических признаков их возможной фальсификации.

Результаты проведенного нами анкетирования 
224 дознавателей, следователей, руководителей след-
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ственных подразделений и сотрудников уголовного 
розыска правоохранительных органов РФ свидетель-
ствуют о том, что в их практической деятельности 
имели место случаи сокрытия и фальсификации сле-
дов рук в 55 случаях, что составляет 25%. Как пра-
вило, в качестве основных способов ими отмечались 
следующие: использование маскировки посредством 
перчаток, повязки и т.д. — 55 (25%) и хирургическое 
вмешательство, в т.ч. с помощью лазера — 5 (2%). 
Не встречались с фальсификацией следов рук в сво-
ей практике — 161 (72%) из проанкетированных со-
трудников.

По мнению опрошенных сотрудников в их прак-
тической деятельности в 28 случаях (13%) имели 
место случаи, связанные с уничтожением следов на 
месте происшествия, а в 12 случаях (5%) — путем 
подброса следов на месте происшествия, которые 
подлежат квалификации по ч. 2 и ч. 3 ст. 303 УК РФ. 

На вопрос о возможности фальсификации следов 
рук в настоящее время из 271 опрошенных сотрудни-
ков экспертно-криминалистических подразделений 
МВД РФ и Министерства юстиции РФ 158 (58%), дали 
положительный ответ, в том числе в случае пересад-
ки эпидермиса — 1 (0,5%), 81 из проанкетированных 
или 30% — ответили отрицательно. Проведенным 
нами анкетированием установлено, что в экспертной 
практике имели место случаи фальсификации сле-
дов рук в 36 случаях (13%). Не встречались с данной 
проблемой — 185 (68%) опрошенных экспертов. В 
процессе анкетирования установлено, что наиболее 
распространенными способами фальсификации яв-
ляются: маскировка (перчатки, повязки и т.д.) — 22 
(8%), хирургическое вмешательство, в т.ч. с использо-
ванием лазера — 10 (4%), а также по одному случаю 
имели место прожог середины отпечатка пальца и 
применение клея — по 0,5%. 

Отметим, что в ряде случаев сотрудники экспер-
тно-криминалистических подразделений отмечали 
имевшее место уничтожение следов на месте проис-
шествия — 32 (12%), а в 19 случаев (7%) — подброс 
(привнесение) следов на место происшествия.

Ввиду того, что как было отмечено ранее в специ-
альной литературе методика исследования данного 
вида объектов отсутствует, поэтому в целях установ-
ления признаков фальсификации папиллярных узоров 
следов рук нами были проведены экспериментальные 
исследования. В ходе данных исследований были вы-
делены признаки, характерные для некоторых способов 
фальсификации папиллярных узоров рук человека. 

Так, для перекопированного фрагмента папил-
лярного узора пальца руки с его оттиска или отпе-
чатка, имеющегося в дактилоскопической карте, на 
светлую дактилоскопическую пленку, характерными 
признаками являются: многократные прерывания 
папиллярных линий, их нечеткая конфигурация, от-
сутствие пор; отсутствие следов повреждения бумаж-
ного слоя на эмульсионном слое светлой дактилоско-
пической пленки после копирования на нее отпечатка 
с дактилоскопической карты. 

Для моделей, изготовленных путем перекопиро-

ванния фрагмента папиллярного узора пальца руки 
с его оттиска или отпечатка, имеющегося в дакти-
лоскопической карте или контрольной карточке, при 
помощи СКП типа «Скотч», признаками являются: 
четкая конфигурация папиллярных линий, в ряде 
случаев имеет место прерывание линий; в некоторых 
случаях поры могут хорошо проявляться; верхний 
слой бумажной поверхности с контрольных карто-
чек и дактилоскопических карт после откопирования 
практически полностью отслаивается. Представляет-
ся, что данное обстоятельство позволяет утверждать 
о необходимости проведения первоначально других 
исследований, позволяющих установить факт фаль-
сификации папиллярных узоров следов рук. Этими 
исследованиями могут быть: биологические иссле-
дования, объектом которых может быть наличие по-
тожирового вещества в следе, либо его отсутствие; 
СЭВМЭ, объектом исследования которой может 
являться красящее вещество дактилоскопической 
краски, перекопированное на липкую поверхность 
пленки с оттиска или отпечатка пальца руки отдак-
тилоскопированного на бланк дактилоскопической 
карты; дактилоскопический порошок, которым мог 
быть обработан след непосредственно в момент его 
изъятия с места происшествия, и др.

Для установления других признаков, свидетель-
ствующих о фальсификации следов рук, необходимо 
проведение экспериментальных исследований в боль-
шем объеме и с различными объектами исследования. 
Так, в случае использования специально изготовлен-
ных копий фрагментов папиллярных узоров пальцев 
рук способами, характерными для изготовления пе-
чатей и штампов, целесообразно приглашать специ-
алистов в области технико-криминалистического 
исследования документов. Отметим, что в настоящее 
время в связи со стремительным развитием новейших 
технологий и копировальной техники воспроизведе-
ния информации для изготовления искусственных 
папиллярных узоров пальцев рук — моделей следа 
могут применяться следующие технологии (способы): 
метод фотолитографии, фотополимерный способ, ла-
зерное гравирование на резине, флеш-технологии, 
вулканизация резины с матриц, полученных на осно-
ве использования твердых фотополимерных компо-
зиций, использование пластичных масс и др.

Таким образом, не вызывает сомнения, что при-
менение выше указанных технологий выдвигает на 
первый план вопрос об установлении подлинности 
папиллярного узора, что подразумевает привлечение 
в дактилоскопическое исследование знаний из об-
ласти технико-криминалистического исследования 
документов, а конкретно — специальные знания в 
области технологического процесса изготовления от-
тисков и штампов и их признаков. 

Для профилактики фальсификации следов рук в 
процессе раскрытия и расследования преступлений 
целесообразно выделить два направления, связанных 
с работой специалиста непосредственно на месте про-
исшествия и эксперта — при производстве дактило-
скопической экспертизы. 
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На этапе изучения и исследования следов пальцев 
рук на месте происшествия необходимо соблюдать про-
цессуальную процедуру как специалисту — крими-
налисту, так и следователю или дознавателю, состав-
ляющим протокол следственного действия. В целях 
исключения случаев фальсификации следов рук непо-
средственно на месте происшествия, в соответствии с 
ч.ч. 2, 3 ст. 180 УПК РФ, регламентирующей порядок и 
содержательную часть протокола осмотра, в нем сле-
дует подробно описывать все предметы, изъятые при 
осмотре, применяемые технические средства для вы-
явления и изъятия следов, способы их упаковки. Целе-
сообразно особое внимание уделять объектам дакти-
лоскопического исследования — следам пальцев рук и 
босых ног. В частности, следует тщательно описывать 
следообразующую поверхность, ее характеристики: ре-
льефность, размеры, наличие загрязнений и др.; а так-
же название дактилоскопического порошка, его цвет и 
другие характеристики и т.п. Обнаруженный на месте 
происшествия след руки также подлежит подробному 
описанию: его форма, размерные характеристики, при 
возможности определение типа папиллярного узора и 
др. Особо отметим необходимость нацеливания специ-
алиста на изъятие следов папиллярных узоров пальцев 
рук с объектом-следоносителем (по возможности). По-
сле откопирования выявленного следа на следокопиро-
вальную пленку, следует указать материал пленки, ее 
размеры, пояснительные надписи при их наличии. 

В целях профилактики фальсификации данных 
следов при их откопировании и изъятии следа на дак-
тилоскопическую пленку, следует вернуться к старой 
практике — прошивать дактилоскопическую пленку 
нитками по ее краям с последующим опечатываем 
концов нити бумажной биркой с подробной информа-
цией об обнаружении, выявлении и изъятии следа, в 
соответствии со ст. 180 УПК РФ. 

В обязательном порядке до изъятия обнаружен-
ных следов на объектах-следоносителях на месте 
происшествия, для исключения случаев привнесения 
(подброса) следов как на следокопированых пленках, 
так и непосредственно с объектом-следоносителем, 
следует проводить их фотографирование. Оно долж-
но проводиться по правилам масштабной фотосъемки 
как в процессе их обнаружения, выявления следов на 
объекте, так и их упаковки после осмотра с подроб-
ным описанием данной процедуры в протоколе след-
ственного действия.

Помимо этого при выявлении следов на месте про-
исшествия специалисту необходимо соблюдать пра-
вила стерильности при работе с данными следами: 
работать в перчатках, применять стерильные одно-
разовые дактилоскопические кисточки и дактилоско-
пические порошки и т. д. Соблюдение стерильности 
при выявлении следов при помощи одноразовой дак-
тилоскопической кисточки или стерильной кисточки 
позволит исключить при обработке следов попадание 
в емкость с дактилоскопическим порошком потожи-
ровых веществ следов, выявленных как на других ос-
мотрах, так и непосредственно потожировое вещество 
специалиста-криминалиста при работе без перчаток с 

дактилоскопическим порошком. В этих случаях может 
возникнуть необходимость в отборе ДНК-образцов у 
специалиста, проводящего данное исследование для 
проведения биологического исследования. 

Для экспертной профилактики фальсификации 
следов рук непосредственно при производстве дакти-
лоскопической экспертизы, в рамках процессуально за-
крепленных гарантий, эксперт, в соответствии с ч.2 п.3 
ст. 57 и ч.1 ст.119 УПК РФ, вправе в порядке экспертной 
инициативы заявить ходатайство лицу, назначившему 
экспертизу (следователю, дознавателю либо суду), о 
назначении первоначально дополнительных исследо-
ваний либо комплексной экспертизы с привлечением 
других экспертов. Так, при исследовании следов рук, 
представленных на исследование, в случаях, вызываю-
щих сомнения в природе происхождения папиллярных 
узоров, целесообразно назначать комплексное исследо-
вание: биологическое — исследование потожирового 
вещества следа и запаховых следов биологического про-
исхождения, химическое — по составу дактилоскопи-
ческого порошка, использованного для выявления следа 
либо красящего вещества дактилоскопической краски, 
посредством которой были изготовлены оттиски и от-
печатки в дактилоскопической карте и контрольной 
карточке, технико-криминалистическое исследование 
способа изготовления, а также традиционное дактило-
скопическое исследование. В некоторых случаях целе-
сообразно предусмотреть возможность проведения био-
логического исследования ДНК. 

Таким образом, проведение данного диагности-
ческого исследования связано с интеграционными 
процессами других отраслей знания, в том числе и от-
дельных направлений криминалистической техники.

Представляется, что предложенные направления 
профилактики следов рук при их возможной фальси-
фикации, а также активизация исследований в дан-
ной области с целью выявления признаков, свиде-
тельствующих о фальсификации, несомненно, будут 
способствовать совершенствованию методических 
рекомендаций по определению возможной фальсифи-
кации папиллярных узоров. Помимо этого, следует 
активизировать дальнейшие исследования в области 
дактилоскопии: пороскопическое и эджеоскопиче-
ское направления как одно из условий, препятству-
ющее фальсификации отображения папиллярных ли-
ний либо позволяющее ее установить.
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РЕЦЕНЗИЯ
на серию статей, подготовленную по итогам выступлений 

на заседании XXI-го круглого стола по теме 
«Эффективность судебно-экспертной деятельности: 

проблемы и пути решения»

Рецензент: Заведующая кафедрой судебной экспертизы 
и криминалистики Российского государственного университета правосудия, 

доктор юридических наук, профессор Т.Ф. Моисеева

Рецензируемый материал включает в себя 32 ста-
тьи общим объемом 11,9 п.л., посвященный различ-
ным аспектам совершенствования эффективности 
судебно-экспертной деятельности по различным на-
правлениям и путям их решения. 

Первое направление — эффективность эксперт-
ной деятельности включает в себя множество состав-
ляющих, как теоретического, так и практического 
направления. Это данные из общей теории судебной 
экспертизы (экспертологии), в которых отражены 
проблемы, связанные с творческим подходом к ре-
шению экспертных задач, отмечена роль экспертных 
гипотез, являющихся важным элементом психологи-
ческой составляющей процесса решения экспертной 
задачи, рассмотрен категориальный аппарат эксперт-
ной деятельности и др.

Второе направление, рассматриваемое в рецен-
зируемых статьях, посвящено конкретным направ-
лениям экспертных исследований, затрагивают в 
основном проблемные вопросы трасологии, дакти-
лоскопии, судебной баллистики, почерковедения и 
другим направлениям как криминалистических экс-
пертиз, так и инженерно-технической, взрыво- и по-
жарно-технической, финансово-экономических и др. 
видов судебных экспертиз.

Кроме этого, целый ряд работ посвящен актуаль-
ным направлениям внедрения инновационных техно-
логий в судебно-экспертную деятельность, инноваци-

онным направлениям развития криминалистических 
средств и методов.

Рассмотрены вопросы использование результатов 
экспертиз и исследований в расследовании и раскры-
тии преступлений.

Авторы приводят интересные данные из между-
народной практики; обозначены проблемы недоста-
точно эффективного использования ДНК-анализа в 
нашей стране.

Поднимаются проблемные вопросы подготовки 
экспертных кадров в вузах системы МВД России и 
предлагаются пути их решения.

Большое внимание уделено предупреждению экс-
пертных ошибок в свете использования современных 
технологий при производстве судебных экспертиз.

Рассматриваемая серия статей имеет высокую те-
оретическую и практическую значимость. Содержа-
щиеся в ней материалы могут быть использованы при 
изучении соответствующих тем учебных дисциплин 
по общей теории судебной экспертизы — эксперто-
логии слушателями учебных заведений, специализи-
рующихся на подготовке экспертов-криминалистов. 
Они могут быть использованы научными работника-
ми, студентами, адъюнктами и соискателями научно-
исследовательских и образовательных учреждений 
системы МВД России, а также сотрудниками экспер-
тно-криминалистических, следственных и оператив-
ных подразделений органов внутренних дел.
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Аннотация. Представительный характер законодательной власти — это ее конституирующий, сущностный компонент; 
факт непосредственной делегации «собственником» власти — народом законодательных полномочий государственной ин-
ституции наделяет последнюю высшей степенью представительности и легитимности. Постулируемая как неотъемлемое 
свойство законодательной власти, представительность, тем не менее, остается не обеспеченная эффективными конституци-
онными механизмами, вследствие чего и закон как основной «продукт» законодательной деятельности нередко оказывается 
социально дефектным. В современных условиях представительность законодательной власти предопределена воспринятыми 
конституционной практикой типами (моделями) партийной и избирательной систем, качественным составом парламента, его 
демократическим устройством, использованием в законодательствовании современных технологий согласования интересов. 

Ключевые слова: законодательная власть, представительная власть, представительное правление, парламент как ин-
ституциональная часть законодательной власти, парламент как институт общенационального представительства, «близость» 
к первоисточнику власти (высшая степень легитимности) как доминантное свойство представительности парламента, кон-
цепция «ослабления парламента и «всесильности» исполнительной власти, делегирование народом полномочий на законо-
дательствование, представительность как титульное свойство парламента, представительность как способ формирования 
парламента, его организации и деятельности, организация представительства в парламенте, представительный (социально 
адекватный) закон.

Annotation. The representative nature of the legislature — is its constitutive, essential component; the fact of the «owne» of 
power (the population) direct delegation of the state legislative power gives the highest degree of representativeness and legitimacy 
to the legislature. However, the postulated representation as the inherent attribute of the legislature is still not provided with 
effective constitutional procedure, whereby the law as the main «product» of legislative activity is often socially defective. The 
representativeness of the legislature in modern conditions is predetermined by: the types (models) of the party and electoral systems, 
which are perceived by constitutional practice; the qualitative structure of the Parliament, its democratic system; the usage of modern 
technologies of the interests reconciliation in the statute-making process. 

Keywords: legislature, representative power, representative government, parliament as an institutional part of the legislature, 
Parliament as an institution of national representation, «closeness» to source of power (the highest degree of legitimacy) as the 
dominant feature of representativeness of Parliament, the concept of «weakening of parliament» and «omnipotence» of executive 
power, delegation of statute-making power by population, representativeness of parliament as title property, representativeness as a 
way of formation of parliament, its organization and activity, organization of parliamentary representation, representative (socially 
adequate) law.

В доктрине и практике конституционализма про-
блема представительной природы законодательной 
власти занимает чрезвычайно важное значение, об-
условленное тем обстоятельством, что юридическая 
природа публичного представительства напрямую 
связана с формированием публичной воли1. Без пре-
увеличения можно сказать, что в системе разделения 

властей законодательный орган власти обособляется 
не только специфичностью объективно «предписан-
ной» ему функции законодательствования, направ-
ленной на конструирование единого, органически 
сплоченного и рационально управляемого правового 
пространства, но присущей только ему представи-
тельной природой; вследствие этого в конституцион-
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ном механизме системе властей общенациональные 
легислатуры обладают наиболее высоким уровнем 
легитимности.

Таким образом, парламент как общенациональ-
ный орган законодательной власти наделен особым 
качеством, который выделяет его в системе всех выс-
ших органов государства. Объяснение этому следу-
ет искать не только в объективно присущей специ-
ализации осуществляемых ею (публичной властью) 
форм деятельности, но главным образом в природе 
этой власти, характере ее происхождения и в силу 
этого заданной конструкции. Очевидно, что вслед-
ствие своего предназначения публичная власть обо-
собляется от гражданского общества, находясь на 
определенном «удалении» от него. Понятно, что та-
кое «удаление» все же имеет свои пределы. В идеале 
публичная власть учреждается для того, чтобы пред-
ставлять общие интересы, обеспечивать их реализа-
цию и правовую охрану от всевозможных неправо-
мерных притязаний. «Служение» общему интересу 
указывает на то, что публичной власти по самой сво-
ей природе имманентно свойство представительно-
сти. Однако вопрос о том, какие из институций на-
делены этим качеством, в силу каких обстоятельств 
свойство представительности должно быть присуще 
именно им и пр., в значительной мере остается от-
крытым. Между тем от решения данного вопроса в 
прямой связи находится решение таких кардиналь-
ных проблем, как устройство высшей публичной 
власти, определение форм взаимоотношений между 
различными ее органами и учреждениями, установ-
ление способов их формирования, принципов орга-
низации и деятельности и др.

Представительный характер законодательной 
власти проистекает из народного суверенитета — 
одной из фундаментальных основ современного 
конституционного строя, реализуется как непосред-
ственно самим сувереном, так и в опосредованной 
форме через институты представительной демокра-
тии, среди которых главное место отводится пар-
ламенту — общенациональному законодательно-
му органу государственной власти. Гипотетически 
можно предположить, что представленный в законе 
интерес находится в прямой зависимости от органи-
зации представительства в парламенте или, иначе 
говоря, представительная природа парламента имеет 
принципиальное значение для такой совместимости2. 
Даже усиленная формами прямого народовластия 
(референдум, свободные выборы и др.) представи-
тельная власть остается базовой формой реализации 
народного суверенитета, а в силу этого — важней-
шей конституционно-правовой формой общенацио-
нального представительства. 

В современной западной политологической лите-
ратуре существует весьма скептическое отношение к 

теории народного представительства. С точки зрения 
М. Дюверже, «классическая теория представитель-
ства больше не соответствует действительности — 
если предположить, что она вообще когда-либо ей 
соответствовала, а не была искусной уловкой с целью 
превратить национальный суверенитет в официально 
провозглашенный суверенитет парламентский»3.

Рассматривая существующую в стране систе-
му партий обычно как производное от структуры ее 
общественного мнения, М. Дюверже, старательно из-
бегает употреблять термин «интересы», используя 
слово общественное мнение. Но это не равнозначны 
понятия. Боле того, в идеале партии должны выра-
жать не общественное мнение, а интересы представ-
ляемых им социальных групп населения. Именно на 
этой основе формируется программа партии, разра-
батывается стратегия и тактика деятельности, прово-
дится идентификация социальная и пр.

В новейшей государствоведческой литературе 
достаточно распространенной является версия о все-
сильности исполнительной власти и слабости власти 
законодательной и парламента как институциональ-
ной ее составной части. Отмечается, что важнейшая 
законодательная функция парламента в современных 
условиях серъезно эволюционировала. Парламент 
продолжает законодательствовать, но его деятель-
ность уже утратила суверенный характер4. Для под-
тверждения подобного вывода юристы, политологи 
часто ссылаются на Конституцию Франции 1958 г., 
которая действительно на момент ее принятия суще-
ственно ограничивала возможности общенациональ-
ного парламента. Однако с течением времени соотно-
шение властных полномочий между исполнительной 
и законодательной властями изменялось в пользу по-
следней. Новейшие изменения, внесенные в Консти-
туцию Франции, сторонники «слабого» парламента 
этой страны не учитывают, между тем как они до-
вольно значительные 

Сформулированные выше выводы характеризу-
ют государственный строй Франции на момент при-
нятия ею действующей Конституции. Конституцион-
ными законами от 4 августа 1995 г., 2 октября 2000 
г., 28 марта 2003 г., 23 июля 2008 г. и др. внесены по-
правки в Конституцию значительно усилены позиции 
парламента в системе власти. Прежде всего это каса-
ется усиления контрольных полномочий Парламента 
в отношении правительства. Конституционным зако-
ном от 23 июля 2008 года № 724 представительный 
характер парламента значительно усилен поправка-
ми 24.1, 25.2, 34-1.1 35.2 41,139.2 44.222 43.1 34, 137-
1.35. Согласно вновь введенной ст.47-2 учрежденный 
«Счетный суд помогает Парламенту в контроле за 
деятельностью Правительства»; ст. 48 Конституции в 
редакции Конституционного закона от 4 августа 1995 
г. и ч. 3 ст. 48 в редакции Конституционного закона 
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от 23 июля 2008 г. № 724 устанавливают, что одна 
неделя заседаний из четырех резервируется перво-
очередно и в порядке, устанавливаемой каждой пала-
той, для контроля за деятельностью Правительства и 
оценки публичной политики. Этим же Законом в Кон-
ституцию включена статья 51-1, наделившая палаты 
правом в своих регламентах признавать особые права 
групп оппозиции и групп меньшинства (и те, и дру-
гие наделены правами парламентских групп). Соглас-
но введенной в Конституцию ст. 51-2, каждая палата 
наделена правом создавать комиссии по расследова-
нию для сбора информации. Правила их организации 
и функционирования определены законом, условия 
создания — регламентами «если оно является не-
отложным». Одновременно значительно расширены 
законодательные полномочия Парламента. Консти-
туционными законами от 22 февраля 1996 г. № 138, 
от 28 марта 2003 г., № 276, от 1 марта 2005 г. № 205, 
от 23 июля 2008 г. № 724 прежняя редакция статьи 
34 Конституции подвергнута существенной коррек-
тировке, значительно расширено ее содержание и со-
ответственно законодательные права легислатуры; 
предусмотрено принятие Парламентом двух новых 
видов законов — о программировании («определяю-
щих цели деятельности Государства») и о финансиро-
вании социального обеспечения («определяют общие 
условия его финансового равновесия»). Кроме того, 
предусмотрено, что положения данной статьи «могут 
быть уточнены и дополнены органическим законом». 
Несколько ослаблено давление Правительства в зако-
нодательном процессе. Теперь, введенной Конститу-
ционным законом от 23 июля 2008 г. № 724 в ст. 44 
члены правительства как и члены парламента вправе 
вносить поправки, но только на заседании или в ко-
миссии и в соответствии с условиями, установлен-
ными регламентами палат, определенных органиче-
ским законом. Новая редакция ст. 41 Конституции 
предусматривает, что возражение против внесения 
в парламент какого-либо предложения, не входяще-
го в сферу регулирования законом может исходить 
не только от правительства или его премьера, но и 
председателя палаты.

Таким образом, конституционные новеллы демо-
кратизировали Основной закон страны, усилив пред-
ставительные начала в конституционном устройстве 
и тем самым в определенной мере изменив конфигу-
рацию высших органов государства в системе власти6. 

Сторонники концепции «ослабления парламен-
та» не учитывают современной роли парламентов 
государств Северной Европы. Все они, согласно на-
циональным законам этих стран, в Швеции — Рик-
сдаг ( 349 депутатов), в Норвегии — Стортинг (169 
депутатов), в Дании — Фолькетинг (179 депутатов), 
в Исландии — Альтинг ( 63 депутата), в Финлян-

дии — Эдускунта (200 депутатов) признаны высши-
ми законодательными органами власти. Со второй 
половины парламенты этих стран стали занимать 
главнейшее место в конституционном механизме7.

В литературе «нового» времени отмечается, 
что «качество представительности характеризуют 
лишь те органы, основными свойствами которых 
являются «выборность, коллегиальность, особый 
характер связи народных представителей с избира-
телями» (С.В. Масленникова); представительность 
законодательного органа власти квалифицируется 
как «обусловленная фактом выборности населением» 
(И.В. Гранкин); презюмируется, что данным поняти-
ем охватываются не только коллегиальные органы, 
состоящие из избранных народом представителей — 
депутатов, но и главы исполнительной власти, кото-
рые «производны от народа в силу их выборности и 
выражают его интересы» (С.А. Авакьян)8. Еще более 
широко рассматривается категория представитель-
ства, когда утверждается, что поскольку президент 
страны осуществляет представительство, он «явля-
ется представительным органом государственной 
власти» (А.С. Автономов). Такая оценка представи-
тельности парламента представляется недостаточно 
точной и отражающей ее действительный конститу-
ционный смысл; представительность — это сущност-
ная характеристика, основывающаяся на ряде базис-
ных свойств парламента. Именно это обстоятельство 
выделяет парламент как выборное конституционное 
учреждение от иных конституционных органов, ко-
торые также формируются путем выборов.

Выборность действительно является одной из 
важных и обязательных квалификаций, указываю-
щих на признаки представительности публичной 
институции. В то же время сама по себе данная ква-
лификация еще не может служить основанием для 
оценки органа как представительного. Так, глава 
государства, главы муниципальных образований, в 
большинстве федеративных государств — губерна-
торы, в ряде зарубежных стран судьи, а в отдельных 
из них — и премьер-министр (Израиль) наделяют-
ся полномочиями в порядке выборов; в США даже 
местные атторнеи (прокуроры) нередко избирают-
ся населением по спи скам политических партий и 
играют особую политическую роль в американском 
обществе9. Вместе с тем вряд ли было бы уместно 
квалифицировать отмеченные органы в качестве 
представительных. В свою очередь невыборный спо-
соб формирования может применяться и при форми-
ровании подлинно представительных органов власти. 
Так, верхние палаты парламентов в некоторых стра-
нах могут формироваться путем назначения (часть 
сената итальянского, французского парламентов, все 
12 членов Федерального сената парламента Арген-
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тинской Республики), кооптации (Бундесрат в ФРГ), 
т.е. способами, характерными для формирования ис-
полнительных органов власти10. 

Точно так же обстоит дело с коллегиальностью. К 
примеру, коллегиальность в работе характерна всем 
без исключения правительствам; суды определенных 
уровней (все конституционные суды, суды общей 
юрисдикции, рассматривающие дела в порядке апел-
ляционной, кассационной и надзорной инстанций, 
высшие суды) также рассматривают дела и принима-
ют решения коллегиально. Что касается особой связи 
избирателей с представительным органом, то можно 
обратить внимание на то обстоятельство, что прямые 
контакты избирателей с другими властными инсти-
тутами все же имеют место. Так, главы государств в 
режиме «онлайн» проводят встречи с гражданами, 
отвечают на поставленные ими вопросы, выступают 
перед ними с заявлениями и пр.; это же характерно 
и для других выборных должностных лиц. В отдель-
ных странах местная полиция регулярно отчитыва-
ется перед населением, а в Российской Федерации 
на всех уровнях перед представительными органами 
власти. Кроме того, выборные должностные лица 
определенного уровня (например, в Российской Феде-
рации — главы муниципальных образований), равно 
как и депутаты, могут в определенном законом поряд-
ке быть отозваны избирателями; в Японии один раз 
на референдуме избиратели выражают свою позицию 
(«за» или «против») в отношении судей Верховного 
суда страны. Негативная оценка одновременно озна-
чает досрочное (до достижения 70-летнего возраста) 
сложение полномочий.

Таким образом, каждый из отмеченных призна-
ков в той или иной мере специфичен в организации и 
функционировании различных органов государства, 
а не только представительных. Вместе с тем вывод о 
том, что «все органы публичной власти могут назы-
ваться представительными»11 вряд ли можно считать 
истинным. Очевидно, что получивший в результате 
выборов «авторитет всеобщности» (Ю.А. Тихоми-
ров), и представленный единоличным лицом выбор-
ный орган власти, качества представительности, в 
том смысле как это характерно для представитель-
ных органов власти, не приобретает. 

Представительная природа общенационального 
органа законодательной власти, несомненно, выра-
жается в осуществляемых им функциях. В истории 
конституционных учений и в современном государ-
ствоведении к данной проблеме сформировалось не-
однозначное понимание. 

Так, известный толкователь английской кон-
ституции У. Беджгот считал, что основная функция 
Палаты общин Англии вовсе не законодательная ра-
бота: таковой в его глазах является функция изби-
рательная», — т.е. выделение из среды парламента 

министров. Далее следуют: функция выражающая, 
т.е. выражение мыслей народа относительно всех 
всплывающих на политическом горизонте вопросов 
функция учительская — политическое и обществен-
ное воспитание нации; функция осведомляющая — 
соответствует средневековой обязанности известных 
лиц и корпораций доводить обо всем происходящем 
в стране до сведения монарха. И лишь на пятом ме-
сте У. Беджгот помещает функцию законодатель-
ная12. Крупный германский юрист конца ХIХ -начала 
ХХ вв. П. Лабанд, различал установление содержа-
ния закона и законодательную санкцию; парламент 
участвует лишь в первом,- но это не есть еще зако-
нодательная власть: здесь деятельность народного 
представительства, по существу, не отличается от 
деятельности какой-нибудь подготовительной редак-
ционной комиссии. Лишь санкция монарха сообщает 
выработанному законопроекту обязательную силу, 
лишь она обращает этот законопроект в закон13. 

В современной науке конституционного права 
по данному вопросу нет определенности. В частно-
сти, отмечается, что «представительная природа за-
конодательной власти… охватывает и характеризует 
адекватность и полноту отражения в составе депу-
татов законодательного органа власти и в практике 
его законодательствования потребностей, интересов 
и воли граждан (избирателей) соответствующего 
государства или государственного образования. … 
Представительная природа законодательной власти, 
выражается, таким образом, в соответствии между 
социальной, профессиональной, демографической, 
этнической структурами общества и депутатским 
корпусом законодательного органа»14.

Очевидно, что при таком подходе представитель-
ная природа законодательного органа власти связы-
вается только с качественными характеристиками со-
става представительного учреждения, что сужает его 
содержание. 

Указывая на функции британского парламента, 
зарубежные и отечественные государствоведы глав-
ной считают контроль над исполнительной властью15. 
Но ведь контрольную функцию парламент осущест-
вляет именно в силу того, что он является общена-
циональным представительным органом власти. 
Примечательно, что упомянутые выше авторы гово-
рят о «парламентском верховенстве», суверенной за-
конодательной власти», «отсутствии конкурирующей 
власти». 

Морис Ориу, анализируя проблему функций го-
сорганов, особо подчеркивал, что каждая из ветвей 
публичной власти имеет как основные, так и вспомо-
гательные, или акцессорные функции16. 

Современные немецкие государствоведы вы-
деляют пять функций, присущих парламенту: зако-
нодательствование; формирование других органов; 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ



Вестник Московского университета МВД России134 № 2 / 2017

политическое волеобразование и контроль над прави-
тельством; представительство нации. Следовательно, 
«функция представительства» поставлена на послед-
нее место17. Вместе с тем центральное место в функ-
ционировании парламента немецкие ученые отводят 
формированию государственной воли, объясняя это 
фактором постоянного соревнования парламента и 
других высших органов государственной власти фе-
дерации за престиж и влияние в обществе18. Однако, 
очевидно, что как достижение этой главной задачи, 
так и осуществление каждой из перечисленных функ-
ций невозможно без утверждения представительного 
по своей природе парламента. Именно данное обсто-
ятельство позволяет парламенту обладать в системе 
публичной власти наивысшей степенью легитимно-
сти и, вследствие этого, по праву формировать госу-
дарственную волю в соответствии с действительны-
ми интересами и ценностями носителя власти.

С рассматриваемых позиций при оценке пред-
ставительной природы законодательной власти про-
блема хотя и не должна сводится исключительно к 
соотношению представительной и законодательной 
функций парламента, но тем не менее, именно дан-
ный аспект высвечивает самую суть проблемы. В 
этой связи выделение представительной функции в 
одном ряду с другими, как представляется, не позво-
ляет правильно уяснить ее природу, а вместе с этим 
и представительную природу парламента19. Оче-
видно, что выделение в одном ряду таких функций 
парламента, как законодательная, представительная, 
контрольная, призвано лишь оттенить титульные 
характеристики парламента, не ранжируя сами эти 
функции. Вместе с тем расположение представитель-
ной функции в одном ряду с другими функциями не 
позволяет понять ее действительный конституцион-
ный смысл. При таком подходе представительность 
рассматривается в качестве однопорядковой иным 
функциям законодательного органа — контрольной, 
финансово-бюджетной, между тем как эти и иные 
функции производны, вторичны по отношению к 
ней. Между тем как правом законодательствовать, 
контролировать исполнительную власть, осущест-
влять финансовые, отчасти и судебные полномочия 
орган законодательной власти наделяется в силу того, 
что он выступает единственным представительным 
общенациональным органом власти, обеспечиваю-
щим выражение общих (согласованных) интересов и 
общей воли населения (совокупной массы граждан) 
как первоисточника власти. Иное понимание зако-
нодательного органа означало бы, что он мало чем 
отличается от конституционных учреждений, наде-
ленных правом осуществлять делегированное зако-
нодательство20. Представительный характер — это 
именно то конституционно обусловленное свойство, 
что выделяет законодательный орган среди других 

высших государственных институтов власти, прида-
ет ему особые свойства, а принимаемым им актам ос-
вященную верховной властью (волей первоисточника 
власти) высшую юридическую силу21. 

Иногда представительная функция относится к 
числу функций «второго эшелона22. Случается и так, 
что представительная функция оказывается «забы-
той» в числе других. К примеру, предлагается разли-
чать учредительную, контрольную и кадровую функ-
ции парламента23. 

По мнению Ж.И. Овсепян, «по классическим 
меркам парламент выполняет две основные функ-
ции — законодательную и контрольную», и «отсут-
ствие общей формулы о парламенте как органе не 
только законодательной, но и контрольной власти не 
означает, что Федеральное Собрание вообще лишено 
контрольных полномочий»24. Заметим все же, что в 
этой самой конституционной формуле (ст. 94 Кон-
ституции РФ) есть указание на «представительный и 
законодательный» характер Федерального Собрания. 
В большинстве работ традиционно выделяются три 
функции парламентов — представительная, законо-
дательная и контрольная, при том, что, авторы этих 
работ расходятся и по вопросу о значимости этих 
функций: одни исходят из первостепенной значимо-
сти законодательной функции, другие — контроль-
ной, третьи — представительной25. Получается так, 
если исходить из логики указанных авторов, что ста-
тус той или иной функции является лишь усмотрени-
ем автора, с чем трудно согласиться.

В этой же связи нередко оценка представительной 
функции парламента предлагается весьма специфич-
ной. Так, в частности, отмечается, что представи-
тельная функция парламента выражается в том, что 
«парламентарии представляют интересы граждан, 
проживающих на соответствующей территории, от-
ражая тем самым мнение большинства той или иной 
общности людей»26. Но если ограничиться только 
этой оценкой представительности, то тогда парла-
мент поставлен в один ряд с многими институтами 
гражданского общества — политическими партия-
ми, общественными палатами и пр.

С учетом отмеченного необходимо различать (не 
противопоставлять) такие характеристики парламен-
та, как «законодательная власть» и «представительная 
власть». Верно то, что эти характеристики «не под-
меняют друг друга». Однако аргументация этого до-
вода не представляется убедительной. Утверждение 
о том, что «категория «представительная власть» не 
может употребляться в отношении законодательной 
власти вообще, безотносительно к реализующим ее 
органам, поскольку законодательные полномочия при 
определенных обстоятельствах могут осуществлять 
и иные, не представительные учреждения, например, 
делегированное законодательство… а представитель-
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ное учреждение не обязательно наделяется законода-
тельной властью»27, не раскрывает действительного 
смысла каждой из этих характеристик. Содержание 
представительной компетенции обусловлено тем, что 
данная функция парламента не должна так или иначе 
противопоставляться его законотворческой функции, 
более правильным является рассмотрение представи-
тельной функции как единственной обеспечивающей 
представление и обеспечение интересов и воли насе-
ления как первоисточника власти.

В контексте анализируемой проблемы актуаль-
ным является вопрос об объеме, «дозе», конституци-
онных формах представительности законодательной 
власти. В этой связи представительную функцию 
парламента, действительно, нельзя противопостав-
лять законодательной, как считает С. Хантингтон. 
Вместе с тем утверждения С. Хантингтона о том, 
что «парламентаризм как система представительства 
интересов граждан на уровне государства — основа 
современных демократий», «однако это не должно 
представлять угрозу политической стабильности, 
создаваемой высоким уровнем политизированно-
сти»,28 выглядят несовместимыми. Конечно, в кон-
тексте опыта функционирования парламента Фран-
ции периода Четвертой Республики, деятельности 
Верховного Совета РСФСР 1991 — 1993 гг., такие 
выводы не кажутся безосновательными. Однако это 
не может быть аргументом в споре о сути и значении 
представительной природы законодательной власти. 
Точно так же, получивший широкое распространение 
в 60-е гг. ХХ в. тезис об «упадке парламента (Decline 
of Parlament), не может быть положен в основу такого 
вывода из-за его сомнительной репрезентативности. 
Хотя, конечно, правильно и то, что высокий уровень 
политизированности парламента при определенных 
условиях создает риски политической стабильности 
и может вести к т.н. парламентской тирании.

Представляется, что в содержании законодатель-
ного органа власти (парламента) отмеченные харак-
теристики могут сочетаться: в этом случае парламент 
является не только истинно представительным ор-
ганом власти (органом общенационального предста-
вительства), но и характеризуется как орган власти, 
эффективно реализующий законодательные и кон-
трольные полномочия. Игнорирование представи-
тельных начал, напротив, превращает парламент в 
«обычный» госорган, который по уровню легитим-
ности не отличается от иных структур государства. 
Утрата или ослабление представительных начал од-
новременно означает утрату или ослабление титуль-
ной функции парламента29.

Таким образом, «именно благодаря представи-
тельности соответствующий высший орган государ-
ства (парламент) призван реализовывать законода-
тельную власть…»30. В силу этого обстоятельства 

термин «законодательная власть» обычно распола-
гается в скобках после термина «представительная 
власть», тем самым подчеркивается не только ее 
уточняющая роль, но и сущность парламента. Эта по-
следовательность, теоретически аргументированная, 
воспроизведена конституционной формулой, поме-
щенной в ст. 94 Конституции РФ, что представляется 
не только вполне логичным, но и имеющим принци-
пиально важное практическое значение для всей кон-
ституционной практики. 

Таким образом, кроме выборности, коллегиаль-
ности, особого характера связи с избирателями к со-
ставляющим представительности, очевидно, что есть 
характеристики более высокого уровня. Среди них 
прежде всего «близость» органа государства к «суве-
рену», первоисточнику власти. Факт непосредствен-
ной передачи «собственником» власти — народом 
властных полномочий государственной институции 
наделяет последнюю высшей степенью представи-
тельности. С этим связаны: а) возможность граждан-
ского контроля в отношении властной структуры; б) 
наличествующая перед избирателями конституцион-
ная обязанность представляющего власть выборного 
органа «держать ответ; в) конституционно-право-
вая возможность избирательного корпуса досрочно 
принудительно прекратить полномочия выборного 
органа власти. Отмеченные характеристики пред-
ставительности имеют под собой прочное правовое 
основание, обусловленное тем обстоятельством, что 
на этой основе между сувереном (народом) и институ-
том, которому передаются властные полномочия на 
принятие в интересах суверена ключевых решения, 
включая законодательные, контрольные, финансовые, 
возникает длительная устойчивая конституционная 
связь, или так называемое общее конституционное 
правоотношение. Юридическим фактом возникнове-
ния такого правоотношения является определенный 
сувереном, как носителем учредительной власти, 
способ передачи властных полномочий. Во всех со-
временных конституционных системах данный спо-
соб конституирован в периодически проводимых сво-
бодных, всеобщих и прямых выборах. 

Наличие устойчивой конституционной связи 
предопределено и природой депутатского манда-
та — его зависимостью от общей воли избирателей.. 
Он основан на свободе конституционного поведения 
парламентария и в то же время связан жесткими тре-
бованиями конституционной ответственности.

В связи с отмеченным представительный ха-
рактер парламент — такая сущностная черта ле-
гислатуры, которая не может ставиться в один ряд 
с иными, пусть и действительно значимыми, ее ха-
рактеристиками. 

Представительность, безусловно, связывается с 
качественным составом представительного органа 
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власти. В этом смысле «представительная природа 
законодательной власти выражается в соответствии 
между социальной, профессиональной, демографи-
ческой, этнической структурами общества и депу-
татским корпусом законодательного органа» (В.А. 
Максимов). Данный вывод, сформулированный уже 
в 1895 г. французским публицистом и государство-
ведом Бенуа, принципиально важен. Если бы такой 
подход не оставался виртуальным, но можно было бы 
его экстраполировать в конституционную практику, 
то мы бы получили идеальную конструкцию устрой-
ства законодательной власти. В реальной же действи-
тельности достичь такого состояния соответствия 
вряд ли где-либо возможно. Отмеченное не означает, 
что принцип соответствия социальной структуры и 
структуры парламента при формировании органа за-
конодательной власти (парламента) утрачивает свое 
значение. Поэтому представляется ошибочным вывод 
о том, что «на сегодняшний день почти потеряло свое 
значение социальное представительство парламента, 
необходимым атрибутом которого являлось наличие 
в парламенте представителей от разных слоев насе-
ления. Во главу угла ставится иная цель — профес-
сионализм парламентариев (ст. 97 Конституции)»31. 
Принятие этой позиции означало бы полный отказ от 
идеи (принципа) народного суверенитета, получив-
шего конституционное закрепление и признанного 
одной из важнейших основ конституционного строя 
(ст. 3 Конституции РФ). 

Представительность одновременно есть спо-
соб формирования парламента как органа законо-
дательной власти, способ его организации и функ-
ционирования и деятельности. Значит, одного 
соответствия — социальной структуры общества и 
структуры (состава) парламента — недостаточно. С 
этой точки зрения не только организацией, но и де-
ятельностью, т.е. принимаемыми законодательны-
ми решениями парламент должен выражать данное 
соответствие — соответствие между социальной 
структурой (структурой социальных интересов) и 
их соотношением в принятом законе. И если сложно 
достичь соответствия между социальной структу-
рой общества и составом парламента (его партийной 
структурой), то добиться такого качества работы 
парламента, следствием которого являлось бы при-
нятие социально адекватных законов, оказывается 
еще более сложной задачей. Вместе с тем решение 
данной задач предопределено демократической при-
родой государственного строя, социальным право-
вым характером современного государства32. Отсю-
да научное осмысление данной проблемы является 
своего рода социальным заказом современных кон-
ституционных систем.

Следовательно, представительный характер за-
конодательной власти — это ее конституирующий, 

сущностный компонент. Из представительной при-
роды органа законодательной власти можно вывести 
по меньшей мере два постулата, которые составляют 
основу всякой законодательной власти: (1) продукт 
законодательной деятельности производный от ха-
рактера, природы законодательного органа; (2) при-
нять и ввести в правовую систему представительный 
(социально адекватный) по своим свойствам закон 
парламент может в том случае, если он по своей сущ-
ности является истинно представительным органом 
государственной власти.

Представительность определяется многими сла-
гаемыми, большинство из которых относятся к ме-
таюридическим. В их числе существенное значение 
имеют форма правления, взаимоотношения между 
высшими органами государства, развитость соци-
альной и политической структур общества, качество 
избирательной и партийной систем, политическая 
культура и политическая активность избирателей 
и др. Так, очевидно, что в условиях парламентарно-
го режима высшие исполнительные органы власти 
«более представительны» в отличие от иных кон-
ституционных режимов. Принцип политической от-
ветственности правительства перед парламентом на-
страивает всю систему высших органов государства 
«быть представительными»33.

Вместе с тем и в новейших условиях существен-
ными для обеспечения представительного характера 
законодательной власти оказываются воспринятые 
конституционной практикой типы (модели) партий-
ной и избирательной систем, поскольку как партий-
ная, так и «избирательная система осуществляет 
функцию формирования полномочного народного 
представительства» (В.Т. Кабышев). Соответственно 
тенденции, характеризующие изменения в избира-
тельной и партийной системе, определяют уровень и 
характер представительности законодательного орга-
на власти. 
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Аннотация. Проанализирована ответственность за вред, причиненный личным неимущественным благам граждан со 
стороны органов следствия, прокуратуры и суда. Определены основные черты такой ответственности. Предлагает закрепить 
в гражданском законодательстве извинение как один из видов ответственности.
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Annotation. The analysis of responsibility for damage caused moral welfare of citizens as a result of actions of the investigation, 
the court and the Prosecutor’s office. The author defines the main features of such responsibility. The author proposes to fix the 
apology in the civil legislation as one of the types of responsibility.

Keywords: moral welfare, apology, damage, fault, moral damage, the preliminary investigation, the court, the Prosecutor’s office.

Стать 151 ГК РФ гласит «Если гражданину при-
чинен моральный вред (физические или нравствен-
ные страдания) действиями, нарушающими его лич-
ные неимущественные права либо посягающими на 
принадлежащие гражданину другие нематериальные 
блага, а также в других случаях, предусмотренных 
законом, суд может возложить на нарушителя обя-
занность денежной компенсации указанного вреда». 
Данная статья закрепляет право требования возмеще-
ния, причиненного вреда. В настоящее время наруше-
ние прав гражданина государственными органами, в 
частности органами предварительного следствия, 
очень частое явление. В связи с этим, институту воз-
мещения вреда необходимо придавать наибольшее 
значение. «На практике известные сложности вызы-
вает определение субъекта, обязанного возмещать 

вред, причиненный незаконными действиям орга-
нов следствия»1. С одной стороны, субъектом воз-
мещения вреда должен выступать, конечно, сам со-
трудник органов внутренних дел, как должностное 
лицо нарушившего право гражданина. Но учитывая, 
что должностные лица являются представителями 
государственной власти, в связи с этим в законода-
тельстве существует большое количество норм, ре-
гулирующих возмещение вреда, причиненного неза-
конными действия органов государственной власти 
и их должностных лиц. Так, например, Конституция 
РФ возлагает ответственность возмещения вреда на 
государство как таковое «Каждый имеет право на 
возмещение государством вреда, причиненного не-
законными действиями (или бездействием) органов 
государственной власти или их должностных лиц». 
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Также Приказ Генеральной прокуратуры от 6 сентя-
бря 2007 г. № 137 «Об организации прокурорского 
надзора за процессуальной деятельностью органов 
дознания» возлагает на прокуроров обязанность, во-
первых, по защите прав и законных интересов участ-
ников уголовного судопроизводства и иных лиц, а 
во-вторых, по принятию мер к восстановлению нару-
шенных прав, возмещению причиненного вреда. Эти 
нормы обусловлены тем, что правоохранительные 
органы относятся к органам государственной власти 
и подчинены государству, в связи с этим ответствен-
ность за их действия будет нести государство.

Денежная компенсация как основное средство 
возмещения вреда, причиненного личным неимуще-
ственным благам гражданина, устанавливается су-
дом с учетом всех обстоятельств совершенных дей-
ствий, к которым относятся: степень вины, степень 
физических и нравственных страданий и т.д. Возме-
щение вреда, причиненного государственными орга-
нами, производится, конечно, не за счет следователя 
или иного должностного лица, нарушившего право, а 
за счет казны РФ либо казны субъекта РФ, либо казны 
муниципального образования соответственно, в за-
висимости от того должностное лицо какого уровня 
нарушило право. В данном случае, вред возмещается 
в полном объеме, в независимости от вины должност-
ных лиц. «Целесообразность возложения обязанно-
сти по возмещению вреда за счет казны обусловлена 
и тем, что незаконная деятельность органов дозна-
ния, следствия, прокуратуры и суда рассматривается 
как нарушение государством своей обязанности по 
охране прав, свобод и законных интересов граждан, 
необеспечение им законного функционирования ука-
занных органов»2.

Не смотря на проводимую государственную по-
литику в целях предупреждения незаконных дей-
ствий со стороны правоохранительных органов, чис-
ло жалоб на их незаконные действия не уменьшается. 
Так, из доклада Уполномоченного по правам человека 
в РФ за 2015 год 69% обращений касались проблем 
соблюдения прав граждан в уголовном и граждан-
ском судопроизводстве. В числе жалоб, поступаю-
щих к Уполномоченному, неизменно присутствуют 
жалобы на судебные постановления, неисполнение 
этих постановлений, нарушение сроков рассмотре-
ния дел3. Что касается Владимирской области, то за 
2015 год различными судебными инстанциями рас-
смотрено 523 исковых заявления, заявлений и жалоб, 
связанных с обжалованием решение, действий (без-
действий) органов внутренних дел, а также их долж-
ностных лиц. Основными категориями заявлений, 
предъявленных к органам внутренних дел, являются: 
обжалование постановлений в рамках КоАП РФ, ре-

шений, действий (бездействий) следователей, дозна-
вателей и т.д.4 

Конечно, за выявленные нарушения должностные 
лица властных структур обязаны понести наказание, 
как гражданско-правового, дисциплинарного или, 
возможно, уголовно-правового характера. Конечно, 
наложение штрафов либо применения иных мер де-
нежного взыскания для человека, будь то должност-
ное лицо, либо обычный рабочий, является одним из 
регуляторов его дальнейшего поведения, в связи, с чем 
применение таких мер воздействия является наиболее 
эффективным в восстановлении справедливости.

В соответствии с гражданским законодатель-
ством, для применения мер ответственности необ-
ходимо наличие некоторых условий, во-первых, это 
действие (бездействие), но в нашем случае нарушение 
личных неимущественных прав в основном происхо-
дит путем активных действий, к примеру, нарушение 
права на физическую и психическую неприкосновен-
ность. Также одним из элементов гражданско-право-
вой ответственности является вина, хотя возмеще-
ние вреда, как говорилось выше, производится не 
зависимо от вины должностных лиц (ст.1070 ГК РФ). 
В-третьих, это вред, как результат действий сотруд-
ника. Что касается имущественного вреда, то здесь 
проблем не возникает, что нельзя сказать о мораль-
ном. Конечно, что имущественный, что неимуще-
ственный вред всегда подлежит компенсации в де-
нежном выражении, но вред, причиненный личным 
неимущественным благам, очень сложно оценить, в 
связи, с чем и возникает проблема. 

Третий элемент — причинно-следственная связь 
между действиями и причиненным ущербом. При-
чинно-следственная связь, как и в любом деянии, 
является одним из основных элементов ответствен-
ности, так как необходимо установить в результа-
те ли действий сотрудника органов внутренних дел 
наступило нарушение личного неимущественного 
блага либо, это произошло по иным причинам, не за-
висящим от него. Ведь не исключены те случаи, когда 
причиненный вред является результатом не действий 
сотрудника, а самого потерпевшего. Ответственность 
может наступить, только если вред стал прямым ре-
зультатом действий (бездействий) причинителя вреда, 
наличие косвенных связи не может являться основани-
ем применения ответственности. Таким образом, уста-
новление наличия данного элемента является необхо-
димым в применении санкций к правонарушителю. 

Вред, как четвертый элемент применения ответ-
ственности, причиненный вследствие неправомер-
ных действий правоохранительных органов оценить 
очень сложно, поскольку объектом посягательства 
являются личные неимущественные блага, которые 
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не имеют материального выражения. Суд при уста-
новлении размера причиненного вреда, исследует все 
обстоятельства дела и при назначении размера при-
чиненного ущерба должен исходить из принципа раз-
умности и справедливости. Самая главная проблема, 
которая может в данном случае возникнуть — неоце-
нимость, того ущерба, который был причинен, ведь 
нельзя оценить в денежном выражении те страдания, 
которые были нанесены лицу вследствие неправомер-
ных действий сотрудников органов внутренних дел. 
Конечно, разумность и справедливость в определе-
нии размера причиненного ущерба играет огромную 
роль, но с другой стороны данная мера для каждого 
своя для суда тот размер ущерба, который он устано-
вит, будет справедливым, а для потерпевшего может 
оказаться совсем наоборот.

Как известно, в гражданском праве закреплен та-
кой институт, как право регресса, т.е. право обратного 
требования, в частности статьей 1081 ГК РФ установ-
лено, что Российская Федерация, субъект Российской 
Федерации или муниципальное образование в случае 
возмещения ими вреда, причиненного должностным 
лицом органов дознания, предварительного след-
ствия, прокуратуры или суда (пункт 1 статьи 1070), 
имеют право регресса к этому лицу, если его вина 
установлена приговором суда, вступившим в закон-
ную силу. Таким образом, государство имеет полное 
право взыскать с должностного лица, нарушившего 
права гражданина, те денежные средства, которые 
оно выплатила пострадавшей стороне. «Возможность 
предъявления регрессного иска к государственному 
служащему способствует в какой-то степени принуж-
дению его к надлежащему исполнению своих обязан-
ностей в дальнейшем»5. 

Личные неимущественные блага имеют такую 
специфику, что при их нарушении может быть за-
тронута не только физическая сторона жизни че-
ловека, но и психологическая, моральная. В связи с 
чем, денежного возмещения в данном случае будет 
недостаточно. В ГК РФ указывается такой вид лич-
ных неимущественных прав, как честь, достоинство 
и деловая репутация, которые могут быть нарушены 
в ходе проведения, как следственных действий, так и 
оперативно-розыскных мероприятий. «В литературе 
подчеркивается, что в данном случае компенсация 
морального вреда не может восстановить доброе имя 
гражданина»6. Для большинства граждан восстанов-
ление доброго имени является наиболее важным, чем 
денежное возмещение, и не менее важным является 
принесение публичных извинений со стороны го-
сударственных органов власти. Статья 136 УПК РФ 
устанавливает норму, на основании которой в обязан-
ности прокурора входит принесение официальных 

извинений реабилитированному за причиненный ему 
вред. Политика высших органов власти нацелена на 
повышение нравственности в нашем обществе, ведь 
моральная ответственность очень важна для правово-
го государства, на построение которого мы нацелены. 

До недавнего времени в законодательстве РФ дан-
ный вид ответственности не был закреплен вовсе, но 
в 2012 году был издан приказ МВД России от 15 авгу-
ста 2002 г. № 795, который закрепляет извинение как 
некий институт ответственности, но данные нормы 
касаются только сотрудников полиции и никакого от-
ношения к иным должностным лицам государствен-
ных органов власти не имеют. Для этого существует 
необходимость отражения извинение в гражданском 
законодательстве как общее правило для всех органов 
государственной власти и их должностных лиц.

Таким образом, у должностного лица, нарушив-
шего личное неимущественное благо гражданина, 
появится возможность получить прощение, а у по-
терпевшего — получить не только право на возмеще-
ние вреда, но и право получить искренние извинения, 
которые, в какой-то степени, загладят ту мораль-
ную травму, нанесенную ему правонарушителем. 
Такой вид ответственности должен существовать в 
законодательстве, в большей степени это связано с 
повышением нравственного уровня общества, так 
как если дело доходит до такой тонкой материи, как 
нравственные страдания, деньги отнюдь не решают 
все. Учитывая, что извинение является моральным 
осознанием своей вины в совершении действий, по-
влекших нарушение прав, в нашем случае это личное 
неимущественное благо лица, а тем более если такое 
лицо находится под следствием, то необходимо учи-
тывать моральные качества, профессиональную де-
формацию сотрудника, которую он претерпел в ходе 
своей службы и возможно оказывать некоторое при-
нудительное воздействие в принесении извинений. 
Как отмечалось выше, прокурор приносит извинения 
вследствие реабилитации лица, но если речь идет о 
нарушении права, а тем более если это право принад-
лежит ему с рождения, то в данном случае извинения 
должно приносить, то лицо, которое его нарушило. 
Поэтому необходимо подкреплять неисполнение дан-
ного действия какой-либо санкцией, которая заставит 
сотрудника осознать свою вину и попросить искрен-
ние извинения. В основном это связано с практикой 
применения норм, касающихся извинения. В Россий-
ской газете была опубликована статья «Заслужили 
прощение»7, где сказано, что в основном прокуроры 
забывают принести свои извинения невиновному 
лицу. Приводится даже пример, где в ходе следствия 
установлено, что человек невиновен, но за этот пери-
од он уже успел настрадаться от проводимых след-
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ственных действий. Помимо присужденной ему ком-
пенсации суд обязал прокурора принести извинение 
уже потерпевшей стороне, однако вышестоящая ин-
станция вычеркнула данный пункт из постановления. 
Из чего можно сделать вывод о недобросовестном ис-
полнении своих обязанностей должностными лицами

Поэтому существует необходимость введения об-
щей нормы в Гражданский кодекс РФ. С одной сто-
роны, возможно извинение рассматривать как некое 
смягчающее обстоятельство, которое подлежит рас-
смотрению и учету в суде, т.е. если лицо извинилось, 
то возможно уменьшение размера компенсации, но не 
освобождение от нее. С другой стороны необходимо 
ввести извинение как разновидность меры защиты 
своей чести, достоинства и деловой репутации, в этой 
части необходимо было бы закрепить описание слу-
чаев применения данной меры, т. е. возможные усло-
вия и приемы ее реализации.

Подводя итог, необходимо отметить, что со вре-
менем такое явление, как нарушение прав граждан 
действиями правоохранительных органов становится 
не таким редким явлением. Часть из них представля-
ют собой нарушение личных неимущественных прав, 
так как нравственные страдания присутствуют в лю-
бом случае причинения вреда. Конечно, законода-
тельством установлены нормы, с помощью которых 
существует возможность восстановить либо компен-
сировать те потери, которые претерпело лицо вслед-
ствие неправомерных действий должностных лиц. 

Как говорилось, выше основным видом возмещения 
вреда является денежное возмещение, но в меньшей 
степени внимание уделяется моральной стороне таких 
отношений, о тех психологических страданиях, кото-
рые были нанесены лицу, чьи права были нарушены. 

Введение норм, закрепляющих гарантию защиты 
личных неимущественных прав от посягательств со 
стороны должностных лиц, поможет не только под-
нять морально-нравственный уровень нашего обще-
ства, но и возместить тот неоценимый вред, причи-
ненный нематериальным благам человека.
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Введение в судебную экспертизу: учеб. пособие для студен-
тов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / 
Н.П. Майлис. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон 
и право, 2015. 159 с.

В пособии изложены основные теоретические понятия судеб-
ной экспертизы, представлены история развития, система госу-
дарственных экспертных учреждений в России, правовые основы 
судебно-экспертной деятельности. В соответствии с процессуаль-
ным законодательством рассмотрены основные виды экспертиз, 
назначаемых правоохранительными органами. 
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Аннотация. Целью настоящей статьи является рассмотрение понятия «правовое регулирование» применительно к меж-
дународным коммерческим договорам и обоснование тенденции, проявляющейся в усилении роли их негосударственного 
регулирования, следствием которой является переход от собственно правового к нормативному регулированию междуна-
родных коммерческих договоров.

Ключевые слова: международный коммерческий договор, правовое регулирование, негосударственное регулирование, 
нормативное регулирование. 

Annotation. The purpose of the article is to examine the concept of “legal regulation” in relation to international commercial 
contracts and study the trends manifested in the strengthening of the role of non-state regulation, the consequence of which is the 
transition from a strictly legal normative regulation of international commercial contracts.

Keywords: international commercial contract, legal regulation, non-state regulation, normative regulation. 

Исследование проблем правового регулирования 
международных коммерческих договоров ставит во-
прос о понятии «правовое регулирование» примени-
тельно к ним и определении роли указанной правовой 
категории на современном этапе развития права. 

В отечественной литературе содержатся близкие, 
хотя и не всегда идентичные определения правового 
регулирования. В общебытовом смысле «регулиро-
вать» означает упорядочивать, направлять развитие, 
движение чего-либо с целью привести в порядок, в 
систему, ввести в определенные рамки путем воздей-
ствия на предмет (явление)1.

Фундаментальные исследования понятия «право-
вое регулирование» в отечественной правовой на-
уке были проведены в советский период2. Некоторые 
советские ученые при этом считали, что правовое 
регулирование — это юридическое воздействие го-
сударства на общественные отношения, тем самым 
подчеркивая роль государства в данном процессе3. 
Другие полагали, что под правовым регулированием 
следует понимать воздействие именно права на обще-
ственные отношения4. В современной теории россий-
ского права понимание правового регулирования как 
юридического воздействия на общественные отноше-
ния или их упорядочении сохраняется5.

Представляется, что определение понятия «пра-

вовое регулирование» не в последнюю очередь за-
висит от определения понятия право, с помощью 
которого такое регулирование осуществляется. Как 
известно, право выступает регулятором обществен-
ных отношений6. Между тем еще в 1797 году И. Кан-
том была высказана мысль о том, что общее понятие 
права — тайна для любого правоведа7. 

Изучение учеными категории «право» продол-
жается на протяжении нескольких веков, однако на-
учные правовые теории вкладывают в содержание 
данной категории различный смысл. Так, если нор-
мативная и позитивистская теории права традици-
онно исходят из того, что право представляет собой 
государственную волю общества, состоящую из си-
стемы официально признаваемых и действующих в 
государстве юридических норм8, то естественно-пра-
вовая и историческая теории исходят из понимания 
права, как имеющего происхождение из народного 
духа либо как общеобязательных нормах, не говоря 
об обязательном участии государства в создании та-
ких норм9. Еще дальше продвинулись социологиче-
ские теории права, в рамках которых обосновывается 
системный подход к праву, где «активным субъектом 
нормотворчества становится международное бизнес-
сообщество, и прежде всего его наиболее деятельная, 
высокопрофессиональная часть: эксперты, предста-
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вители бизнес-элиты, арбитры, члены торгово-про-
мышленных палат, профессиональных объединений 
и сообществ, ученые»10. Таким образом, современные 
правовые теории в понимании «права» уже не огра-
ничиваются нормативными предписаниями, исходя-
щими сугубо от государств. 

Поступательное расширение понимания «право» 
просматривается в нормативных актах, регулирую-
щих международные коммерческие договоры. Речь 
идет о возможности признавать в качестве приме-
нимого права не только национальное право какого-
либо государства, но и средства негосударственно-
го регулирования, так называемые источники «lex 
mercatoria». Подобное понимание «право» просма-
тривалось уже в ст. 10 Межамериканской конвенции 
о праве, применимом к международным контрак-
там, 1994г., согласно которой «руководства, обычаи 
и принципы международного коммерческого пра-
ва, а также общепринятые торговые обыкновения и 
практика также применимые для обеспечения в кон-
кретном случае правосудия и справедливости»11. По 
мнению А.Б. Покровской, это предписывает органу, 
компетентному рассматривать спор, принимать во 
внимание признаваемые международными организа-
циями общие принципы международного коммерче-
ского права12. В комментарии к ст. 1-302 ЕТК США 
указано, что стороны могут договориться о том, что 
их договор будет регулироваться не положениями 
ЕТК, а признанным сводом норм или принципов, 
применимым к коммерческим операциям, в частно-
сти Принципами УНИДРУА13.

Еще более ярко указанная тенденция в признании 
«lex mercatoria» в качестве применимого права и, сле-
довательно, расширение понимания самой категории 
права с позиции МЧП, наблюдается в настоящее вре-
мя в Регламенте «Рим I». В п.13 Преамбулы Регламен-
та «Рим I», заменяющим Римскую конвенцию 1980г., 
сказано, что Регламент не запрещает сторонам вклю-
чать посредством отсылки в свой договор негосудар-
ственное право (non-State body of law) или междуна-
родное соглашение14. 

Из расширительного понимания права исходят 
Гаагские принципы по выбору права в международ-
ных коммерческих договорах 2015г. В соответствии 
со ст. 3 «Нормы права» (Rules of Law) указанного до-
кумента право, выбранное сторонами, может быть 
нормами права, которые в целом признаются на меж-
дународном, наднациональном или региональном 
уровнях, как нейтральные и сбалансированные сво-
ды правил за исключением случаев, когда закон суда 
предусматривает иное15. Таким образом, указанные 
«нормы права» могут представлять собой нормы сво-
дов негосударственного регулирования, за исключе-
нием установленных законом случаев.

Из расширительного понимания термина «право» 
уже длительное время исходят международные ком-
мерческие арбитражи, которые применяют нормы 
права, которые сочтут применимыми, включая сред-
ства негосударственного регулирования (Принципы 
УНИДРУА16, Принципы ЕДП17 и т.д.). Как уже отме-
чалось ранее, подобный подход подкрепляется тем, 
что Типовой закон ЮНСИТРАЛ о международном 
торговом арбитраже обязывает арбитраж применять 

не нормы права какого-либо государства, а «нормы 
права» (ст. 28.1). Как сказано в Пояснительной запи-
ске Секретариата ЮНСИТРАЛ к Типовому закону о 
международном торговом арбитраже, использование 
в Законе термина «нормы права» означает допусти-
мость согласования сторонами и обязанность арби-
тров применять не только нормы права определенного 
государства, но и нормативные положения, которые 
не имеют своего происхождения в конкретных наци-
ональных правовых системах18. На сегодняшний день 
данное положение Типового закона содержится в за-
конодательстве более 50 государств, включая РФ19.

Считая право одним из атрибутов государства и в 
этом смысле разделяя нормативную теорию в понима-
нии права20, полагаем, что оно выступает регулятором 
общественных отношений и представляет собой сово-
купность норм права, закрепленных в формальных ис-
точниках права, а также принципов права, т.е. основных 
начал правового регулирования, в общем виде пред-
ставляющих собой средства правового регулирования, 
с помощью которых осуществляется правовое воздей-
ствие на общественные отношения. Следовательно, в 
формально-юридическом смысле правовое регулиро-
вание следует определять как правовое воздействие 
на общественные отношения с помощью указанных 
правовых средств. Поскольку подобное воздействие 
осуществляется в рамках того или иного государства 
или группы государств, по сути оно представляет собой 
государственное юридическое воздействие. 

Правовое регулирование как одна из форм воз-
действия права на общественные отношения харак-
теризуется определенными особенностями, в свое 
время выделенными С.С. Алексеевым21. Следуя его 
позиции, применительно к проблематике настоящего 
исследования полагаем, что правовое регулирование 
международных коммерческих договоров характери-
зуется следующими чертами: 1) осуществляется с по-
мощью норм и принципов права, применяемых в том 
или ином государстве; 2) опирается на возможность 
использования принудительной силы государства; 
3) связано с действием определенного механизма, 
представляющего собой совокупность юридических 
средств, воздействующих на международные ком-
мерческие договоры и включающих нормы и принци-
пы применимого права.

Обладая приведенными особенностями, правовое 
регулирование международных коммерческих дого-
воров отличается от их негосударственного регулиро-
вания, которое широко применяется в данной сфере, 
и которое: 1) осуществляется при помощи норм, ис-
ходящих не от государства или группы государств, а 
закрепленных в источниках «lex mercatoria»; 2) харак-
теризуется отсутствием возможности использования 
принудительной силы государства, обязательность 
использования сторонами международного коммер-
ческого договора подобных норм закреплена в самом 
договоре; 3) юридический механизм применения та-
ких норм, как правило, закреплен в самих нормах и 
в ряде случаев может носить субсидиарный по отно-
шению к государственному регулированию характер. 

Таким образом, основные различия государствен-
ного и негосударственного регулирования заклю-
чаются в: 1) субъекте нормотворчества; 2) возмож-
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ности использования принудительного применения; 
3) юридическом механизме применения их норм. Од-
нако каждая из этих форм имеет целью упорядочение 
общественных отношений с помощью своих средств: 
государственных и негосударственных. При этом в 
силу действия свободы усмотрения в частноправо-
вых отношениях возможность применения таких не-
государственных средств не только не должна отри-
цаться, но и должна всячески поощряться, если такие 
средства предлагают соответствующую альтернати-
ву государственному юридическому воздействию. 

Вместе с тем, следуя современным научным те-
ориям в понимании права, а также международным 
нормативным актам, использующим расширительное 
понимание категории «права», прежде всего приме-
нительно к международным коммерческим догово-
рам, представляется что совокупность средств не-
государственного регулирования можно обозначить 
в качестве «нового права». С этой позиции, в самом 
широком смысле правовое регулирование междуна-
родных коммерческих договоров будет охватывать не 
только собственно государственное, но и негосудар-
ственное регулирование международных коммерче-
ских договоров. 

Вместе с тем в формально-юридическом смысле 
государственное и негосударственное регулирование 
выступают двумя формами скорее нормативного ре-
гулирования международных коммерческих догово-
ров, объединяя в себе собственно правовое (государ-
ственное) и иное нормативное (негосударственное) 
регулирование. В этой связи просматриваемая в нор-
мативных и правовых актах и доктрине тенденция к 
расширению понятия «право» в формально-юриди-
ческом смысле представляет собой ни что иное как 
усиление роли негосударственного регулирования 
международных коммерческих договоров, т.е. пере-
ход от собственно государственно-правового к более 
широкому нормативному материальному регулиро-
ванию, в котором наряду с формальными источни-
ками права сосуществуют и даже превалируют сред-
ства негосударственного регулирования. 
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Аннотация. В статье указывается, что в последнее время отечественным законодателем принимались нормы, направ-
ленные на противодействие управления любым механическим транспортным средством в состоянии опьянения. Одним из 
таких законодательных решений стало принятие и вступление в силу Федерального закона от 31 декабря 2014 г. № 528-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу усиления ответственности за 
совершение правонарушений в сфере безопасности дорожного движения», в соответствие с которым УК РФ был дополнен 
статьей 264.1 «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Уделяется 
внимание таким принципам криминализации, как общественная опасность и относительная распространенность деяния. 
Анализируются объективные и субъективные признаки состава уголовно наказуемого деяния, сопряженного с нарушением 
правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию. Отмечается, что название статьи 264.1 
УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» не вполне соот-
ветствует ее содержанию, так как в наименовании говорится об уголовной ответственности лица, подвергнутого админи-
стративному наказанию, а в диспозиции этой статьи УК РФ установлена ответственность в том числе для лица, имеющего 
судимость за совершение преступления, предусмотренного ч.ч. 2, 4 или 6 ст. 264 УК РФ, и этой же статьей 264.1 УК РФ. 
Предлагаются — с учетом исключения признаков преступления и предыдущего совершения противоправного деяния (ад-
министративного правонарушения или аналогичного преступления) — авторские редакции диспозиции ст. 264.1 УК РФ.

Ключевые слова: административная преюдиция, дорожно-транспортные происшествия, криминализация, нарушение 
правил дорожного движения, состав преступления. 

Annotation. It is specified in article that recently the norms directed to counteraction of control of any mechanical vehicle in state 
of intoxication were accepted by the domestic legislator. Acceptance and entry into force of the Federal law of December 31, 2014 No. 
528-FZ «About introduction of amendments to separate acts of the Russian Federation concerning strengthening of responsibility for 
commission of offenses in the sphere of traffic safety» with which in compliance the Criminal Code of the Russian Federation has been 
added with the article 264.1 «Traffic Offence by the Person Subjected to Administrative Punishment» became one of such legislative 
decisions. The attention is paid to such principles of criminalization as public danger and relative prevalence of act. Objective and 
subjective signs of structure of the penal act interfaced to traffic offense by the person subjected to administrative punishment are 
analyzed. It is noted that the name of article 264.1 Criminal Code of the Russian Federation «Traffic offense by the person subjected to 
administrative punishment» not quite corresponds to her contents as in the name it is told about criminal liability of the person subjected 
to administrative punishment, and in a disposition of this article of the Criminal Code of the Russian Federation responsibility including 
for the person having a criminal record for commission of crime, provided by h the p. 2, 4 or 6 of Art. 264 of the Criminal Code of the 
Russian Federation and the same article 264.1 Criminal Code of the Russian Federation is established. Are offered — taking into account 
an exception of essential elements of offense and the previous commission of illegal act (an administrative offense or a similar crime) — 
author’s editions of a disposition of Art. 264.1 of the Criminal Code of the Russian Federation.

Keywords: administrative preyudition, road accidents, criminalization, traffic offense, corpus delicti.

Актуальность и острота проблемы дорожно-транс-
портного травматизма не вызывают никаких сомнений. 
Ежегодно на дорогах России гибнут и получают увечья 
десятки тысяч людей. Статистика свидетельствует, что 

за январь-октябрь 2016 года в результате 123526 до-
рожно-транспортных происшествий, произошедших в 
стране, погибло 14015 человек и ранено – 163771 [1]. 
Из них только в результате неправомерных действий 
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водителей легковых автомобилей, находившихся в со-
стоянии опьянения, совершено 9879 ДТП, в которых 
погибло 2730 граждан и 14108 – ранено [1]. В Там-
бовской области за указанный период произошло 1094 
ДТП, в которых погибло 133 и ранено 1470 человек. 
По вине «пьяных» водителей легковых автомобилей 
случилось 83 дорожные аварии, погибло 24 и ранено 
122 гражданина [2]. И, несмотря на снижение при-
веденных показателей по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года, эти цифры остаются значи-
тельными. 

Борьба с «пьянством на дорогах» — это одно из 
приоритетных направлений политики любого государ-
ства, ведь от эффективности и результативности этой 
борьбы зависит сохранение жизни и здоровья большо-
го количества людей. 

Управление транспортным средством в состоянии 
опьянения считается одним из наиболее опасных на-
рушений правил дорожного движения в законодатель-
стве зарубежных государств, а наказания, назначаемые 
правонарушителям, характеризуются в большинстве 
случаев достаточной строгостью [3, с. 863]. Основными 
видами наказаний за такое противоправное деяние яв-
ляются: штраф, временное лишение права управления 
транспортным средством, тюремное заключение [4]. 

В большинстве стран лишение права управления 
транспортными средствами является дополнительным 
видом наказания, виновные при этом лишаются води-
тельского удостоверения на сроки от 1 месяца до 10 и 
более лет, а в Дании и Норвегии возможно пожизнен-
ное лишение права управления транспортными сред-
ствами [4]. Как правило, повторное управление транс-
портным средством в состоянии опьянения в течение 
определенного срока влечет более строгое наказание 
нарушителя [4]. 

В Российской Федерации в течение последних лет 
также принимался комплекс законодательных мер, на-
правленных на борьбу с противоправным поведением 
граждан, позволяющих себе сесть за руль в состоянии 
опьянения. Одной из таких мер стало принятие Феде-
рального закона от 31.12.2014 № 528-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросу усиления ответственности 
за совершение правонарушений в сфере безопасности 
дорожного движения», которым Уголовный кодекс 
Российской Федерации дополнен статьей 264.1, всту-
пившей в силу с 1 июля 2015 года. Данная норма пред-
усматривает уголовную ответственность за нарушение 
правил дорожного движения лицом, подвергнутым ад-
министративному наказанию [5].

Эта статья является новой, до ее введения в дей-
ствие за повторное «пьяное» вождение в российском 
законодательстве предусматривалась административ-
ная ответственность. Вместе с тем, отметим, что ранее 
аналогичная норма действовала в советском уголов-
ном законодательстве. Указом Президиума Верховно-
го Совета РСФСР от 19.06.1968 «Об усилении адми-
нистративной ответственности за нарушение Правил 
движения по улицам городов, населенных пунктов и 
дорогам и правил пользования транспортными сред-
ствами» [6], принятого вместо Указа Президиума 

Верховного Совета РСФСР от 05.10.1961 «Об ответ-
ственности водителей автомототранспорта и город-
ского электротранспорта за управление транспортом 
в нетрезвом состоянии» [7], впервые была введена 
уголовная ответственность за управление транспорт-
ным средством в состоянии опьянения [6]. УК РСФСР 
был дополнен статьей 211.1: «Управление автомото-
транспортным или городским электротранспортным 
средством, трактором или иной самоходной машиной 
лицом, находящимся в состоянии опьянения и лишен-
ным права на управление транспортными средствами 
за такое нарушение». Указом Президиума Верховного 
Совета РСФСР от 30.11.1972 эта норма была допол-
нена частью 2 следующего содержания: «Управле-
ние транспортными средствами, указанными в части 
первой настоящей статьи, лицом, находящимся в со-
стоянии опьянения и не имевшим водительских прав, 
совершенное повторно в течение года» [8]. 24.12.1992 
статья 211.1 была исключена из УК РСФСР [9]. 

В научных изданиях высказывались различные 
точки зрения по вопросу правильности и своевремен-
ности введения уголовной ответственности повтор-
ное управление транспортным средством в состоянии 
опьянения. Так, существует мнение, что введение этой 
нормы «не отвечает требованиям необходимости, до-
пустимости и целесообразности криминализации это-
го правонарушения и перевода его в разряд уголовно 
наказуемых деликтов. Криминализация деяния, пред-
усмотренного ст. 264.1 УК РФ, — это тот случай, ког-
да не стоило бы ворошить прошлое и возрождать из 
небытия явно упречную (пусть даже и в модифициро-
ванном виде) норму. Ничего хорошего из этой акции 
не получится» [4].

Вместе с тем, нет сомнений в том, что лицо, уже 
лишенное водительского удостоверения в соответ-
ствии с требованиями Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях за управле-
ние транспортным средством в состоянии опьянения, 
и вновь севшее за руль, будучи нетрезвым, обладает 
повышенной социальной опасностью. С учетом рос-
сийских реалий, сформировавшегося у многих не-
законопослушных граждан устойчивого правового 
нигилизма, когда практически ежедневно средства 
массовой информации сообщают о ДТП с участием 
нетрезвых водителей, повлекших в том числе гибель 
людей, введенная новелла уголовного законодатель-
ства призвана усилить наказание лиц, на которых не 
могут повлиять меры административного воздействия. 
За год с небольшим действия статьи 264.1 УК РФ толь-
ко в Тамбовской области рассмотрено 687 уголовных 
дел с осуждением лиц по данной статье1, что свиде-
тельствует о распространенности названного негатив-
ного явления, а, следовательно, актуальности и своев-
ременности принятия данной нормы. 

Отметим, что норма носит бланкетный характер, 
и требует обращения как к другим законам – Кодексу 
Российской Федерации об административных правона-
рушениях, так и к подзаконным нормативным право-
вым актам, например, к Правилам дорожного движения, 
утвержденных Постановлением Совета Министров — 
Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ



147Вестник Московского университета МВД России№ 2 / 2017

№1090 [10], и другим, о которых речь пойдет ниже.
Следует высказаться о конструкции состава дан-

ного преступления и трудностях правоприменения, 
которые за непродолжительный период действия уго-
ловно-правовой нормы выявила судебная практика и 
практика поддержания государственного обвинения.

Сразу акцентируем внимание на недостатках юри-
дической техники, при формулировании наименования 
статьи и построении диспозиции этой уголовно-право-
вой нормы. Очевидно, название статьи 264.1 УК РФ не 
вполне соответствует ее содержанию. В наименовании 
речь идет об уголовной ответственности лица, подвер-
гнутого административному наказанию, в то время как 
ответственность предусмотрена также и для лица, име-
ющего судимость за совершение преступления, предус-
мотренного частями 2, 4 или 6 ст. 264, а также этой же 
статьей 264.1 УК РФ [5]. В свою очередь, по замечанию 
некоторых авторов, наименование и диспозиции неко-
торых статей Особенной части УК РФ не соотносятся 
между собой [11-12], также анализ доктринальных то-
чек зрения свидетельствует о несовершенстве норм 
Особенной части УК РФ, что требует соответствующе-
го законодательного урегулирования [13-32].

Кроме того, при введении определенных новелл 
уголовного законодательства практически всегда воз-
никает вопрос о действии уголовного закона во време-
ни с тем, чтобы понять, ухудшает ли он или улучшает 
положение виновного. Не исключением стала и ана-
лизируемая норма. Вызывала определенное сомнение 
возможность привлечения к уголовной ответственно-
сти по ст.264.1 УК РФ лиц, совершивших администра-
тивные правонарушения до 01.07.2015, т.е. времени 
введения статьи в действие. На наш взгляд, правиль-
ным в практической деятельности правоохранитель-
ных органов и судов стало решение о возможности 
распространения этой нормы на лиц названной катего-
рии. Правоприменитель верно исходил из положений 
ст.9 УК РФ, согласно которой преступность и наказу-
емость деяния определяется уголовным законом, дей-
ствовавшим во время совершения этого деяния [33]. 
Статья 264.1 УК РФ вступила в силу с 01.07.2015, и 
все отношения в уголовно-правовой сфере могут воз-
никнуть только после этой даты. Наличие админи-
стративного наказания или судимости, возникшие до 
01.07.2015, являются обязательными криминообразу-
ющими признаками состава преступления, обуслав-
ливающими наступление уголовной ответственности, 
однако эти условия не устанавливают и не устраняют 
преступность деяния, не ухудшают и не улучшают по-
ложения лица, совершившего преступление.

Далее обратимся к конструкции состава данного 
преступления. Основным объектом данного престу-
пления является безопасность дорожного движения, 
то есть состояние дорожного процесса, отражающее 
степень защищенности его участников от дорожно-
транспортных происшествия и их последствий [34, с. 
321]. В некоторых случаях дополнительным объектом 
преступного посягательства могут стать жизнь и здо-
ровье человека. 

Объективная сторона данного преступления выра-
жается в следующих действиях:

• управлении автомобилем, трамваем или дру-
гим механическим транспортным средством 
лицом, находящимся в состоянии алкогольно-
го либо наркотического опьянения, ранее под-
вергнутым административному взысканию за 
аналогичное административное правонаруше-
ние, или за невыполнение законного требова-
ния соответствующего должностного лица о 
прохождении медицинского освидетельство-
вания на состояние опьянения;

• управлении одним из вышеперечисленных 
транспортных средств лицом, находящимся в 
состоянии алкогольного или наркотического 
опьянения, имеющим судимость за соверше-
ние преступления, предусмотренного частями 
2, 4 или 6 статьи 264 УК РФ либо рассматри-
ваемой статьей 264.1 УК РФ [33].

Под управлением транспортным средством необ-
ходимо понимать непосредственное выполнение ли-
цом функций водителя, приведшего транспорт в дви-
жение. Важно иметь в виду, что состав преступления, 
предусмотренного ст.264.1 УК РФ, — формальный. 
Преступление считается оконченным с момента на-
чала движения транспортного средства под управле-
нием лица, находящегося в состоянии опьянения[33]. 
Наступления каких-либо общественно-опасных по-
следствий при этом не требуется. Такого же подхода 
придерживается и формирующаяся судебная практика 
[35, c. 15]. При этом для наличия состава оконченно-
го преступления не имеет значения период времени, 
в течение которого виновный управлял транспортным 
средством. Это может быть непродолжительный про-
межуток времени, начиная от нескольких секунд.

Предметом преступления являются автомобили, 
трамваи и другие механические транспортные сред-
ства [33]. Верховный Суд Российской Федерации 
разъяснил, что помимо автомобилей и трамваев к ме-
ханическим транспортным средствам относятся трол-
лейбусы, автобусы, мотоциклы, мопеды, квадрициклы, 
иные транспортные средства, на управление которыми 
предоставляется специальное право, а также трактора, 
самоходные дорожно-строительные и другие самоход-
ные машины [36].

Судами допускались нарушения и ошибки при 
указании в приговоре на предмет преступления [37]. 

Субъективная сторона состава преступления пред-
ставляет собой вину в форме прямого умысла. Исходя 
из этих же подходов корректируется и судебная прак-
тика [35, c. 15]. 

Субъект данного преступления – специальный. 
Им является водитель, под которым понимается до-
стигшее 16-летнего возраста лицо, управляющее ав-
томобилем, трамваем или иным механическим транс-
портным средством, предназначенным для перевозки 
по дорогам людей, а также установленных на соответ-
ствующем транспортном средстве грузов или обору-
дования [33]. Верховный Суд Российской Федерации 
при этом признает субъектом преступления не только 
водителя, сдавшего экзамены на право управления со-
ответствующим видом транспортного средства и полу-
чившего водительское удостоверение, но также и:
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• любое иное лицо, управлявшее транспортным 
средством, в том числе и то лицо, у которого во-
дительское удостоверение было изъято в уста-
новленном порядке в связи с ранее допущен-
ным административным правонарушением; 

• лицо, не имевшее либо лишенное права управле-
ния каким-либо видом транспортного средства;

• лицо, обучающее вождению на учебном 
транспортном средстве с двойным управлени-
ем [36].

Обязательным признаком субъекта преступления 
является нахождение водителя в состоянии опьянения.

Согласно примечанию к статье 264 УК РФ для це-
лей статьи 264.1 УК РФ лицом, находящимся в состоя-
нии опьянения, признается:

• лицо, управляющее транспортным средством, 
при установлении факта употребления им ве-
ществ, вызывающих алкогольное опьянение. 
Такой факт определяется наличием абсолютно-
го этилового спирта в концентрации, превыша-
ющей установленную законодательством воз-
можную суммарную погрешность измерений;

• лицо, управляющее транспортным средством 
при наличии в его организме наркотических 
средств, психотропных веществ, их аналогов, 
а также новых потенциально опасных психо-
активных веществ;

• лицо, управляющее транспортным средством 
и не выполнившее законного требования упол-
номоченного должностного лица (сотрудника 
ГИБДД, наделенного соответствующими полно-
мочиями) о прохождении медицинского освиде-
тельствования на состояние опьянения [33].

Исходя из примечания к ст. 12.8 КоАП РФ состояние 
опьянения характеризуется следующими признаками:

фактом употребления веществ, вызывающих алко-
гольное опьянение. Такой факт определяется наличи-
ем в организме абсолютного этилового спирта в кон-
центрации 0,16 мг на один литр выдыхаемого воздуха;

 при наличии в организме человека наркотических 
средств либо психотропных веществ [38].

Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 26.06.2008 № 475 утверждены Правила осви-
детельствования лица, которое управляет транспорт-
ным средством, на состояние алкогольного опьянения 
и оформления его результатов, направления указанно-
го лица на медицинское освидетельствование на со-
стояние опьянения, медицинского освидетельствова-
ния этого лица на состояние опьянения и оформления 
его результатов. Этим же Постановлением Правитель-
ство России утвердило Правила определения наличия 
наркотических средств или психотропных веществ в 
организме человека при проведении медицинского ос-
видетельствования на состояние опьянения лица, ко-
торое управляет транспортным средством. Кроме того, 
действует приказ Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации от 18.12.2015 № 933н «О порядке 
проведения медицинского освидетельствования на со-
стояние опьянения (алкогольного, наркотического или 
иного токсического)» [39].

Отметим, что неуказание в обвинении на наличие 

состояния опьянения препятствует вынесению приго-
вора [40].

Диспозиция рассматриваемой уголовно-правовой 
нормы предполагает повторность противоправного 
поведения лица. В одном случае криминообразующим 
признаком является административная преюдиция, в 
другом – наличие судимости за аналогичное престу-
пление, либо за другое уголовно наказуемое наруше-
ние правил дорожного движения.

Итак, субъект преступления должен обладать сле-
дующими признаками:

а) быть привлеченным к административной ответ-
ственности за управление транспортным средством в 
состоянии опьянения (части 1 или 3 ст. 12.8 КоАП РФ);

б) быть подвергнутым административному взы-
сканию за невыполнение законного требования упол-
номоченного должностного лица о прохождении 
медицинского освидетельствования на состояние 
опьянения (части 1 или 2 ст. 12.26 КоАП РФ);

в) иметь судимость за совершение преступления, 
предусмотренного ч. 2, 4 или 6 ст. 264, либо анализи-
руемой ст.264.1 УК РФ [30].

Исходя из разъяснений Верховного Суда Россий-
ской Федерации, лицо, привлекаемое к уголовной от-
ветственности, может отвечать как одному из пере-
численных условий, так и совокупности указанных 
признаков [36].

Статьей 4.6 КоАП РФ определен срок, в течение 
которого лицо считается подвергнутым администра-
тивному наказанию. Этот срок исчисляется со дня 
вступления постановления о привлечении к админи-
стративной ответственности в законную силу и до 
истечения 1 года со дня окончания исполнения ука-
занного постановления [38]. Таким образом, состав 
преступления содержится в действиях лица, ранее 
привлеченного к административной ответственности 
по ч.1 или 3 ст. 12.8 или по ч.1 или 2 ст. 12.26 КоАП 
РФ, еще в течение года после окончания, к примеру, 
срока лишения права управления транспортным сред-
ством, назначенного в административном порядке, 
либо в течение года со дня отбытия административно-
го ареста и т.д.

В судебной практике возникали вопросы о нали-
чии в действиях лица состава преступления в связи 
имеющимися сомнениями относительно законности 
привлечения гражданина к административной ответ-
ственности [41].

Вопрос о наличии либо отсутствии признаков пре-
ступления может быть поставлен в следующей ситу-
ации. К примеру, лицо, привлеченное к администра-
тивной ответственности по части 1 или 3 ст.12.8 или 
ст. 12.26 КоАП РФ, вновь управляет автомобилем с 
явными признаками алкогольного опьянения, что вы-
является сотрудниками ГИБДД, однако лицо отказы-
вается от освидетельствования. Согласно примечанию 
к ст.264 УК РФ лицом, находящимся в состоянии опья-
нения, признается, в том числе лицо, не выполнившее 
законного требования уполномоченного должностно-
го лица – сотрудника ГИБДД – о прохождении меди-
цинского освидетельствования на состояние опьяне-
ния [33]. Таким образом, в рассматриваемой ситуации 
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формально в действиях лица содержатся признаки 
состава преступления, предусмотренного ст.264.1 УК 
РФ. Однако, представим, что по истечении времени 
при рассмотрении уголовного дела в суде, подсудимый 
заявит ходатайство о приобщении к материалам дела 
акта медицинского освидетельствования, прошедшего 
им добровольно уже после общения с сотрудниками 
полиции, и согласно которому указанный гражданин 
был трезв. Председательствующий не вправе будет от-
казать в удовлетворении данного ходатайства, если акт 
составлен в медицинском учреждении компетентным 
врачом и надлежащим образом оформлен. Суд будет 
обязан дать оценку этому акту в судебном решении, и 
здесь однозначно возникнет вопрос, о наличии в дей-
ствиях лица состава преступления. 

Для определения в целях ст. 264.1 УК РФ субъек-
та, имеющего судимость за совершение преступления, 
предусмотренного частями 2, 4 или 6 ст. 264 УК РФ, а 
также статьей 264.1 УК РФ, следует учитывать, что к 
таким относятся лица, имеющие непогашенную или не 
снятую судимость за любое из перечисленных престу-
плений или их совокупность, соответствующий срок 
исчисляется со дня вступления обвинительного приго-
вора суда в законную силу [36]. При этом Верховный 
Суд Российской Федерации разъяснил, что предусмо-
тренные уголовным законодательством сроки погаше-
ния судимости должны исчисляться самостоятельно 
за каждое преступление, в случае совершения нового 
преступления эти сроки не прерываются[36].

В практике имели место случаи, когда неправиль-
ная формулировка в обвинении лица, уже имеющего 
судимость по ст.264.1 УК РФ, препятствовала вынесе-
нию законного решения по делу [42].

В соответствии с разъяснениями высшего су-
дебного органа, если в ходе судебного рассмотрения 
уголовного дела о рассматриваемом преступлении, 
предусмотренном статьей 264.1 УК РФ, установлено, 
что лицо в связи с этим деянием привлечено к адми-
нистративной ответственности (части 1 или 3 ст.12.8 
КоАП РФ), суд не должен продолжать рассмотрение 
уголовного дела[36]. В этом случае надлежит воз-
вратить уголовное дело прокурору в соответствии с 
требованиями ст.237 УПК РФ, поскольку вступившее 
в законную силу и неотменённое постановление об 
административном наказании лица за совершение тех 
же действий, которые вменены ему органами предва-
рительного следствия (дознания) (управление транс-
портным средством в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения), является препятствием 
для вынесения приговора [36]. Такие же правила дей-
ствуют в отношении преступлений, предусмотренных 
частями 2, 4 или 6 статьи 264 УК РФ [36].

В практике судов Тамбовской области имели ме-
сто случаи, когда органы предварительного следствия 
допускали такие нарушения[43, 44].

Следует учитывать, что подобные ситуации могут 
возникать и при рассмотрении уголовных дел, пред-
усмотренных ст.264.1 УК РФ, поэтому правопримени-
телю в обязательном порядке необходимо проверять 
наличие постановления по делу об административном 
правонарушении, поскольку привлечение лица одно-

временно и к уголовной, и к административной ответ-
ственности за одно и то же деяние недопустимо.

Подводя итог, отметим, что несовершенство кон-
струкции состава рассматриваемого преступления за-
ключается в установлении административной преюди-
ции, повторности, неоднократности правонарушения, 
влекущего уголовную ответственность. Диспозиция 
сформулирована таким образом, что проблемы, ана-
логичные затронутым нами, будут возникать и в бу-
дущем. При этом судебная практика и практика под-
держания государственного обвинения может выявить 
и иные проблемы. Например, какую оценку дать дей-
ствиям лица, неоднократно совершающего преступле-
ния, предусмотренные ст. 264.1 УК РФ и имеющего 
судимость по ст.264.1 или 264 УК РФ, как с анализи-
руемой нормой будут соотноситься требования Общей 
части УК РФ о совокупности преступлений (ст.17 УК 
РФ), рецидиве, его видах (ст. 18 УК РФ) и т.д.

Решением этой проблемы могло бы стать, на наш 
взгляд, исключение из Особенной части Уголовного 
кодекса Российской Федерации норм о взаимосвязи 
наличия признаков преступления и предыдущего со-
вершения противоправного деяния (административ-
ного правонарушения или аналогичного преступле-
ния). Применительно к анализируемой статье 264.1 
УК РФ, диспозиция выглядела бы следующим обра-
зом: «Управление автомобилем, трамваем либо дру-
гим механическим транспортным средством лицом, 
находящимся в состоянии опьянения». Как вариант 
упрощения конструкции диспозиции, придания ей 
лаконичности можно предложить также следующую 
редакцию: «Управление механическим транспортным 
средством лицом, находящимся в состоянии опья-
нения» без выделения автомобилей и трамваев как 
отдельного предмета преступления. Понятие транс-
портных средств возможно расшифровать в приме-
чаниях к статье (такое толкование уже имеется в По-
становлении Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации14). Представляется, что с точки зрения 
юридической техники, такая формулировка упростит 
применение закона на практике. Кроме того, анало-
гичную норму следовало бы ввести и за невыполнение 
законного требования уполномоченного должност-
ного лица о прохождении медицинского освидетель-
ствования на состояние опьянения. Это потребовало 
бы внесения изменений соответственно в статьи 12.8 
и 12.26 КоАП РФ, поскольку данные правонарушения 
переводилось бы из разряда административных в уго-
ловно-наказуемые. При этом отпал бы вопрос и о по-
вторном совершении преступлений лицом, имеющим 
судимость за аналогичное преступление. На таких лиц 
распространялись бы соответствующие нормы Общей 
части УК РФ о судимости и ее последствиях, более 
строгом наказании и пр. К тому же, несмотря на воз-
можно кажущуюся радикальность и жесткость такого 
похода, в условиях российской действительности, вы-
сокой смертности на дорогах, в том числе нередко по 
вине нетрезвых водителей, представляется, что крими-
нализация этих деяний будет вполне своевременной и 
уместной, что значительно повысит уровень уголовно-
правовой охраны жизни и здоровья граждан.
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Аннотация. Указано, что возникновение проблем квалификации фальсификации доказательств по уголовному делу (чч. 
2 и 3 ст. 303 УК РФ) обусловлено отсутствием дефиниции «фальсификация доказательств». Правоприменительная практика 
характеризуется отсутствием единообразного толкования составообразующих признаков преступлений, предусмотренных 
чч. 2 или 3 ст. 303 УК РФ. Указывается, что правоохранительные органы допускают неточности при оценке действий вино-
вного лица, приводящие к ошибкам в квалификации уголовно-наказуемых действий. 
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Annotation. In article the attention is focused that emergence of problems of qualification of falsification of proofs on criminal 
case (чч. The 2 and 3 Art. 303 of the Criminal Code of the Russian Federation) it is caused by lack of a definition «falsification of 
proofs». It is emphasized that law-enforcement practice is characterized by lack of uniform interpretation of signs of the crimes 
provided чч. 2 or 3 Art. 303 of the Criminal Code of the Russian Federation. It is specified that law enforcement agencies allow the 
inaccuracies at an assessment of actions of the perpetrator leading to mistakes in qualification of penal actions.

Keywords: material evidences, the proof on criminal case, proofs in criminal legal proceedings, a forgery of proofs, falsification 
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Особое внимание к вопросу о квалификации дея-
ния, сопряженного с фальсификацией доказательств по 
уголовному делу, обусловлено существенно дифферен-
цированными подходами к юридической оценке дея-
ний, имеющих признаки составов преступлений, пред-
усмотренных чч. 2, 3 ст. 303 УК РФ, складывающимися 
в российской правоприменительной практике. Анализ 
множества эмпирических источников, представленных, 
прежде всего, обвинительными приговорами судов об-
щей юрисдикции, отмененными или измененными в 
установленном законом порядке вышестоящей судебной 
инстанцией именно в связи с допущенными ошибками 
квалификации преступления, сопряженный с обращени-
ем к выработанным в науках уголовно-правового цикла 
знаниям о видах квалификационных ошибок, позволяет 
упорядочить соответствующие знания, для последова-
тельного осмысления поднятой проблемы.

В свою очередь подобные проблемы квалифика-
ции уголовно-наказуемых деяний, исходя из анализа 

юридической литературы, характерны для иных пре-
ступлений [1-10].

Так, при рассмотрении вопроса о квалификации 
преступления, сопряженного с фальсификацией доказа-
тельств по уголовному делу, обращает на себя внимание 
группа казуальных квалификационных проблем, выра-
женная в непризнании наличия состава преступления в 
тех деяниях, в которых он имеется [11, с. 21].

В качестве одной из причин возникновения обо-
значенной проблемы можно назвать неверный подход 
к юридической оценке деяния, заключающийся в том, 
что нарушение установленного порядка получения до-
казательств, выраженное во внесении в процессуаль-
ные документы заведомо ложных сведений, не образу-
ет состава преступления, предусмотренного чч. 2, 3 ст. 
303 УК РФ [12]. К аналогичному выводу суды прихо-
дили в случаях, если такие доказательства были при-
знаны судом недопустимыми и их существование не 
повлекло общественно опасных последствий, вырази-
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вшихся в незаконном освобождении лиц, причастных 
к преступлению, от уголовной ответственности, либо 
в незаконном осуждении невиновного [13]. На наш 
взгляд, совершение данного деяния имманентно на-
рушению установленного УПК РФ порядка собирания 
доказательств, а такое правомерное действие, как при-
знание фальсифицированных доказательств недопусти-
мыми, не устраняет преступности деяния, не является 
предусмотренным УК РФ основанием для прекраще-
ния уголовного дела или уголовного преследования, 
поскольку состав анализируемого преступления явля-
ется формальным, и, за исключением случаев, предус-
мотренных ч. 3 ст. 303 УК РФ, не требует наступления 
каких-либо общественно опасных последствий.

В правоприменительной практике встречаются 
оправдательные приговоры, мотивированные тем, что 
документы, фальсификация которых инкриминируется 
обвиняемому (чистосердечное признание, письмо в про-
куратуру), по мнению судов, не являются доказательства-
ми и могут быть признаны в качестве таковых только по 
результатам проверки сообщения о преступлении [14]. 
На наш взгляд, в случаях, когда подобные документы, 
адресуемые правоохранительным органам, содержат со-
общения о преступлении либо любые иные сведения, на 
основании которых суд, прокурор, следователь, дознава-
тель в порядке, определенном УПК РФ, устанавливает 
наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих до-
казыванию в соответствии со ст. 73 УПК РФ, ввиду пред-
писания п. 6 ч. 2 ст. 74 УПК РФ фальсификация таких 
документов будет образовывать состав преступления, 
предусмотренного ч. 2 или ч. 3 ст. 303 УК РФ.

Обобщая выявленные правоприменительные про-
блемы, укажем, что в данном контексте значимой, но 
не способной в полной мере снизить остроту подня-
той проблематики является правовая позиция Судеб-
ной коллегии по уголовным делам Верховного Суда 
Российской Федерациив определении от 18 августа 
2010 г., в соответствии с которой под фальсификаци-
ей доказательств понимается «не только искажение 
фактических данных, но и внесение в процессуальные 
документы ложных сведений, не соответствующих 
действительности, <…> а наступление общественно 
опасных последствий и наличие мотива элементами 
состава <…>преступления, предусмотренного ст. 303 
УК РФ, не являются» [15].

Кроме того, считаем, что, по существу,причина по-
добных ошибок кроется внеоднократно отмеченном 
нами пробеле в уголовном законодательстве, выражен-
ном в отсутствии соответствующей дефиниции, раскры-
вающей трактовку фальсификации доказательств для 
целей УК РФ. Другим обстоятельством возникновения 
квалификационных ошибок послужило неверное пони-
мание формального состава преступления, предусмо-
тренного чч. 2 и 3 ст. 303 УК РФ, в качестве материально-
го (за исключением деяний, предусмотренных ч. 3 ст. 303 
УК РФ, повлекших тяжкие последствия). 

Помимо этого, обратим внимание на существен-
ную противоречивость имеющейся судебной практи-
ки, выраженную в том, что мотивировка судебных ре-
шений по конкретным делам не всегда в полной мере 

отвечает действующим нормам УК РФ и УПК РФ. Это 
обстоятельство позволяет судить о разрозненной трак-
товке правоприменителем в лице правоохранительных 
органов и судов общей юрисдикции сущности запре-
щенных чч. 2 и 3 УК РФ деяний, что актуализирует 
комплекс мер устранения соответствующей проблемы.

Разделяя точку зрения Н. Ф. Кузнецовой, укажем, 
что другой группой квалификационных ошибок явля-
ется неправильная юридическая оценка содеянного 
ввиду неверного избрания нормы Особенной части УК 
РФ, которая запрещает его совершение [12, с. 21].

Характеризуя данную группу квалификационных 
ошибок, прежде всего укажем, что их допущение зача-
стую связано с неправильным применением положений 
ч. 3 ст. 17 УК РФ. В соответствии с указанным право-
вым предписанием, если преступление предусмотрено 
общей и специальной нормами, совокупность престу-
плений отсутствует, а уголовная ответственность для 
виновного лица наступает по специальной норме. На-
рушение данного предписания в правоприменительной 
практике, как правило, имеет несколько проявлений: 
во-первых, оно выражается в излишнем вменении лицу 
общего состава преступления, который уже охватыва-
ется другим, специальным составом преступления, а 
во-вторых, в неверной квалификации деяния лица по 
общей норме Особенной части УК РФ, в то время как 
подлежала применению специальная норма.

Примером первого из названных типов квалифи-
кационных ошибок может послужить одновременная 
квалификация действий лица, фальсифицировавшего 
доказательства по уголовному делу, и по ч. 2 (или ч. 3) 
ст. 303 УК РФ, и по ст. 285 УК РФ [16-17] в тех ситуа-
циях, когда вменяемое лицу злоупотребление служеб-
ными полномочиями непосредственно заключалось в 
фальсификации доказательств по уголовному делу. В 
выявленной ситуации Судебная коллегия по уголов-
ным делам Верховного Суда Российской Федерации 
обоснованно установила неправильное применение 
уголовного закона. В связи с тем, что фальсификация 
доказательств по уголовному делу является частным 
случаем злоупотребления служебными полномочиями 
и предстает специальной нормой, налицо явное нару-
шение предписания ст. 17 УК РФ, повлекшее оценку 
одного деяния как совокупности преступлений. Эта 
ошибка грубо нарушила законные интересы осуж-
денного, стала причиной назначения более строгого 
наказания, не в полной мере отвечающего характеру 
совершенного деяния, и обусловила закономерную не-
обходимость переквалификации его действий только 
на специальную норму с исключением осуждения по 
ст. 285 УК РФ как излишне вмененной [18]. 

Аналогичная ошибка имеет место в случае одно-
временной квалификации действий лица и как фальси-
фикации доказательств по уголовному делу, и как пре-
вышения должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) 
[19], служебного подлога (ст. 292 УК РФ) [20], привле-
чения заведомо невиновного к уголовной ответствен-
ности (ст. 299 УК РФ) [21].

Приведенные примеры конкуренции охранительных 
норм права также должны решаться в строгом соответ-

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ



Вестник Московского университета МВД России156 № 2 / 2017

ствии с предписанием ч. 3 ст. 17 УК РФ, исключающим 
наличие в действиях лица множественности престу-
плений. Вместе с тем, если лицу вменяется соверше-
ние реальной совокупности преступлений, в том числе 
фальсификации доказательств, а также преступлений, 
предусмотренных общей по отношению к ст. 303 УК РФ 
нормой, но при этом объективная сторона общего соста-
ва преступления не охватывает действий, составляющих 
объективную сторону состава преступления, предусмо-
тренного специальной нормой, то в действиях лица будет 
иметься совокупность преступлений.

Характеризуя второй тип ошибок в выделенной 
классификационной группе, имеющих место, когда 
совершенное лицом деяние, содержащее признаки 
состава преступления, предусмотренного ч. 2 или ч. 
3 ст. 303 УК РФ, неверно квалифицируется органами 
предварительного расследования или судом в качестве 
одного из преступлений, предусмотренных общей по 
отношению к ст. 303 УК РФ охранительной нормой.
Отметим связанный с таким подходом ряд серьезных 
проблем. Трудности разграничения множества общих 
и специальных норм обуславливают вероятность не-
верной оценки деяния виновного судом и назначения 
наказания, не отвечающего характеру и степени обще-
ственной опасности содеянного. Так, если верхний 
предел наиболее строгого наказания санкции ч. 2 ст. 
303 УК РФ в виде лишения свободы составляет 5 лет, 
а ч. 3 ст. 303 УК РФ — 7 лет, то указанный предел 
санкции ч. 1 ст. 292 УК РФ, запрещающей служебный 
подлог, составляет всего 2 года. В контексте решения 
данной проблемы особую значимость приобретают 
полномочия прокурора по надзору за предваритель-
ным расследованием и проверке доказанности предъ-
явленного лицу обвинения, а также особую значимость 
приобретает судебный контроль. Если за весь период 
действия УПК РФ до 2013 года суд был ограничен по-
ложениями ч. 2 ст. 252 УПК РФ, в силу которых из-
менение обвинения в судебном разбирательстве допу-
скается только в тех случаях, если этим не ухудшается 
положение подсудимого и не нарушается его право на 
защиту, то постановлением Конституционного Суда 
Российской Федерации от 2 июля 2013 г. № 16-П [22] 
положения ч. 1 ст. 237 УПК РФ признаны не соответ-
ствующими Конституции Российской Федерации в той 
мере, в какой эти положения препятствуют самостоя-
тельному и независимому выбору судом подлежащих 
применению норм уголовного закона в случаях, когда 
он приходит к выводу, что фактические обстоятель-
ства, изложенные в обвинительном заключении, об-
винительном акте или обвинительном постановлении, 
свидетельствуют о наличии в действиях обвиняемого 
признаков более тяжкого преступления.

Подводя итог укажем, что изучение особен-
ностей квалификации преступления, сопряженно-
го с фальсификацией доказательств по уголовному 
делу,показывает наличиесовокупности разнородных 
прикладных проблем, связанных с правильной юри-
дической оценкой действий лица, установлением со-
ответствия признаков данных действий с признаками 
деяний, запрещенных чч. 2, 3 ст. 303 УК РФ. Длитель-

ность существования данных проблем и комплекс не-
гативных последствий их возникновения на практи-
ке закономерно обуславливают постановку вопроса 
о необходимости фундаментальных исследований в 
данной области в целях формирования концепции дей-
ствий, в том числе связанных с правотворчеством, на-
правленных на снижение остроты проблемы правиль-
ности квалификации рассматриваемого преступления.

При этом фундаментальный детерминант всей 
рассмотренной проблематики усматривается в технике 
выражения диспозиции ч. 2 ст. 303 УК РФ.Последняя 
является простой, не раскрывающей формально-ло-
гического объема, индивидуализирующих признаков-
действий (бездействия), образующих состав данного 
преступления. Такая особенность техники юридиче-
ского письма, по существу, оставляет решение вопро-
са о наличии в конкретных действиях признаков со-
става преступленияна усмотрение должностных лиц 
органов, осуществляющих предварительное рассле-
дование, и суда. В условиях отсутствия необходимых 
предписаний, а также сложности и значительности 
логического объема термина «фальсификация», в ко-
тором мыслиться множество различных действий, 
формирование единообразной правоприменительной 
практики не представляется возможным, а квалифика-
ционные проблемы видятся закономерными.
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В настоящее время, в соответствии с постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 27 
ноября 2010 г. № 934 «Об утверждении перечня расте-
ний, содержащих наркотические средства или психо-
тропные вещества либо их прекурсоры и подлежащих 
контролю в Российской Федерации, крупного и особо 
крупного размеров культивирования растений, со-
держащих наркотические средства или психотропные 
вещества либо их прекурсоры», [4] а также ст. 231 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации [3], конопля 
(Cannabis) и мак (Papaversomniferum L) во всех случаях 
относятся к наркосодержащим растениям и их оборот 
преследуется по закону.

Примечательно, что в соответствии со списка-
ми постановления Правительства № 681 от 30 июня 
1998 г. «Об утверждении перечня наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
подлежащих контролю в Российской Федерации» [5] 
конопля и мак, а также части этих растений к нарко-
тическим средствам и психотропным веществам не 
относятся.

В качестве обоснования приводится ст. 1 федераль-
ного закона № 3-ФЗ от 08.01.1998 «О наркотических 
средствах и психотропных веществах» [2], в которой 
указывается, что наркотическими средствами призна-
ются только вещества синтетического или естествен-
ного происхождения, препараты, включенные в Пере-
чень наркотических средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 
Федерации, в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, международными договорами 
Российской Федерации, в том числе Единой конвенци-
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ей о наркотических средствах 1961 года [1]. 
Исходя из фундаментальных основ органиче-

ской химии, растения, в том числе растения конопли 
и мака, нельзя отнести к категории «препарат», по-
скольку под препаратом понимается вещество, при-
готовленное для химического исследования, химиче-
ский или фармацевтический продукт лабораторного 
или фабричного изготовления [8,9]. Следовательно, 
лексическое толкование термина «препарат» означа-
ет продукт целенаправленной деятельности человека, 
приготовленный для исследования или фармацевти-
ческого использования.

Под определение наркотического средства не под-
падают и включенные в Список I1 позиции маковая 
солома и каннабис (марихуана), поскольку эти по-
зиции также не относятся к категории препаратов с 
точки зрения основ органической химии и законода-
тельства Российской Федерации.

Существующее мнение субъектов правоохрани-
тельных органов о том, что маковая солома и каннабис 
(марихуана) — это результат смешения цельных расте-
ний конопли и мака, в результате которого образуется 
«препарат — наркотическое средство», не выдержи-
вает критики, поскольку процесс смешения элементов 
растений в данном случае не осуществляется [12,47].

В соответствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации №1002 от 01.10.2012 г. 
«Об утверждении значительного, крупного и особо 
крупного размеров наркотических средств и психо-
тропных веществ, а также значительного, крупного и 
особо крупного размеров для растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества, 
либо их частей, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества» [6], а также ст.ст. 228, 
228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации [3] были приравнены позиции значительный, 
крупный и особо крупный размеры для наркотиче-
ских средств — каннабис (марихуана), маковая соло-
ма, и для растений конопля, мак и их частей. 

Таким образом, де-факто, разница в юридической 
сущности понятий — «наркотическое средство» и 
«наркосодержащее растение», перестала существо-
вать. Вследствие этого, выросло количество уголовных 
дел, возбужденных по факту оборота частей растения 
мака снотворного (в том числе, семян). Привлечение 
бакалейщиков к уголовной ответственности за оборот 
семян мака снотворного, который правоохранители 
называли оборотом наркотических средств под видом 
пищевого мака, стало законодательно обоснованным. 
И это несмотря на то, что единая Конвенция ООН «О 
наркотических средствах» [1] особо оговаривает, что 
семена не относятся к наркосодержащим частям даже 
растения мака опийного. Если до 2012 г. по подобным 
делам было возможно вынесение оправдательного 
приговора [10,28], то после выхода вышеуказанного 
постановления правительства № 1002, приговоры ста-
ли исключительно обвинительными. [11,11]. Это один 
аспект существующей проблемы. 

Другой аспект — использование мака и конопли 
в рамках импортозамещения на отечественном фарма-
цевтическом рынке в сегменте обезболивающих пре-
паратов в контексте новых внешних вызовов — приоб-
рел особое место в системе обеспечения национальной 

безопасности Российской Федерации. Разрешение ак-
туальных вопросов производства конопли и мака как 
источников сырья для фармацевтической промышлен-
ности требует внесения изменений в российское анти-
наркотическое законодательство и приведение его в 
соответствие с международными правовыми нормами. 

По мнению авторов, существенные изменения 
должны коснуться целого ряда нормативных право-
вых актов, а именно:

• необходимо изложить п. 3 ст. 18 Федерально-
го закона от 08.01.1998 №3-ФЗ «О наркотиче-
ских средствах и психотропных веществах», 
в редакции, снимающей запрет на культиви-
рование наркосодержащих растений для по-
лучения наркотических средств;

• дополнить постановления Правительства РФ 
от 20 июля 2007 г. № 460 «Об установлении 
сортов наркосодержащих растений, разре-
шенных для культивирования в промышлен-
ных целях, требований к таким сортам и к 
условиям их культивирования» [7], пунктом: 
Разрешить культивирование на территории 
Российской Федерации в промышленных 
целях сортов мака снотворного, внесенных 
в Государственный реестр селекционных до-
стижений, допущенных к использованию;

• исключить позицию «маковая солома» из 
Списка наркотических средств и психотроп-
ных веществ, оборот которых в Российской 
Федерации запрещен в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и 
международными договорами Российской 
Федерации (Список I Перечня наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекур-
соров, подлежащих контролю в Российской 
Федерации, утвержденного постановлением 
Правительства № 681 от 30 июня 1998 г., с 
целью приведения Списка I в соответствие с 
позициями Конвенции ООН 1961 г.

• исключить позицию «каннабис» (марихуана) из 
Списка I, включив её в Список II Перечня нар-
котических средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров, подлежащих контролю в Рос-
сийской Федерации, утвержденного постанов-
лением Правительства № 681 от 30 июня 1998 г.;

• разработать и утвердить на законодательном 
уровне методики определения количественно-
го содержания наркотически активных алка-
лоидов и каннабиноидов в пробах растениях-
мака и конопли, позволяющие устанавливать 
их соответствие нормативным требованиям;

• разработать и утвердить нормативные акты, 
регламентирующие деятельность по куль-
тивированию наркосодержащих растений в 
промышленных целях, в том числе и с целью 
их последующей переработки в активные 
фармацевтические субстанции для произ-
водства наркотических лекарственных пре-
паратов, включающие: требования кобъектам 
и помещениям, в которых осуществляется 
деятельность, связанная с культивированием 
наркосодержащих растений; мероприятия по 
обеспечению охраны посевов наркосодержа-
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щих растений; мероприятия по осуществле-
нию контроля качества производимого фар-
мацевтического сырья.

• с целью обеспечения единства измерений 
утвердить и зарегистрировать в Федераль-
ном информационном фонде по обеспечению 
единства измерений (ФИФОЕИ) стандартных 
образцов наркотических средств «маковая 
солома» и «каннабис (марихуана)».

• с целью обеспечения единства измерений 
утвердить и зарегистрировать в Федераль-
ном информационном фонде по обеспечению 
единства измерений (ФИФОЕИ) стандартные 
образцы растений мака опийного, мака мас-
личного, конопли посевной для промышлен-
ного использования и конопли посевной для 
медицинских целей.
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Аннотация. Рассматривается возможность введения метода баллистического кодирования гражданского и служебного 
огнестрельного оружия. Описан огнестрельный эксперимент, демонстрирующий возможности применения предлагаемого 
метода для идентификации конкретной единицы огнестрельного оружия по следам, оставленным им при выстреле на дон-
це стреляной гильзы. Рассмотрены общие и частные признаки криминалистических следов, оставляемых огнестрельным 
оружием, маркированным баллистическим кодом, а также возможности идентификации по ним и перспективы в раскрытии 
правоохранительными органами преступлений, совершённых с применением кодированного огнестрельного гладкостволь-
ного гражданского и служебного оружия, при принятии данного метода.

Ключевые слова: баллистическое кодирование, гражданское оружие, донце гильзы, криминалистическая информация, 
криминалистическая метка, криминалистический маркер, криминалистические учеты, метод, объект исследования, огне-
стрельное оружие, огнестрельный эксперимент, отображение следа, служебное оружие.

Annotation. The article considers the possibility of introducing a method of coding a ballistic civilian and service firearms. 
Described gunshot experiment demonstrating the possibility of using the proposed method for the identification of the specific firearm 
in the footsteps left by them when fired on the Donets cartridge cases. The general and particular features of forensic traces left 
by firearms, marked ballistic code, as well as law enforcement agencies in solving crimes the possibility of identifying them and 
prospects committed with application of fire-coded smoothbore civilian and service weapons when taking this method.

Keywords: ballistic coding civilian weapons, Donets liner, criminal records, forensic mark, forensic marker, criminal records, 
the method object of investigation, firearms, firearm experiment, track mapping service weapons.

С момента зарождения криминалистического 
оружиеведения идея получения от объекта (пули, 
гильзы), обнаруженного на месте совершения престу-
пления, информации в объёме, необходимом для рас-
крытия преступления, не покидала умы сотрудников 
правоохранительной системы. 

В России со стороны государства и его силовых 
структур предпринимаются меры, способствующие 
данному направлению с помощью маркировки огне-
стрельного оружия. На законодательном уровне в Фе-
деральном законе РФ от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ 
«Об оружии» и в приказе МВД России от 20 сентября 
2011 г. № 1020 «Об утверждении Криминалистиче-
ских требований Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации к техническим характеристикам 

гражданского и служебного оружия, а также патро-
нов к нему» (далее — Криминалистические требова-
ния) нормативно установлены технические требова-
ния к гражданскому и служебному огнестрельному 
оружию и патронам к нему (далее — ГСО), предус-
матривающие получение криминалистических от-
личий на объекте (пуле, гильзе) при производстве 
выстрела по ряду общих признаков от боевого огне-
стрельного оружия. По сути, введение на законода-
тельном уровне подобных технических маркировок 
для огнестрельного оружия является своеобразным 
внедрением метода общего группового криминали-
стического кодирования получаемой информации, 
позволяющей определять вид, а при удачном стече-
нии обстоятельств, и модель применённого на месте 
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преступления оружия.
В свою очередь, мы хотим предложить для вне-

дрения актуальный метод с технически простым, 
экономически дешёвым и при этом эффективным ко-
дированием криминалистической информации в ог-
нестрельном оружии. 

Предлагаемый метод по решаемым задачам от-
носится к криминалистическому кодированию, но 
так как данное понятие слишком широко, учитывая 
направленную специфику использования метода в ог-
нестрельном оружии, предлагаем его определить под 
«баллистическим кодированием». 

Ранее для проверки работоспособности метода 
нами проводился огнестрельный эксперимент с кри-
миналистической меткой в виде металлической пла-
стины толщиной 0,1 мм с нанесённым гравёром на её 
поверхности и сквозным маркировочными обозначе-
ниями, в ходе которого подтвердилась жизнеспособ-
ность предлагаемого метода. В результате проведен-
ного эксперимента при отстреле патронов 12 калибра 
был получен четко видимый след, оставленный кри-
миналистической меткой, заметный даже невоору-
жённым оптическими приборами глазом. Данные 
полученные в ходе проведения эксперимента позво-
лили сделать умозаключение, что при нанесении на 
зеркало головки затвора (колодки) оружия баллисти-
ческого кода на установленную Криминалистически-
ми требованиями глубину в 0,2 мм, чёткость остав-
ленного от огнестрельного оружия следа на объекте 
(донце гильзы) будет пригодна для работы эксперта 
правоохранительной системы. 

Обобщив результаты и сделав выводы, нами было 
принято решение воплотить в реальность предлага-
емый метод баллистического кодирования, создав 
реальный макет и проведя с его применением прак-
тический огнестрельный эксперимент. В качестве 
макета (опытного криминалистического маркера) ис-
пользовалось зеркало головки затвора гладкостволь-
ного карабина «Вепрь — 12 калибра» (ВПО–205). На 
данную деталь оружия двумя способами наносился 
серийный номер оружия «№ АС 1310» с помощью ла-
зерной установки в глубину не менее 0,2 мм и гравё-
ром менее 0,1 мм, фото 1.

а)  б) 

Фото 1: а) зеркало новой головки затвора; 
б) зеркало головки затвора с нанесёнными на него 
криминалистическими метками, вверху показан 
баллистический код нанесённый гравёром, внизу 

лазерной установкой
 

Далее в нормальных климатических условиях (тем-
пература окружающей среды 22°С, влажность 68%) в 
помещении стрелковой галереи был произведён отстрел 
патронов 12 калибра из гладкоствольного карабина с ис-
пользованием криминалистического маркера в количе-
стве 75 штук пяти разновидностей, фото 2. 

Разновидности 
использованных при отстреле патронов

Охотничий патрон с истёкшим сроком годности, 
изготовленный при СССР, худшее отображение 

криминалистического следа, тем не менее, 
видимое даже невооружённым взглядом

Современный охотничий патрон 
серии магнум 12х 76 мм

Современный спортивный патрон 12х70 с массой 
снаряда 20 грамм при использовании данного патро-
на оружие автоматически не перезаряжалось, одна-
ко был получен чёткий след с баллистическим кодом
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Самостоятельно собранные пулевые патроны 
с использованием различных типов капсюлей

Фото 2. Результаты отстрела из гладкостволь-
ного карабина «Вепрь – 12 кал.» с применением 

криминалистического маркера в виде баллистиче-
ского кода на головке затвора

В результате проведённого огнестрельного экспе-
римента удалось доказать устойчивость отображения 
криминалистических следов, оставляемых кримина-
листическим маркером с нанесённым баллистиче-
ским кодом глубиной не менее 0,2 мм, на полученных 
при применении данного способа образцах мы до-
статочно чётко видим даже невооружённым глазом 
отображённый след с передачей кода. В тоже время, 
следы от криминалистического маркера с баллисти-
ческим кодом, нанесённым с помощью гравёра глу-
биной менее 0,1 мм, практически не отобразились, 
что подтверждало ранее сделанные нами выводы, 
при проведении эксперимента с металлической пла-
стинкой. На основании полученного результата было 
принято решение дальнейшую работу продолжить со 
следами, оставленными криминалистическим марке-
ром от баллистического кода, нанесённого лазерной 
установкой глубиной в 0,2 мм.

Полученные следы были рассмотрены под микро-
скопом МБС-9, результаты оформлены в виде снимков 
сделанных фотоаппаратом OLYMPUS X-21, фото 3. 

Проведя осмотр зафиксированных фотосъёмкой 
результатов, полученных в ходе проведения балли-

стического эксперимента, сравнивая передачу, как 
самого баллистического кода, так и его особенно-
стей оставляемых огнестрельным гладкоствольным 
оружием на объекте (донце гильзы) можно отметить 
повторяемость и устойчивость образования общих и 
частных криминалистических признаков в отобра-
жённых следах, фото 4.

На фото 4 совпадающие частные признаки следов 
фото а., б. отмечены цифровым обозначением.

Основываясь на зафиксированных фотосъёмкой 
результатах, полагаем, что проведённый нами огне-
стрельный эксперимент доказал возможность переда-
чи баллистического кода от огнестрельного оружия 
с криминалистическим маркером объекту (донцу 
гильзы) в приемлемом для работы эксперта качестве. 
В результате производства выстрела из кодированно-
го огнестрельного оружия на объекте исследования 
(донце гильзы) отражается криминалистическая ин-
формация, обладающая устойчивыми информатив-
ными, общими и частными признаками пригодными 
для проведения баллистических исследований.

Тем не менее, несмотря на положительный ре-
зультат проведённого эксперимента необходимо 
учитывать, что в случае принятия положительного 
решения о внедрении предлагаемого метода могут 
возникать некоторые сложности, которые придётся 
решать по мере их выявления на стадии переходного 
периода при введении в действие метода баллисти-
ческого кодирования. Несмотря на прогнозируемые 
сложности свойственные введению любого нового 
процесса, данный метод способен предоставить пра-
воохранительным органам возможность получения 
важной криминалистической информации пригодной 
для использования в оперативно-розыскных меро-
приятиях, направленных на расследование и раскры-
тие преступлений, связанных с применением ГСО. 

Расширяя и оптимизируя возможности примене-
ния предлагаемого метода баллистического кодиро-
вания, необходимо внедрить автоматизированную 
систему криминалистических учётов. На наш взгляд, 
экономически целесообразно не разрабатывать и 
вводить новую автоматизированную систему кри-
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миналистических учётов, а заняться доработкой уже 
существующей и функционирующей системы с по-
становкой актуальных для решения задач, что потре-
бует со стороны государства минимального ресурс-
ного вложения. Для этого при вводе в систему новых 
объектов (гильз от гладкоствольного огнестрельно-
го оружия) будет необходимо предусмотреть спец-
ифику, связанную с автоматизированной обработкой 
следов отразившегося баллистического кода или его 
фрагмента (фрагментов). Условием результативного 
функционирования предлагаемой автоматической 
системы криминалистического учёта с максимально 
эффективной отдачей будет налаженное и своевре-
менное пополнение её базы данных информацией по 
образцам, полученным при отстреле находящегося и 
вводимого в легальный оборот огнестрельного ГСО. 
Данную криминалистическую информацию наибо-
лее целесообразно и результативно получать при на-
лаженных и систематически проводимых отстрелах 
кодированного гладкоствольного огнестрельного 
оружия, на примере уже существующего учёта нарез-
ного огнестрельного оружия, ведущегося лицензион-
но-разрешительной системой МВД России. Нарезное 
огнестрельное ГСО на заводе производителе при его 
выпуске в обязательным порядке проходит контроль-
ный отстрел, в результате которого полученные пули 
и гильзы в порядке, установленном Министерством 
внутренних дел Российской Федерации направляют-
ся в Федеральную пулегильзотеку. В последующем 
с целью актуализации работы системы отстрел на-
резного оружия производится каждые пять лет при 
продлении лицензии владельцем, с целью фиксации 
индивидуализирующих криминалистических при-
знаков, приобретаемых в результате его эксплуатаци-
онного и ресурсного износа.

Для внедрения проведения обязательного кон-
трольного отстрела кодированного гладкоствольно-
го огнестрельного оружия потребуется внесение не-
которых нормативных изменений или дополнений. 
Прежде всего, в основные нормативные документы, 
регламентирующие рассматриваемую нами сферу 
деятельности, такие как, Федеральный закон от 13 
декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии» и в Правила 
оборота гражданского и служебного оружия и патро-
нов к нему на территории Российской Федерации, ут-
вержденные постановлением Правительства РФ от 21 
июля 1998 г. N 814 «О мерах по регулированию обо-
рота гражданского и служебного оружия и патронов к 
нему на территории Российской Федерации».

При реализации перечисленных задач у право-
охранительных органов появится возможность ис-
пользовать автоматизированную систему кримина-
листических учётов, работающую по отображённым 
следам в виде баллистического кода (его фрагментов) 
на объектах, при обнаружении которых в местах со-
вершения преступления, метод баллистического 
кодирования позволит сократить время на установ-
ление конкретной единицы использованного гладко-
ствольного огнестрельного ГСО. К тому же при иден-
тификации кодированного гладкоствольного оружия, 
по автоматическому криминалистическому учёту 
определится и его зарегистрированный владелец, а в 
случае, если данная единица была похищена, по ней 

будет произведена систематизация преступлений, со-
вершённых с его применением.

Внедрение предлагаемой системы баллистическо-
го контроля, за оборотом легального гладкостволь-
ного гражданского и служебного оружия позволит 
снизить уровень его применения при совершении 
тяжких преступлений (убийств, причинении тяж-
кого вреда здоровью, разбоев). Повысит ответствен-
ность его владельцев, снизив уровень преступлений 
и административных правонарушений хулиганского 
характера (стрельба по дорожным знакам, табличкам, 
объектам инфраструктуры и т.д.) позволит умень-
шить, сведя к минимуму, случаи браконьерства в 
охотничьих хозяйствах, а так же существенно облег-
чит правоохранительным органам раскрытие престу-
плений по горячим следам, совершённых с примене-
нием ГСО, внеся принцип неотвратимости наказания.
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Аннотация. Исследуются основные формы повышения эффективности деятельности участковых уполно-
моченных полиции, а также формы индивидуальная профилактическая работа участкового уполномоченного 
полиции с гражданами, рассматриваются проблемы и перспективы индивидуальная профилактическая рабо-
та участкового уполномоченного полиции с гражданами, анализируется состояние правового регулирования 
в данной сфере.

Ключевые слова: участковый уполномоченный полиции, эффективность административной деятельно-
сти полиции, профилактика правонарушений, индивидуальная профилактическая работа, выявление и рас-
крытие преступлений, взаимодействие, отчет перед населением.

Annotation. The article examines the main forms of increasing the effectiveness of the district police commissioners, 
as well as the forms of individual preventive work of the district police commissioner with citizens, examines the 
problems and prospects of individual preventive work of the district police commissioner with citizens, analyzes the 
state of legal regulation in this area.

Keywords: district police commissioner, effectiveness of administrative police activity, prevention of offenses, 
individual preventive work, identification and disclosure of crimes, interaction, report to the public.

Проблема повышения эффективности администра-
тивной деятельности полиции вообще, а деятельности 
участковых уполномоченных полиции (УУП) в частно-
сти, сегодня, как никогда, актуальна. Связано это с це-
лым рядом проблем, возникающих в сфере внутренних 
дел. Термин эффективность имеет различные аспекты 
своего значения, но традиционно под ним понимается 
ситуация, при которой происходит достижение опти-
мального результата с наименьшими затратами сил, 

средств и времени. Как отмечается в научной литера-
туре, содержательная ценность категории «эффектив-
ность» состоит в том, что она объединяет в единый ком-
плекс как вопросы социальной обусловленности норм 
права, так и вопросы их реализации и, тем самым, спо-
собствует нахождению наиболее рациональных право-
вых средств, а также норм их реализации1.

Говоря о таких направлениях деятельности поли-
ции, как предупреждение и пресечение преступлений 
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и административных правонарушений, обеспечении 
правопорядка в общественных местах, нельзя не 
вспомнить о роли в рассматриваемой деятельности 
УУП. «Участковыми сегодня раскрывается каждое 
четвертое преступление. В 2013 году они провели ра-
боту с более чем 3 миллионами граждан, состоящими 
на профилактических учетах в органах внутренних 
дел. В общей сложности ими было рассмотрено свы-
ше 10 миллионов обращений и заявлений. Первооче-
редная задача для нас сейчас — оптимизация функ-
ционала участковых, уточнение их полномочий по 
некоторым направлениям деятельности. Сегодня они 
завалены огромным количеством бумажной работы, 
что, безусловно, мешает эффективному выполнению 
служебных задач и самое главное сокращает время 
общения с населением. Большие надежды по измене-
нию данного положения мы возлагаем на разработку 
и принятие решений по изменению уголовно-процес-
суального и уголовного законодательства...».2 

Новые реалии, сложившиеся в России на данный 
момент времени, показывают, что важнейшим пока-
зателем деятельности полиции, как и других госу-
дарственных органов по обеспечению прав и свобод 
граждан, является надлежащее осуществление раз-
носторонних полномочий и обязанностей полицией, 
т. е. соблюдение установленных требований закон-
ности. Соблюдение или несоблюдение сотрудниками 
полиции этих требований существенно влияет на ре-
ализацию гражданами своих прав и свобод, а также 
формирует отношение и уровень доверия населения 
к указанным органам, способствует появлению соци-
ально желательных или нежелательных для правопо-
рядка тенденций. Роль участковых уполномоченных 
полиции здесь весьма значительна, ибо именно они, 
при несении службы на закрепленной части терри-
тории того или иного муниципального образования, 
выполняют задачи по защите жизни, здоровья, прав 
и свобод граждан Российской Федерации, иностран-
ных граждан, лиц без гражданства по противодей-
ствию преступности, охране общественного порядка, 
собственности и обеспечению общественной без-
опасности. Решая эти и другие задачи, участковый 
уполномоченный руководствуется, прежде всего, 
Конституцией Российской Федерации, общепризнан-
ными принципами и нормами международного пра-
ва, международными договорами Российской Феде-
рации, федеральными конституционными законами, 
Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ «О 
полиции»3, другими федеральными законами, нор-
мативными правовыми актами Президента Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами 
Правительства Российской Федерации, правовыми 
актами Министерства внутренних дел Российской 
Федерации а также Наставлением по организации 
деятельности участковых уполномоченных полиции4 
и целым рядом других нормативных правовых ак-
тов МВД России. В своей деятельности участковый 
уполномоченный полиции руководствуется также за-

конами субъектов Российской Федерации по вопро-
сам охраны общественного порядка и обеспечения 
общественной безопасности, изданными в пределах 
компетенции.

Необходимо отметить, что в сложившихся ус-
ловиях нормативного регулирования, участковым 
уполномоченным полиции приходится работать как 
с лицами, состоящими на профилактическом учете, 
так и с населением, помощь которого немаловажна 
для эффективного выполнения поставленных задач 
в ходе индивидуальной профилактической работы 
участкового уполномоченного полиции.5

Под профилактикой, с нашей точки зрения, пони-
мается средство борьбы с преступностью, с помощью 
которого осуществляется превентивная защита чле-
нов общества от преступлений. Профилактика право-
нарушений способствует, например, улучшению «ка-
чества жизни людей», обеспечивая им возможность 
нормальной общественно полезной деятельности, 
очищая непосредственные условия их жизни от «со-
циальных» болячек. 

Сегодня в ряде регионов Российской Федерации 
отмечается острая нехватка кадров в службе участ-
ковых уполномоченных полиции, в связи с чем воз-
никает следующая проблема — участковые упол-
номоченные вынуждены обслуживать несколько 
административных участков, что влечет за собой уве-
личение нагрузки. Следовательно, упускаются важ-
ные направления профилактической работы, подраз-
деления территориальных органов внутренних дел 
лишаются возможности получить своевременную и 
необходимую информацию о лицах, которые могли 
бы совершить правонарушение. Складывается прак-
тика, которая, к сожалению, не позволяет сотрудни-
кам органов внутренних дел адекватно оценить ситу-
ацию в сфере деликтности той или иной группы лиц, 
проживающих на соответствующей территории.6

Напомним, что основными направлениями деятель-
ности участковых уполномоченных полиции являются:

• совершенствование нормативно-правовых ос-
нов деятельности участкового уполномочен-
ного полиции;

• создание условий для обеспечения единой 
правоприменительной практики;

• стимулирование сотрудников органов внутрен-
них дел, осуществляющих результативную 
профилактическую работу среди населения, 
направленную на социализацию, организацию 
занятости и досуга; повышение правосознания;

• пропагандистская работа, имеющая целью по-
вышение статуса участкового уполномочен-
ного полиции, работающего непосредственно 
с населением, проживающим на территории 
муниципального образования, как одного из 
ключевых инструментов государственной си-
стемы профилактики правонарушений.7

Среди наиболее приоритетных общих направле-
ний деятельности участковых уполномоченных по-
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лиции были и остаются такие, как защита личности, 
общества, государства от противоправных посяга-
тельств, предупреждение и пресечение преступлений 
и административных правонарушений, выявление и 
раскрытие преступлений, производство по делам об 
административных правонарушениях. Организация 
деятельности участковых уполномоченных полиции 
по этим направлениям требует дальнейшей оптими-
зации и совершенствования. В основу разработки 
новых концептуальных подходов к организации дея-
тельности указанной категории сотрудников, как уже 
отмечалось, должны быть положены безоговорочное 
следование принципам уважения и соблюдения прав 
и свобод человека и гражданина; законности; откры-
тости и публичности; беспристрастности; взаимодей-
ствия и сотрудничества; общественного доверия и 
поддержки граждан; использования достижений нау-
ки и техники, современных технологий и информаци-
онных систем. Немаловажное значение приобретает 
поиск новых форм организации и осуществления над-
лежащего взаимодействия участковых уполномочен-
ных полиции и институтов гражданского общества. В 
Наставлении по организации деятельности участко-
вых уполномоченных полиции определено, что участ-
ковый уполномоченный полиции при несении служ-
бы осуществляет взаимодействие с общественными 
объединениями и гражданами. Важную роль в про-
филактике и выявлении преступлений и администра-
тивных правонарушений играют многочисленные 
общественные формирования правоохранительной 
направленности(народные дружины, казаки и т.д.), 
свидетельствуют об этом и статистические данные. 
Так, в Российской Федерации образованы и действу-
ют 44,2 тыс. общественных формирований правоох-
ранительной направленности (более 435 тыс. чело-
век), в том числе 15 тыс. народных дружин (свыше 194 
тыс. человек), а также около 800 казачьих дружин (51 
тыс. человек). Существенный вклад в предупрежде-
ние и пресечение преступлений и административных 
правонарушений вносят внештатные сотрудники по-
лиции, их количество составляет свыше 57 тыс. чело-
век. С участием членов общественных формирований 
правоохранительной направленности за 2011 г. рас-
крыто 132337 преступлений, в том числе народными 
дружинниками — 18998, казачьими дружинами — 
4454. Выявлено около 433929 административных 
правонарушений, в том числе 278426 — народными 
дружинниками, казачьими дружинами — 61745. С 
их участием задержано 386143 правонарушителя, 
в том числе народными дружинниками — 241888, 
казачьими дружинами — 51349. С участием членов 
общественных формирований задержано 22794 лица, 
совершивших преступления, в том числе народными 
дружинниками — 12484, казачьими дружинами — 
2015 человек8.

Участковый уполномоченный полиции является 
ключевой фигурой в полиции, обеспечивающей про-
филактику правонарушений и преступлений, безо-

пасность жизни и здоровья граждан. Для повышения 
эффективности работы участкового уполномоченно-
го, как нам представляется, необходимы, в частности, 
следующие мероприятия:

• осуществить разделение деятельности участ-
ковых уполномоченных по административным 
участкам, не только по их качественным харак-
теристикам, но и на законодательном уровне за-
крепить разделение по численности населения 
подконтрольного административного участка;

• обеспечить уменьшение перечня случаев, 
при которых начальник территориального 
органа МВД России на районном уровне мо-
жет своим решением привлекать участкового 
уполномоченного к работе, непосредственно 
не входящей в функциональные обязанности 
участкового уполномоченного;

• наделение старшего участкового уполномо-
ченного правом подписывать (утверждать) до-
кументы, подготовленные не только им самим, 
но и другими участковыми уполномоченными, 
закрепленными на его зоне обслуживания;

• повысить материальное и техническое обе-
спечение службы участковых, в том числе, 
служебными помещениями, особенно УУП, 
находящихся(несущих службу) в отдалении 
от районных ОВД.

1 См.: Рогачева О.С. Эффективность норм административ-
но-деликтного права. Воронеж, 2011. С. 337.

2 См.: http://ppt.ru/news/115177. Теперь на службу в полицию 
нельзя попасть, не имея личного поручителя. Все руководители 
должностью отвечают за проступки подчиненных. Число жела-
ющих служить в полиции впервые вдвое превысило количество 
вакансий. Об этих и других важных изменениях службе правопо-
рядка рассказал в интервью «Российской Газете» 11 февраля 2013 
г. Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.

3 Собрание законодательства РФ. 2011. N 7. Ст. 900; 2013. 
N 26. Ст. 3207.

4 Приказ МВД России от 31 декабря 2012 г. N 1166 «Во-
просы организации деятельности участковых уполномоченных 
полиции» // Российская газета. 27.03.2013.

5 Организация деятельности участковых уполномоченных 
полиции: учебное пособие / А.Н. Кокорев, М.С. Лаврентьева. – 
М.: КНОРУС, 2012. С. 113-115.

6 Захаров А.А., Трунцевский Ю.В., Хачатрян А.С. Основ-
ные подходы к содержанию и организации деятельности ор-
ганов внутренних дел по профилактике преступлений и иных 
правонарушений // Российский следователь. 2010. № 8.

7 Заседание Правительственной комиссии по профилактике 
правонарушений от 29 июня 2011 г. URL:htt:www.mvd.ru. (дата 
обращения 10.09.2011).

8 Волков С. Ю. Основные проблемы деятельности участко-
вых уполномоченных полиции и пути их преодоления // Труды 
ВИПК МВД России. Вып. 34: Актуальные проблемы деятельно-
сти участковых уполномоченных полиции [Текст]: Материалы 
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Курение табака уже более полувека вызывает опа-
сения о непоправимом вреде здоровью человека. При 
этом важно подчеркнуть, вред здоровью наносится не 
только курильщику, но и окружающим — так назы-
ваемым пассивным курением.

В последние десятилетия пассивное курение ста-
ло предметом серьезных исследований ученых [напр. 
8,9], выводы которых не утешительны.

Курение — вид бытовой наркомании, наиболее 
распространенная форма которой — никотинизм — 
курение табака [1]. Согласно проведенным исследова-
ниям число курильщиков в России составляет около 
трети россиян1. 

В июне 2013 года вступил в силу Федеральный 
закон Российской Федерации от 23 февраля 2013 г. 
№ 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздей-
ствия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака» (далее — ФЗ № 15), направлен-
ный на реализацию положений статей 41 и 42 Кон-
ституции Российской Федерации, согласно которым 
каждый имеет право на охрану здоровья и благопри-
ятную окружающую среду. Данный закон в соот-

ветствии с Рамочной конвенцией Всемирной орга-
низации здравоохранения по борьбе против табака 
(ратифицирована Россией в 2008 году) регулирует 
отношения, возникающие в сфере охраны здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака [7].

В соответствии с все теми же исследованиями 
ежегодно доля курящих граждан, соблюдающих за-
прет на курение в общественных местах, увеличива-
ется. Вместе с тем число курящих только в разрешен-
ных местах выросло до 42% (с 34% в 2014 году). 14% 
курильщиков не ограничивают себя, поскольку они 
не курят в запрещенных местах. Около 1/3 куриль-
щиков все же ведут себя противоправно: каждый пя-
тый (20%) курит в незаметных местах, другие (15%) 
не ограничивают себя и курят в любом месте (в т.ч. в 
местах общественного пользования). Возраст данно-
го контингента граждан составляет 35-44 лет (20%)2.

В статье 2 ФЗ «Об охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и послед-
ствий потребления табака» приводятся некоторые 
дефиниции противоправных деяний. Например, «ку-
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рение табака», «окружающий табачный дым», «по-
требление табака» и некоторые другие.

Несмотря на четкость объекта правонарушения, 
его внешнего проявления, круга лиц, подлежащих 
привлечению к ответственности на сегодняшний 
день необходимо констатировать некоторые сложно-
сти, в частности, проблему сбора доказательств со-
вершенного правонарушения и их оценки.

 Согласно нормам, рассматриваемого нами фе-
дерального закона за нарушение законодательства в 
сфере охраны здоровья граждан от воздействия окру-
жающего табачного дыма и последствий потребления 
табака устанавливаются такие виды юридической 
ответственности как: дисциплинарная, гражданско-
правовая, административная (статья 23).

Дисциплинарная ответственность, представля-
емая многими учеными как вид административной 
и имеющей много общего с ней, устанавливается за 
курение в неустановленных местах на территории 
работодателя, за которое работник может быть под-
вергнут дисциплинарному взысканию.

Пункт 3 части 1 статьи 10 Федерального закона 
№ 15-ФЗ предоставляет индивидуальным предпри-
нимателям и юридическим лицам право устанавли-
вать запрет курения табака на территориях и в по-
мещениях, используемых для осуществления своей 
деятельности, а также с соблюдением трудового за-
конодательства применять меры стимулирующего 
характера, направленные на прекращение потребле-
ния табака работниками. Вместе с тем индивидуаль-
ные предприниматели и юридические лица обязаны 
соблюдать нормы законодательства в сфере охраны 
здоровья граждан от воздействия окружающего та-
бачного дыма и последствий потребления табака [7].

Вместе с тем в соответствии пунктом 9 части 1 
статьи 12 ФЗ № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан 
от воздействия окружающего табачного дыма и по-
следствий потребления табака» устанавливается за-
прет курения на рабочих местах и в рабочих зонах, 
организованных в помещениях. Для привлечения к от-
ветственности необходимо установить факт курения 
на определенной территории, например рабочем месте.

Понятие рабочего места содержится в статье 209 
Трудового кодекса РФ [6, 2]. Понятий рабочей зоны и 
организованных помещений в Трудовом кодексе нет. 
Для этого необходимо обратиться к нормам СанПиН 
2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микрокли-
мату производственных помещений», утвержденным 
постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ 1 октября 
1996 г. № 21 [9]. 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод, 
что на большинстве объектов курение запрещено, од-
нако на основании решения собственника имущества 
или иного лица, уполномоченного на то собствен-
ником имущества, допускается курение табака: 1) в 
специально выделенных местах на открытом возду-
хе или в изолированных помещениях, которые обо-
рудованы системами вентиляции и организованы на 
судах, находящихся в дальнем плавании, при оказа-
нии услуг по перевозкам пассажиров; 2) в специально 
выделенных местах на открытом воздухе или в изо-
лированных помещениях общего пользования много-
квартирных домов, которые оборудованы системами 

вентиляции [7].
В целях реализации положений Федерального 

закона индивидуальные предприниматели и юриди-
ческие лица обязаны закрепить в локальных норма-
тивных актах нормы законодательства в сфере охра-
ны здоровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления табака. 
Именно отсутствие запрета в локальных актах часто 
является основанием для оправдания курения нару-
шителями.

Только при наличии установленного запрета к ра-
ботнику за неисполнение или ненадлежащее испол-
нение работником по его вине возложенных на него 
трудовых обязанностей, работодатель имеет право 
применить дисциплинарные взыскания [6]. Среди 
них: замечание, выговор или увольнение по соот-
ветствующим основаниям. При наложении дисци-
плинарного взыскания должны учитываться тяжесть 
совершенного проступка и обстоятельства, при кото-
рых он был совершен. Отметим, что за факт наруше-
ния указанного закона уволить работника неправо-
мерно, однако увольнение возможно за несоблюдение 
локальных актов о правилах внутреннего трудового 
распорядка либо грубое нарушение правил противо-
пожарной безопасности. 

В соответствии со статьей 9 ФЗ №15 граждане 
имеют право на благоприятную среду жизнедеятель-
ности без окружающего табачного дыма и охрану 
здоровья от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака. В этой свя-
зи гражданско-правовая ответственность (как вид 
юридической ответственности) предусматривает воз-
мещение вреда, причиненного жизни или здоровью 
гражданина, вследствие не обеспечения его прав на 
благоприятную среду жизнедеятельности без окру-
жающего табачного дыма и охрану его здоровья от 
воздействия окружающего табачного дыма и послед-
ствий потребления табака. Указанные действия уре-
гулированы главой 59 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации [3]. В отличие от административного 
вида ответственности (где обязанность по доказыва-
нию лежит на лицах, осуществляющих производство 
по делу об административном правонарушении) до-
казывание причинения соответствующего вреда в 
гражданском судопроизводстве лежит, в основном, на 
истце. Но есть и исключения. Интересным представ-
ляется решение Ленинского районного суда города 
Новосибирска от 03.12.2015 по делу № 2-7310/2015~М-
6718/2015 в рамках рассмотрения дела о курении на 
лоджии жилого многоквартирного дома о приеме, как 
доказательства, признаний ответчиком факта куре-
ния на лоджии, освобождении истца от доказывания 
данного факта, в связи с чем, отказе в удовлетворении 
ходатайства о допросе свидетеля. «Обстоятельства 
проникновения дыма не подлежат доказыванию, по-
скольку факт того, что дым поднимается снизу вверх, 
является общеизвестным в силу законов физики, 
степень наполненности комнаты свидетельскими по-
казаниями оценить невозможно». Таким образом, су-
дом был признан факт курения на лоджии ответчика 
и факт попадания дыма в квартиру истца. Согласно 
статьям 61 и 68 Гражданско-процессуального кодекса 
Российской Федерации указанные обстоятельства не 
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нуждаются в доказывании. Кроме того, суд в своем 
решении фактически подтвердил факт попадания в 
квартиру истца запаха дыма — летучих пахучих ве-
ществ, обнаруживаемых химическими рецепторами 
обоняния3.

Другой вид — административная ответствен-
ность предусматривается главами 6 и 14 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правона-
рушениях [4].

В целях реализации антитабачных положений в 
Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях (далее — КоАП РФ) введены ста-
тьи 6.23, 6.24, 6.25, 14.3.1 и 14.53, предусматривающие 
административную ответственность для физических, 
должностных и юридических лиц.

Административная ответственность, в отличие 
от рассмотренных нами ранее видов ответственно-
сти, наступает за совершение правонарушений, пося-
гающих на общественные отношения, возникающие 
в сфере государственного управления и является раз-
новидностью государственного принуждения. 

Согласно опубликованным данным Федеральной 
службы в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека уполномоченными должностными ли-
цами за 9 месяцев 2016 года в результате контрольно-
надзорных мероприятий «за нарушения требований 
законодательства в области охраны здоровья граждан 
от воздействия табачного дыма и последствий потре-
бления табака к административной ответственности 
по ст. 6.24, 6.25, 14.3.1, 14.53 КоАП РФ привлечено 9,5 
тысяч лиц: около 4 тысяч граждан, примерно 2,7 тысяч 
работников организаций-продавцов табачной продук-
ции, около 1,3 тысяч индивидуальных предпринимате-
лей и более 1,4 тысяч юридических лиц. Общая сумма 
назначенных административных штрафов составила 
более 93 млн. рублей»4.

Для привлечения к административной ответ-
ственности также необходимо установить ряд обсто-
ятельств, что происходит в рамках производства об 
административных правонарушениях. Доказатель-
ствами в данном случае могут быть показания свиде-
телей, фото или видеоматериалы. 

Привлечение к административной ответственно-
сти за потребление табака на отдельных территориях, 
в помещениях и на объектах носит достаточно слож-
ный характер. Вместе с тем известна существующая 
проблема курения электронных сигарет, ответствен-
ность за которое нормативно не установлена, так как 
эти устройства не являются табачным изделием. Все-
мирная организация здравоохранения (ВОЗ) опреде-
ляет электронные сигареты к электронным системам 
доставки никотина (ЭСДН) в соответствии с докла-
дом «Электронные системы доставки никотина» в 
рамках Конференции Сторон Рамочной конвенции 
ВОЗ по борьбе против табака (Шестая сессия FCTC/
COP/6/10 Rev.1 Москва, Российская Федерация, 13-18 
октября 2014 г. 1 сентября 2014 г.). Понятие «курение 
табака» раскрыто в статье 2 ФЗ № 15 и заключается в 
использовании табачных изделий в целях вдыхания 
дыма, возникающего от их тления. Вместе с тем Феде-
ральный закон от 22.12.2008 № 268-ФЗ утвердивший 
«Технический регламент на табачную продукцию» 
не относит электронную сигарету к табачным изде-

лиям. В этой связи Минздрав России на обращение «о 
возможности курить электронные сигареты в местах, 
перечисленных в статье 12 ФЗ №15, а также осущест-
влять их производство, оптовую и розничную торгов-
лю», сообщил, что, по мнению специалистов Право-
вого департамента Минздрава России, «электронные 
сигареты не могут расцениваться в качестве табач-
ных изделий и подпадать под регулирование статьи 
12 указанного Федерального закона»5.

Инициативы последнего времени о запрете куре-
ния электронных сигарет находят свое выражение в 
виде проектов новых антитабачных мер. Среди них 
предложение о запрете курения электронных сигарет 
в поездах дальнего следования6. Следует учитывать 
и международный опыт. В 2016 году электронные 
сигареты и их реклама были запрещены в странах 
Евросоюза: в Польше и во Франции. В Польше элек-
тронные сигареты запрещено курить в общественных 
местах (больницах, школах, кинотеатрах, ресторанах, 
в общественном транспорте и на остановках), при этом 
приобретать их могут только лица, достигшие 18 лет. 
Во Франции запрет курения электронных сигарет су-
ществует на вокзалах, офисных зданиях, а также на 
детских площадках, в школах, садах и других местах, 
где могут находиться дети. В ОАЭ запрет на реализа-
цию электронных сигарет был введен в еще 2014 году7.

Более того риск для здоровья «пользователей», а 
также тех кто ими не является определенно имеет вы-
сокий процент вредности для здоровья, хотя до конца 
и не исследован. Поскольку табачное изделие и элек-
тронная сигарета это продукты, содержащие алкалоид 
никотин (а значит оба вредны для здоровья), на наш 
взгляд, следует рассмотреть вопрос об установлении 
ответственности и за курение электронной сигареты. 

Функции контролирующего органа за соблюде-
нием антитабачного законодательства возложены на 
представителей МВД России, Роспотреб-, Госпож-, 
Росздарв- и Ространснадзора. Эти организации обе-
спечивают соблюдение норм ФЗ №15 со стороны фи-
зических и юридических лиц.

Часть 1 статьи 4.5 КоАП РФ устанавливает срок 
давности привлечения к административной ответ-
ственности — один год со дня совершения соответ-
ствующего административного правонарушения. В 
случае истечения срока правонарушители не привле-
каются к административной ответственности (ст. 24.5 
КоАП РФ). Все составы указанных административ-
ных правонарушений предусматривают санкцию — 
административный штраф.

Таким образом, определенные федеральным зако-
нодательством виды юридической ответственности 
за нарушение норм антитабачного законодательства 
обеспечены нормативно закрепленными механизма-
ми их реализации. Однако в настоящее время пере-
чень мест, в которых запрещено курение, требует 
доработки, возникает необходимость расширения 
данного перечня либо установления более обширных 
зон. Также следует отметить важность установления 
ответственности за курение электронных сигарет.
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Аннотация. Рассматриваются отдельные факторы, обуславливающие привлекательность объектов сферы бюджетного 
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Сфера бюджетного финансирования в условиях 
рыночной экономики претерпела существенные из-
менения. Коренные преобразования, проводимые в 
ускоренном темпе без углубленной предваритель-
ной проработки, сопровождались появлением новых 
криминогенных факторов, способствовавших обо-
стрению ситуации в указанной сфере. Совершаемые 
финансовые операции (сделки), как показывает прак-
тика, стали особо привлекательными организован-
ным преступным структурам, стремящимся взять 
под свое влияние для извлечения «прибыли»1.

Сфера бюджетного финансирования, аккумули-
руя финансовые ресурсы, не имея вновь созданной 
системы ведомственного и вневедомственного кон-
троля, превратилась в так называемую лакмусовую 
бумагу. Данный процесс члены криминальных струк-
тур быстро взяли на вооружение, объединившись как 
на региональном, так и межгосударственном уровне. 
Боясь от возможного изобличения правоохранитель-
ными органами, лидеры и активные члены органи-
зованных групп всячески маскируют изначальное 
происхождение и истинных владельцев денежных 
средств и имущества, полученных в результате со-
вершения экономических и коррупционных престу-

плений. Надеются, что таким образом им легче при-
дать легальный статус криминальных доходов.

Более подробно рассмотрим, какие же процессы 
происходят в настоящее время в сфере бюджетного 
финансирования. Укажем их.

В условиях финансово-экономического кризи-
са важное значение имеет банковское кредитование, 
средства выдаются банком на основе кредитного до-
говора. Важный источник финансирования организа-
ций. Практика знает немало случаев, банки в своих 
интересах начинают использовать выделенные орга-
низациям бюджетные средства. Известно, что банк не 
вправе распоряжаться средствами, направленными на 
банковские счета организаций. В то же время имеют 
место факты «прокручивания» банками средств орга-
низаций. Важно отметить, что руководители банков, 
прикрываясь банковской тайной2, устанавливающей 
ограниченный круг субъектов — пользователей ин-
формации, особый правовой режим получения от них 
сведений, злоупотребляют своими полномочиями, 
идя на такие нарушения.

К числу особенностей, на наш взгляд, также сле-
дует отнести расширение круга источников финанси-
рования государственных программ. 
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Как известно, «в настоящее время источниками 
финансирования государственных и муниципальных 
расходов выступают средства: 1) государственных 
и муниципальных бюджетов, причем на основании 
специально принятых решений они могут быть вы-
делены не только безвозмездно и безвозвратно, но и 
на срочной, возвратной, платной основе (бюджетные 
кредиты субъектов РФ); 2) государственных и муни-
ципальных внебюджетных фондов; 3) отраслей эко-
номики — централизованные фонды министерств, 
ведомств, собственные финансовые ресурсы пред-
приятий, учреждений»3. 

Множество источников финансирования госу-
дарственных программ, естественно, накладывает 
свой отпечаток на организацию ОРД подразделений 
ЭБиПК, ибо это предполагает установление с соот-
ветствующими государственными и иными органа-
ми тесного взаимодействия с целью своевременного 
получения информации об источниках и каналах 
финансирования программ. Не зная объем финанси-
рования, его цель и направления, а также объекты 
(сферы), строить должным образом оперативно-ро-
зыскную работу практически невозможно.

Появление новых организационно-правовых 
форм финансирования как один из черт порядка фи-
нансирования нельзя не рассматривать как одну из 
особенностей финансирования государственных или 
муниципальных расходов. 

Экономное и бережливое использование бюджет-
ных средств в условиях финансово-экономических 
трудностей — общегосударственная задача. На ее ре-
шение в настоящее время мобилизованы усилия всех 
государственных органов. Особая роль здесь отво-
дится правоохранительным органам. Среди них под-
разделения экономической безопасности и противо-
действия коррупции оказались головными в системе 
органов внутренних дел по организации деятельно-
сти по предупреждению и раскрытию экономических 
и коррупционных преступлений в сфере экономики, 
включая бюджетное финансирование. 

Одной из предпосылок для успешного решения 
этой задачи является знание руководителями под-
разделений ЭБиПК особенностей функционирования 
сферы4 бюджетного финансирования в условиях ры-
ночной экономики. На основе проведенного нами ис-
следования, мы попытались вкратце сформулировать 
эти особенности. В настоящее время названная сфе-
ра, в частности, характеризуется:

1) особым правовым статусом бюджетных 
средств, определяемым прежде всего Бюджетным ко-
дексом РФ (БК РФ);

2) строго установленной процедурой накопления, 
распределения, выделения и расходования средств из 
государственного бюджета;

2) возможностью предоставления бюджетных 

средств на безвозмездной и безвозвратной основах 
либо на условиях долевого финансирования целевых 
расходов. Здесь речь идет о многоканальной системе 
финансирования государственных программ с ис-
пользованием средств бюджетов разных уровней и 
внебюджетных источников. Основными видами бюд-
жетного финансирования являются: бюджетные ас-
сигнования, ссуды, дотации, субвенции и субсидии;

3) строго целевым характером расходования вы-
деляемых средств. Это предполагает «необходимость 
помимо указания общей суммы средств, выделяемых 
получателям на программу (проект) в целом, опре-
деления объемов финансирования конкретных ме-
роприятий и объектов, на которые они должны быть 
использованы»5;

4) ограниченным перечнем объектов и отраслей 
экономики, финансируемых из бюджетов различного 
уровня. Это прежде всего объекты социально-бюд-
жетной сферы6. Мы считаем весьма важным обеспе-
чение для этого прозрачности расходования средств;

5) тем, что бюджетное финансирование — эф-
фективное средство оздоровления жизнеобеспечива-
ющих сфер и отраслей экономики. При этом можно 
выделить основные направления государственных и 
муниципальных расходов на развитие здравоохране-
ния и образования; реализацию социальной политики 
(социальное обслуживание и социальное обеспечение 
населения); жилищно-коммунальное хозяйство. 

Приведенные особенности, по мнению автора, 
указывают, с одной стороны, на ключевой характер 
рассматриваемой нами сферы, с другой — актуали-
зируют необходимость обеспечения функции защиты 
бюджетных средств от преступных посягательств. 

Словосочетание «сфера бюджетного финанси-
рования», как нам представляется, состоит из двух 
взаимосвязанных частей: 1) сфера как таковая; 2) 
бюджетное финансирование. Большой экономиче-
ский словарь под общей редакцией А.Н. Азрилияна 
бюджетное финансирование определяет как предо-
ставление в безвозвратном порядке средств из госу-
дарственного бюджета предприятиям, учреждениям, 
организациям для полного или частичного покрытия 
их расходов7. На наш взгляд, весьма важным при бюд-
жетном финансировании является по крайней мере 
два момента. Во-первых, бюджетные средства пре-
доставляются бюджету другого уровня бюджетной 
системы Российской Федерации, физическому или 
юридическому лицу, например, на условиях долевого 
финансирования целевых расходов. Во-вторых, эти 
средства предоставляются на безвозмездной и без-
возвратной основе.

В ряде учебников по финансовому праву вместо 
бюджетного финансирования употребляют понятие 
«финансирование государственных или муниципаль-
ных расходов» и определяют его, как «урегулирован-
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ное правовыми нормами выделение (отпуск) государ-
ственных или муниципальных денежных средств, как 
правило, на безвозмездной и безвозвратной основе (за 
исключением установленных законодательством ус-
ловий возвратности и возмездности) для деятельно-
сти и развития предприятий, организаций и учрежде-
ний соответственно их задачам и функциям»8. 

В настоящее время достаточно много видов бюд-
жетного финансирования, а именно: бюджетные 
ассигнования на выплату пенсий, пособий, мате-
ринского (семейного) капитала, содержание органов 
управления социальной сферой, иные выплаты; до-
тации для покрытия текущих расходов; субвенции 
на осуществление целевых расходов; бюджетные 
ссуды; субсидии долевого финансирования целевых 
программ. Кроме того, в 2006-2007гг. в рамках при-
оритетного национального проекта «Развитие АПК» 
ОАО «Россельхозбанк» выдавал доступные дешевые 
долгосрочные (до 8 лет) кредиты на строительство, 
реконструкцию и модернизацию животноводческих 
комплексов; гражданам, ведущим личное подсобное 
хозяйство; крестьянским (фермерским) хозяйствам. 
Финансирование ежегодно осуществлялось из феде-
рального бюджета.

На сегодня сфера бюджетного финансирования 
охватывает весьма широкий спектр отраслей, пред-
приятий, организаций и учреждений, нуждающихся 
в государственной поддержке для их нормального 
функционирования в условиях рынка9. Достаточно 
большие финансовые ресурсы направляются сюда 
для этого. Причем они должны использоваться только 
по прямому назначению. В связи с этим специалисты 
в области финансово-бюджетного надзора, в частно-
сти, отмечают, что любое отступление от бюджетных 
предписаний — это прямое уклонение от исполне-
ния закона, т.е. в первую очередь от утвержденного 
бюджета, мобилизующего государственные средства 
для удовлетворения общественных нужд, в том числе 
на развитие здравоохранения, образования, науки и 
культуры. 

В юридической литературе можно встретить мно-
жество терминов, когда речь идет о месте совершения 
преступлений экономической направленности, пред-
метом преступного посягательства которых высту-
пают бюджетные средства. Чаще всего употребляют: 
«сфера бюджетного финансирования», «социально-
бюджетная сфера»10, «кредитно-финансовая сфера»11, 
«финансовая сфера»12. Естественно, авторы, их вво-
дящие в научный оборот, высказывают свои доводы 
и аргументы в пользу того или иного термина. Как 
нам представляется, все они имеют свое содержание, 
причем нередко оно не совпадает. При всем их много-
образии базовыми в структуре этих понятий, на наш 
взгляд, являются бюджетные средства, источником 
финансирования которых выступает государствен-

ный бюджет.
Представляется, что финансовая сфера и сфе-

ра бюджетного финансирования имеют некоторые 
общие черты. Обратимся к высказываниям отдель-
ных авторов. В частности, вот как представляет фи-
нансовую сферу (с позиции науки криминалистики) 
Н.П.Яблоков, подчеркивая при этом, что «финансо-
вая сфера жизнедеятельности государства, связанная 
с накоплением, распределением и использованием 
государственных и частных денежных средств, яв-
ляется одной из наиболее привлекательных для от-
дельных преступников и особенно организованных 
преступных групп. В данной сфере в настоящее вре-
мя совершается значительное число различного рода 
финансовых афер, осуществляемых чаще всего при 
различных банковских операциях с ценными бумага-
ми и документами»13. Здесь автор финансовую сферу 
рассматривает в широком ее понимании. Такая точка 
зрения бесспорно имеет право на существование. Мы 
же в данной статье ведем речь несколько о другом — 
бюджетном финансировании, делая основной акцент 
на выделении, распределении и расходовании бюд-
жетных средств строго по прямому назначению. Для 
нас в определении, предложенный Н.П.Яблоковым, 
базовыми являются сами функции финансовой сфе-
ры — это накопление, распределение и использова-
ние государственных и частных денежных средств. 
Правда, частный капитал не охватывается сферой 
бюджетного финансирования. Из смысла самой дан-
ной сферы видно, что она узко направленная.Разуме-
ется, эти присущие бюджетному финансированию 
особенности, непременно должны быть учтены при 
формулировании определения сферы бюджетного 
финансирования.

В нашем же понимании сфера бюджетного фи-
нансирования — это прежде всего совокупность фи-
нансово-бюджетных отношений, складывающихся 
в процессе накопления, выделения из государствен-
ного бюджета средств, их распределения и исполь-
зования для реализации, например, федеральных це-
левых программ, а также система финансовых иных 
учреждений. Иначе говоря, предоставляется финан-
совая помощь из федерального бюджета в виде суб-
сидий бюджетам субъектов Российской Федерации, 
допустим на выплату вознаграждения за выполнение 
функций классного руководителя педагогическим ра-
ботникам государственных образовательных учреж-
дений субъектов РФ и муниципальных образователь-
ных учреждений. В свою очередь Правительство РФ 
устанавливает порядок предоставления финансовой 
помощи, а также утверждает Правила ее предоставле-
ния. За счет средств федерального бюджета выплачи-
вается соответствующее вознаграждение за классное 
руководство. Следует отметить, что контроль целе-
вого использования субсидий возлагается на Феде-

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ



Вестник Московского университета МВД России176 № 2 / 2017

ральное агентство по образованию и Федеральную 
службу финансово-бюджетного надзора в соответ-
ствии с установленными полномочиями. Руководите-
лям подразделений ЭБиПК территориальных органов 
МВД России по субъектам Российской Федерации 
рекомендуется включать в планы работы вверенных 
им подразделений мероприятия, осуществляемые 
совместными усилиями территориальных структур 
указанных контролирующих органов.

Говоря о бюджетном финансировании, необходи-
мо иметь в виду то обстоятельство, что предоставле-
ние финансовой помощи из федерального бюджета 
осуществляется в соответствии с бюджетным законо-
дательством. Общественные отношения, возникаю-
щие при этом (в процессе перераспределения средств 
государственного бюджета) регулируются данным 
законодательством. 

Сфера бюджетного финансирования охватыва-
ет также совокупность отношений, возникающих: а) 
между федеральным бюджетом и бюджетами субъек-
тов Российской Федерации; б) между уполномочен-
ными органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и на нашем примере, Феде-
ральным агентством по образованию (между ними 
заключаются соглашения о выплате вознаграждения). 

По большому счету речь идет о финансовом обе-
спечении бюджетных учреждений (государствен-
ной или муниципальной собственности), услугами 
которых пользуются почти все население страны. 
Практика убедительно доказала, что расходование 
бюджетных средств в рамках тех же национальных 
проектов гораздо эффективнее, нежели «разовая» го-
сударственная поддержка указанных учреждений.

За счет собственных бюджетов многим субъектам 
Российской Федерации вряд ли удалось бы модерни-
зировать то же образование, включая изменение си-
стемы оплаты труда и повышение доходов учителей. 

Успешная реализация всех приоритетных наци-
ональных проектов — задача государственной важ-
ности. Одним из основных условий для этого, как 
показала практика, является недопущение фактов 
завладения бюджетными средствами преступным 
путем и нецелевого их расходования. Основная на-
грузка в осуществлении этой функции легла на под-
разделения ЭБиПК как на головную службу в системе 
ОВД по организации борьбы с экономическими пре-
ступлениями в сфере бюджетного финансирования.

Практическая реализация национальных проек-
тов, несмотря на созданную многоуровневую систе-
му контроля, пронизывающую сверху донизу, стол-
кнулась с некоторым осложнением криминогенной 
ситуации на тех объектах, на развитие которых выде-
лялись бюджетные средства. Другими словами, фи-
нансовое обеспечение бюджетных учреждений стало 
сопровождаться процессом криминализации. Осо-

бенно это отчетливо проявилось на этапе расходова-
ния бюджетных средств бюджетополучателями, при-
чем это характерно, как показало проведенное нами 
выборочное исследование, по всем национальным 
проектам. Бюджетные деньги чаще стали выступать 
предметом преступного посягательства со стороны 
криминально ориентированных лиц. 

Обращает на себя внимание тот факт, что специ-
алисты еще задолго до начала реализации приори-
тетных национальных проектов утверждали о начав-
шейся криминализации экономических отношений. В 
частности, В.М.Есипов подчеркивает, что «все более 
нарастает экономическая преступность в социальной 
сфере. В отраслях социального обслуживания, ком-
мунального хозяйства, науки и образования, здра-
воохранения, пенсионного обеспечения, физической 
культуры и искусства обусловило рост должностных 
и хозяйственных правонарушений в соответствую-
щих учреждениях. Расстроилась система социальной 
защиты населения. Расширяется криминализация 
сфер и институтов, обеспечивающих механизм реа-
лизации государственного патернализма.

В здравоохранении совершено 25% от числа всех 
выявленных в социальной сфере преступлений, в том 
числе треть составляет взяточничество. Неблагопо-
лучная обстановка в обеспечении населения лекар-
ственными препаратами ведет к росту преступлений 
в этой сфере»16. Мы, безусловно, разделяем обеспоко-
енность складывающейся криминогенной ситуации в 
социальной сфере и полагаем, что основные ее корни 
кроются прежде всего в экономической сфере.

Показателен тот факт (о чем свидетельствует ана-
лиз), что в последнее время все активнее стали из-
учать специалисты различных областей знаний про-
блему обеспечения сохранности бюджетных средств. 
И это, как нам представляется, неслучайно, ибо до 
недавнего времени так «плотно» не занимались ею, 
хотя в условиях рынка произошли коренные преоб-
разования, в том числе в предоставлении из феде-
рального бюджета финансовой помощи бюджетным 
учреждениям, основанным на государственной или 
муниципальной собственности. Комплексному науч-
ному осмыслению указанная проблема так и не под-
вергалась, хотя практические работники на местах 
остро нуждаются в методическом обеспечении. 

Одним из первых с уголовно-правовых и крими-
нологических позиций рассмотрел проблему борьбы 
с преступностью в социально-бюджетной сфере в 
своей монографической работе Ю.Н.Демидов17. Заслу-
га автора, на наш взгляд, заключается в том, что им 
предложена целостная концепция борьбы с престу-
плениями в названной сфере. Как известно, основным 
источником финансирования социально-бюджетной 
сферы выступают бюджетные средства, выделяемые 
из федерального бюджета, региональных бюджетов, а 
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также местных бюджетов. 
Как уже нами подчеркивалось, финансово-бюд-

жетные отношения все чаще стали объектом пре-
ступных посягательств. Думается, что это неслу-
чайно, ибо за этим кроются прежде всего «живые» 
деньги, а в них, как известно, нуждаются не только 
кредитные учреждения и хозяйствующие субъекты 
(в первую очередь социально-бюджетной сферы), но 
и криминальные структуры. Вот что пишет по этому 
поводу, в частности, Ю.Н.Демидов: «Преступность 
экономической направленности в социально-бюд-
жетной сфере представляет собой все возрастающий 
количественно и качественно по степени обществен-
ной опасности массив противоправных деяний, пося-
гающих на гарантированные конституционные права 
граждан по социальному обеспечению по возрасту, в 
случае болезни, инвалидности, для воспитания де-
тей; в областях культуры, науки, искусства, спорта 
и других социальных сферах жизни общества. Как 
следствие, преступность должностных лиц с исполь-
зованием служебного положения в социально-бюд-
жетной сфере подрывает доверие населения к орга-
нам государственной власти, приводит к снижению 
экономического роста и уровня жизни наименее за-
щищенных слоев населения»18. Автор, подчеркивая 
особую значимость преступлений, совершаемых в 
социально-бюджетной сфере, вводит совершенно но-
вое понятие «социально-бюджетная преступность». 
Думается, что получился тем самым качественно 
новый вид преступности, тесная связь которого про-
сматривается из названия самой сферы. Естественно, 
на первый взгляд казалось бы не бесспорно, ибо если 
идти по такому пути, то применительно к каждой 
отдельно взятой приоритетной отрасли экономики 
можно определить свой вид преступности. В то же 
время с позиции криминологии почему бы не допу-
стить подобный подход, хотя бы для того чтобы дан-
ное явление стало предметом углубленного изучения 
и анализа. Давайте обратимся теперь к УК РФ. Ведь 
там нет экономических преступлений, есть престу-
пления в сфере экономики. Безусловно, даже с пози-
ции здравого смысла логичнее было бы употреблять 
преступления в сфере экономики, что и сделал зако-
нодатель. Точно таким же образом можно рассуждать 
и про социально-бюджетную преступность.

Особо не вдаваясь в полемику, отметим, что пре-
ступные посягательства на бюджетные средства, име-
ют большой общественный резонанс, ибо их соверше-
ние сопряжено самым непосредственным образом с 
нарушением конституционных прав граждан. В этом 
смысле, на наш взгляд, преступления данной катего-
рии имеют даже некоторый «политический» оттенок. 
Ясно одно: области социального обеспечения и об-
служивания носят жизнеобеспечивающий характер, 
затрагивают интересы каждого россиянина. Между 

тем, они пока что, несмотря на постоянную государ-
ственную поддержку, оказались не в лучшем поло-
жении. Ни в коей мере нельзя допустить дальнейше-
го его ухудшения. Ведь никому не секрет, одним из 
факторов, негативно влияющих на социальную сферу 
вообще, на наш взгляд, выступает нецелевое исполь-
зование бюджетных средств. При дефиците бюджета 
вдвойне он сказывается на состояние названной сфе-
ры. Многократно усиливается в нынешних финансо-
во-экономических условиях. 

На степень интенсивности проявления указан-
ного фактора существенным образом могут воз-
действовать и подразделения ЭБиПК, ибо своевре-
менное выявление и пресечение фактов нецелевого 
расходования бюджетных средств (будучи неотъем-
лемой частью необоснованного и неэкономного их 
использования) является одной из основных задач, 
стоящей перед ними. Успешное ее решение, по мне-
нию авторов, предполагает принятие комплекса мер 
во взаимодействии с другими правоохранительны-
ми и контролирующими органами. При этом важно, 
чтобы сотрудники ЭБиПК как инициаторы проведе-
ния целенаправленных мероприятий заблаговремен-
но готовились к ним, зная особенности проявления 
экономической преступности в сфере бюджетного 
финансирования, включая реализацию приоритет-
ных национальных проектов. Многолетняя практика 
убедительно доказала, что без знания особенностей 
трудно мобилизовать основные усилия на получении 
первичных данных о бюджетополучателях, расходу-
ющих бюджетные средства на цели, несоответствую-
щие условиям их получения, определенным бюджет-
ной росписью, сметой доходов и расходов. 

Как уже отмечали выше, составной частью сферы 
бюджетного финансирования выступает реализация 
приоритетных национальных проектов. Эта деятель-
ность будет продолжаться и в этом году лишь толь-
ко с одной разницей — с этого года национальные 
проекты переведены в разряд государственных про-
грамм, при этом значительно увеличены объемы их 
финансирования. Следовательно, наработанная прак-
тика в рамках нацпроектов столь же актуальна и се-
годня. На наш взгляд, ее следует обобщить и резуль-
таты которого признать в качестве передового опыта 
с последующим повсеместным их внедрением. Чтобы 
избегать проб и ошибок в процессе реализации уже го-
сударственных программ, эту работу, по мнению авто-
ров, целесообразно проводить, не отгладывая надолго. 

В рамках настоящей работы, насколько позволяет 
ее объем, мы предпримем некоторую попытку обоб-
щить, в частности, особенности деятельности подраз-
делений ЭБиПК в разрезе национальных проектов19 и 
коротко охарактеризовать их.

Так, проведенный нами анализ практики деятель-
ности подразделений ЭБиПК ОВД в рамках реали-
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зации приоритетного национального проекта «До-
ступное и комфортное жилье — гражданам России» 
показывает, что здесь основной схемой совершения 
противоправных действий, как правило, выступали 
предоставление подложных документов для вклю-
чения в проект20, а также получение мошенническим 
путем государственных жилищных сертификатов и 
безвозмездных субсидий.

Для приоритетного национального проекта «Разви-
тие АПК»21 характерно то, что основная часть выявлен-
ных преступлений совершалась при получении целевых 
кредитов22 на развитие личного подсобного хозяйства23. 
Как показывает статистика, их по России было выявле-
но достаточно много. Однако сумма нанесенного ущер-
ба по этим преступлениям незначительная. 

Между тем на характеристике преступных про-
явлений в рамках данного национального проекта 
остановимся более подробно. Как известно, традици-
онно мошенничество совершается двумя способами: 
1) путем обмана; 2) посредством злоупотребления 
доверием. Обманные действия в свою очередь, при-
менительно к рассматриваемому нацпроекту, чаще 
всего нашли выражение в виде обращения в госу-
дарственный орган с заявлением на получение госу-
дарственных субсидий для возмещения части затрат 
по выплате процентов по кредиту, предоставив под-
ложные документы о целевом расходовании кредита; 
предоставления председателем сельскохозяйствен-
ного производственного кооператива в Департамент 
социально-экономического развития села области 
ложные сведения о нахождении на учете в качестве 
нуждающегося в улучшении жилищных условий и 
незаконного получения из федерального бюджета 
денежных средств. Помимо мошенничества в рамках 
анализируемого проекта были совершены факты не-
законного получения индивидуальным предприни-
мателем либо руководителем организации кредита 
или льготных условий кредитования, а также злоу-
потреблений полномочиями лицами, выполнявшими 
управленческие функции в коммерческой организа-
ции. Так, например, в Иркутской области изобличен 
индивидуальный предприниматель, получивший 
целевой кредит в ОАО «Россельхозбанке» для рекон-
струкции и модернизации животноводческих ферм в 
размере 18,5 млн. рублей под залог крупного рогато-
го скота, недвижимости 3-х лиц. Полученный кредит 
был использован не по целевому назначению путем 
перечисления денежных средств по фиктивным дого-
ворам подряда на счета подставных организаций. Об-
наличенные средства впоследствии индивидуальным 
предпринимателем были истрачены по своему усмо-
трению. Или другой пример. В Астраханской области 
был выявлен факт незаконного получения целевого 
кредита в сумме 1 млн. рублей главой крестьянско-
фермерского хозяйства на приобретение молодняка 

крупного рогатого скота путем предоставления банку 
заведомо ложных сведений о хозяйственном положе-
нии данной организации.

Приведем несколько примеров по фактам злоупо-
требления полномочиями. В Карачаево-Черкесской 
Республике был установлен факт злоупотребления 
полномочиями бывшим директором филиала ОАО 
«Россельхозбанк», который выдал кредит коммерче-
ской организации в сумме 32 млн. рублей, не получив 
на это согласие головного офиса. Или, в Тверской об-
ласти изобличен директор одной из коммерческих ор-
ганизаций, который при составлении документов на 
получение субсидий за произведенное и реализован-
ное сырье льна, выплачиваемых хозяйствам в каче-
стве возмещения затрат, связанных с производством 
и реализацией продукции, в рамках приоритетного 
национального проекта «Развитие АПК», завысил 
объемы произведенного льноволокна на 158 центне-
ров и эти сведения предоставил в Департамент по со-
циально-экономическому развитию села области, по-
лучив тем самым субсидии из федерального бюджета 
и бюджета Тверской области.

Одной из особенностью приоритетного нацио-
нального проекта «Развитие АПК» является то, что 
контроль за расходованием денежных средств здесь 
осуществляется МВД России совместно с Минсельхо-
зом России и Росфиннадзором в рамках «Межведом-
ственного плана мероприятий по защите средств фе-
дерального бюджета, направленных государством на 
развитие агропромышленного комплекса Российской 
Федерации на 2006-2010 гг.». Со своей стороны пола-
гаем, что это большой плюс в плане своевременного 
выявления и пресечения как финансовых нарушений, 
так и преступлений экономической направленности. 
К сожалению, несмотря на значительные преимуще-
ства такого рода плана, последний в дальнейшем не 
получило распространение.

Что же касается приоритетных национальных 
проектов «Образование» и «Здоровье», то и они ока-
зались объектом пристального внимания со стороны 
преступных элементов.

На реализацию проекта «Образование» из фе-
дерального бюджета, как никогда, были выделены 
большие средства. Основными его направлениями 
явились: поддержка и развитие лучших образцов от-
ечественного образования; внедрение современных 
образовательных технологий; развитие националь-
ных университетов и бизнес-школ мирового уровня; 
повышение уровня воспитательной работы в школах; 
развитие системы профессиональной подготовки в 
армии; сельский школьный автобус; государственная 
поддержка субъектов Российской Федерации, вне-
дряющих комплексные проекты модернизации обра-
зования; совершенствование организации питания в 
общеобразовательных учреждениях.
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В целях своевременного выявления и пресечения 
должностных преступлений, а также хищений бюд-
жетных средств, выделенных на реализацию феде-
ральных целевых программ и проектов, до недавнего 
времени ежегодно проводились оперативно-профи-
лактические мероприятия «Образование».

Проведенный анализ показывает, что повсемест-
ное распространение получили факты присвоения 
бюджетных средств, выделенных для реализации 
национального проекта «Образование». Чаще все-
го сами руководители муниципальных образова-
тельных учреждений, используя своих служебных 
полномочий вопреки интересам службы, совершают 
присвоения денежных средств, выделенных на вы-
плату вознаграждения педагогическим работникам 
в рамках указанного приоритетного национального 
проекта. Сумма ущерба по таким делам, как пра-
вило, колеблется от 25 до 60 тыс. руб. Казалось бы 
причиняемый ущерб незначительный. Между тем мы 
считаем, что нельзя судить об общественной опасности 
только по размеру причиненного ущерба, ибо во внима-
ние, на наш взгляд, должны приниматься также целевое 
назначение этих средств, решение с их привлечением 
социально значимых задач, ограниченный их объем, 
дефицит бюджета (особенно в условиях нынешнего фи-
нансового кризиса), что обусловливает экономное расхо-
дование денежных средств. Названные обстоятельства, 
по мнению авторов, нельзя не учитывать при определе-
нии тяжести содеянного. Законодатель над этим вопро-
сом, на наш взгляд, всерьез должен задуматься.

Наиболее распространенной организационной 
формой сопровождения рассматриваемого нацио-
нального проекта выступает участие сотрудников 
подразделений ЭБиПК в работе конкурсных комис-
сий при проведении конкурсов и аукционов. Плани-
руются и проводятся ими профилактические провер-
ки организаций, принимающих участие в конкурсах. 
На этапе исполнения взятых ими на себя обязательств 
эта работа преследует цель не допустить фактов ис-
пользования фиктивных и посреднических фирм для 
увода в «тень» бюджетных средств.

Национальный проект «Здоровье», как и преды-
дущие, оказался также финансоемким, что не могло 
не сказаться на его криминогенность. В силу этого со-
провождение данного проекта предполагает:

• осуществление тесного взаимодействия с ре-
гиональными органами здравоохранения и 
социального развития, прокуратуры и дру-
гими. Посредством обмена информацией це-
лесообразно получить сведения о выделении 
бюджетных средств на реализацию данного 
проекта, о планируемых закупках товаров, 
работ и услуг, о членах конкурсных комис-
сий, о претендентах на получении права на 
заключении госконтрактов с органами здра-

воохранения на местах;
• активное проведение оперативно-розыскных 

мероприятий по выявлению и пресечению 
преступлений экономической направленно-
сти на основе имеющейся информации о бюд-
жетополучателях;

• непосредственное участие (по мере возмож-
ности) при проведении конкурсных торгов на 
заключение государственных контрактов;

• проведение проверочных мероприятий в отно-
шении организаций — поставщиков товаров, 
работ и услуг в рамках нацпроекта «Здоровье»;

• осуществление мониторинга за ходом реали-
зации этого проекта, по результатом которого 
подготовка информационно-аналитических 
документов для руководителей ОВД и подраз-
делений ЭБиПК. При этом под мониторингом 
следует понимать систему наблюдений за со-
стоянием реализации приоритетного нацио-
нального проекта, анализ и прогнозирование 
причин и условий, способствующих соверше-
нию правонарушений экономической направ-
ленности, а также оценки эффективности дея-
тельности названных подразделений и других 
правоохранительных органов.

Завершая краткий анализ приоритетных нацио-
нальных проектов, следует подчеркнуть, что финан-
совые ресурсы «притягивают» к себе различного рода 
дельцов, членов преступных групп. Свидетельством 
тому служат данные ФКУ «ГИАЦ МВД России» по 
защите бюджетных средств, выделяемых на реализа-
цию целевых программ и крупнейших инвестицион-
ных проектов.

В результате принятых мер в 2015 г. подразде-
лениями ЭБиПК было выявлено 8,2 тыс. преступле-
ний, связанных с освоением бюджетных средств, в 
том числе 4 тыс. — коррупционной направленности. 
Раскрыто 706 преступлений, совершенных группой 
лиц по предварительному сговору, и 457 — в составе 
организованной группы либо преступного сообще-
ства. Размер причинённого материального ущерба 
по оконченным уголовным делам составил 14,4 млрд 
рублей, обеспечено возмещение ущерба на сумму 
более 8,6 млрд рублей. Выявлено 3,7 тыс. лиц, совер-
шивших преступления указанного вида. К уголовной 
ответственности привлечено 2,6 тыс. лиц.

Подразделения ЭБиПК во взаимодействии с заин-
тересованными правоохранительными и контролиру-
ющими органами на постоянной основе реализуется 
комплекс мероприятий, направленных на предупреж-
дение, выявление, пресечение и раскрытие преступле-
ний, связанных с хищениями и нецелевым использова-
нием бюджетных средств при размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд.
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Таким образом, организованные преступные 
структуры всячески пытаются сферу бюджетного 
финансирования подмять под свое криминальное 
влияние. Сама указанная сфера нами рассматривает-
ся как среда, в которой оперативные подразделения 
полиции (в первую очередь подразделения ЭБиПК) 
осуществляют возложенные на них функции, связан-
ные с оперативно-розыскным обеспечением защиты 
бюджетных средств, предоставленных предприяти-
ям, учреждениям и организациям на безвозмездной 
основе для полного или частичного покрытия их рас-
ходов, от преступных посягательств.
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Федеральным законом от 2 июля 2013 г. № 150-ФЗ Уго-
ловный кодекс РФ был дополнен статьей 258, предус-
матривающей ответственность за незаконные добычу 
и оборот особо ценных диких животных и водных био-
логических ресурсов, принадлежащих к видам, зане-
сенным в Красную книгу РФ и (или) охраняемым меж-
дународными договорами РФ. Анализ статистических 
данных свидетельствует о значительной распростра-
ненности преступлений, предусмотренных названной 
статьей. Так, если в 2013 году было зарегистрировано 
74 таковых, то в 2016 году их число увеличилось от-
носительно этой цифры более чем в 16 раз и составило 
1210. Представляется, что относительно небольшое ко-
личество зарегистрированных преступлений в первые 
годы действия названной нормы можно отчасти объяс-

нить трудностями в понимании правоприменителями 
содержания объективных и субъективных признаков, 
предусмотренного ею преступления. Изучение судеб-
но-следственной практики показывает, что проблемы 
при его квалификации продолжают существовать до 
настоящего времени. Они объясняются как несовер-
шенством законодательства, так и отсутствием четких 
толкований ряда признаков этого преступления. От-
части эта проблема была решена на уровне судебного 
толкования, когда Пленум Верховного Суда РФ своим 
постановление МОТ 26.05.2015 № 19 внес изменения 
и дополнения в постановление Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 23 ноября 2010 года 
№ 26 «О некоторых вопросах применения судами за-
конодательства об уголовной ответственности в сфе-
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ре рыболовства и сохранения водных биологических 
ресурсов (статьи 253, 256 УК РФ)» и постановление 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
18 октября 2012 года № 21 «О применении судами за-
конодательства об ответственности за нарушения в 
области охраны окружающей среды и природополь-
зования». Вместе с тем этим актом толкования были 
разрешены далеко не все проблемы, возникающие 
при квалификации рассматриваемого преступления. 
В данной статье мы предпримем попытку определить 
круг нормативных актов, определяющих законность и 
незаконность оборота предметов преступления, пред-
усмотренного ст. 258 УК РФ.

Этот вопрос вполне обоснован, поскольку живот-
ные и водные биологические ресурсы, принадлежащие 
к видам, занесенным в Красную книгу РФ и (или) ох-
раняемым международными договорами РФ, являются 
предметами, ограниченными в гражданском обороте, 
что предполагает возможность как незаконного, так и 
законного владения, пользования и распоряжения ими. 
Анализ обвинительных приговоров по ст. 258 УК РФ 
показывает, что имеют место случаи, когда суды, рас-
крывая незаконность действий совершенных с «крас-
нокнижными» животными, ограничиваются указанием 
на то, что они указаны в Перечне особо ценных диких 
животных и водных биологических ресурсов, принад-
лежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и 
(или) охраняемым международными договорами РФ, 
для целей статей 2261 и 258 УК РФ, утвержденном по-
становлением Правительства РФ от 31 октября 2013 
года №978 (далее – Перечень). Полагаем, что такая 
практика не в полной мере соответствует требованиям 
законности, поскольку названный нормативно-право-
вой акт устанавливает только перечень животных, со-
ставляющих предмет рассматриваемого преступления. 
Правила их добычи, содержания, приобретения, хра-
нения, перевозки, пересылки и продажи им не опреде-
ляются. Кроме того, по замечанию некоторых ученых, 
имеются проблемы отграничения этого преступления 
от жестокого обращения с животными (ст. 245 УК 
РФ) [6-9]. Вместе с тем бланкетная диспозиция ст. 258 
УК РФ предопределяет необходимость установления 
норм неуголовных отраслей права, которые были на-
рушены. На это обстоятельство неоднократно обращал 
внимание Верховный Суд РФ в своих постановлениях. 
В частности, в п. 1 Постановления Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 18 октября 2012 г. № 21 «О приме-
нении судами законодательства об ответственности 
за нарушения в области охраны окружающей среды 
и природопользования» разъясняется, что судам над-
лежит выяснять, какими нормативными правовыми 
актами регулируются соответствующие экологические 
правоотношения, и указывать в судебном решении, 
в чем непосредственно выразились их нарушения со 
ссылкой на конкретные нормы (пункт, часть, статья). 
Также в нем отмечено, что при отсутствии в обвини-
тельном заключении или обвинительном акте таких 
данных, восполнить которые в судебном заседании не 

представляется возможным, уголовное дело подлежит 
возвращению прокурору в порядке статьи 237 УПК РФ 
для устранения препятствий его рассмотрения судом.

Следует обратить внимание, что в ст. 258 УК РФ 
названы несколько предметов, имеющих различные 
нормативные требования к их обороту. Поэтому по-
лагаем целесообразным отдельно рассмотреть пра-
вила оборота: 1) животных, принадлежащих к видам, 
занесенным в Красную книгу РФ, их частей и произ-
водных; 2)биологических ресурсов, принадлежащих к 
видам, занесенным в Красную книгу РФ, их частей и 
производных; 3) животных, охраняемых международ-
ными договорами РФ, их частей и производных. 

В утвержденном постановлением Правительства 
РФ от 31 октября 2013 года № 978 Перечне, к пред-
метам преступления, предусмотренного ст. 258 УК 
РФ, отнесены следующие животные, принадлежащие 
к видам, занесенным в Красную книгу РФ: алтайский 
горный баран; амурский тигр; белый медведь; лео-
пард; зубр, за исключением гибридов зубра с бизоном, 
домашним скотом; снежный барс; балобан; беркут; 
кречет; сапсан.

На уровне федерального законодательства общим 
основанием ограничения гражданско-правового обо-
рота этих животных является ч. 3 ст. 24 Федерального 
закона «О животном мире», в которой указано, что обо-
ротоспособность диких животных, принадлежащих 
к видам, занесенным в Красную книгу РФ, допуска-
ется в исключительных случаях по разрешению (рас-
порядительной лицензии), выдаваемому специально 
уполномоченным государственным органом по охране 
окружающей среды в порядке, предусмотренном Пра-
вительством РФ. Содержание указанных животных в 
неволе также допускаются в исключительных случаях, 
определяемых Правительством РФ.

В п. 1 Постановления Правительства РФ от 19 
февраля 1996 г. № 156 «О порядке выдачи разреше-
ний (распорядительных лицензий) на оборот диких 
животных, принадлежащих к видам, занесенным в 
Красную книгу РФ» содержится императивное тре-
бование, согласно которому содержание в неволе ди-
ких животных, принадлежащих к видам, занесенным 
в Красную книгу РФ, допускается только в целях со-
хранения и воспроизводства этих животных в искус-
ственно созданной среде обитания, а также в научных 
и культурно-просветительных целях. Согласно п. 2 
этого постановления право пользования такими жи-
вотными может переходить от одного лица к другому 
только на основании разрешения (распорядительной 
лицензии) на оборот указанных животных. Порядок 
выдачи этих разрешений (распорядительных лицен-
зий), утвержден постановлением Правительства РФ от 
19 февраля 1996 г. № 156. Они выдаются Федеральной 
службой по надзору в сфере природопользования при 
условии соответствия заявленных вида пользования 
животным миром, предполагаемого срока пользования 
дикими животными и условий содержания изымаемых 
из естественной природной среды диких животных 
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требованиям в области охраны, воспроизводства и ис-
пользования объектов животного мира в отношении 
указанных в заявлении видов диких животных.

Итак, анализ приведенных нормативных актов 
позволяет сделать вывод, согласно которому оборот 
диких животных, принадлежащих к видам, занесен-
ным в Красную книгу РФ, будет незаконным, когда он 
осуществляется без разрешения (распорядительной 
лицензии). При этом в нормативных актах, раскры-
вающих бланкетное содержание диспозиции ст. 258 
УК РФ, не устанавливаются ограничения гражданско-
правового оборота частей и производных (дериватов) 
диких животных, занесенных в Красную книгу РФ. 
Соответственно приобретение, хранение, перевозка, 
пересылка и продажа этих предметов может призна-
ваться незаконными лишь в случае, когда виновным 
известно о том, что они добыты преступным путем. 

Оборот биологических ресурсов, принадлежащих 
к видам, занесенным в Красную книгу РФ, отнесенных 
Перечнем, к предметам преступления, предусмотрен-
ного ст. 258 УК РФ, регулируется самостоятельными 
нормативными актами. К предметам ст. 258 УК РФ от-
несены следующие биологические ресурсы, принад-
лежащие к видам, занесенным в Красную книгу РФ: 
амурский осетр; атлантический осетр; белуга; калуга; 
персидский осетр; русский осетр; сахалинский осетр; 
сахалинский таймень; севрюга; сибирский осетр; шип.

При этом в отличие от Федерального закона «О 
животном мире», нормы Федерального закона «О ры-
боловстве и сохранении водных биологических ресур-
сов» не устанавливают требования ограничения оборо-
тоспособности биологических ресурсов, занесенных в 
Красную книгу РФ, т.е. необходимости получения раз-
решения (распорядительной лицензии) на все деяния, 
указанные в ст. 258 УК РФ. В ст. 27 Федерального за-
кона «О рыболовстве и сохранении водных биологиче-
ских ресурсов» установлен запрет только на их добычу 
(вылов), за исключением случаев и в порядке, предус-
мотренном Правительством РФ, дополнительные тре-
бования, обусловливающие законность их хранения, 
пересылки или продажи не устанавливаются.

Правила добычи (вылова) редких и находящихся 
под угрозой исчезновения видов водных биологиче-
ских ресурсов, утверждённые постановлением Прави-
тельства РФ от 24 декабря 2008 г. № 1017, допускают 
их добычу (вылов) только на основании разрешений, 
выдаваемых Федеральной службой по надзору в сфере 
природопользования в порядке, определяемом Мини-
стерством природных ресурсов и экологии РФ. Также 
в п. 7 этого Постановления закреплено, что по факту 
каждой добычи (вылова) водных биоресурсов, зане-
сенных в Красную книгу РФ, на месте составляется 
акт с указанием реквизитов выданного разрешения, 
объема (количества) добытых (выловленных) водных 
биоресурсов, времени, места, орудий добычи (вы-
лова), сведений о юридическом лице (наименование, 
место нахождения) или гражданине (фамилия, имя, от-
чество), осуществивших добычу (вылов).

Статья 45Федерального закона «О рыболовстве и 
сохранении водных биологических ресурсов» разреша-
ет искусственное воспроизводство водных биоресур-
сов, в том числе рыб осетровых пород, которые могут 
быть отнесены к видам, занесенным в Красную книгу 
РФ. При этом согласно ч. 6 этой статьи порядок органи-
зации искусственного воспроизводства водных биоре-
сурсов устанавливается Правительством РФ. Правила 
организации искусственного воспроизводства водных 
биологических ресурсов, которые распространяются 
и на находящиеся под угрозой исчезновения виды во-
дных биоресурсов (ст. 1) утверждены постановлением 
Правительства РФ от 12 февраля 2014 г. № 99.

Согласно ст. 7 названных Правил, осетровые виды 
рыб, предоставленные юридическому лицу (инди-
видуальному предпринимателю) в пользование для 
осуществления рыболовства в целях аквакультуры 
(рыбоводства), находящиеся в живом состоянии, по-
сле получения от них икры, молоки (спермы) для осу-
ществления искусственного воспроизводства водных 
биоресурсов и проведения в отношении них реабили-
тационных мероприятий, а также излишне полученная 
при осуществлении искусственного воспроизводства 
молодь осетровых видов рыб по решению комиссий, 
создаваемых Федеральным агентством по рыболов-
ству в каждом рыбохозяйственном бассейне для учета 
состояния осетровых видов рыб (далее — комиссия), 
подлежат выпуску в естественную среду обитания 
или направлению в подведомственные Федерально-
му агентству по рыболовству федеральные государ-
ственные бюджетные учреждения, осуществляющие 
искусственное воспроизводство водных биоресурсов, 
для формирования ремонтно-маточных стад. Статья 
8устанавливает правило, согласно которому в случае 
если физическое состояние осетровых видов рыб не 
позволяет вернуть их в естественную среду обитания 
или направить в подведомственные Федеральному 
агентству по рыболовству федеральные государствен-
ные бюджетные учреждения, осуществляющие искус-
ственное воспроизводство водных биоресурсов, для 
формирования ремонтно-маточных стад, юридическое 
лицо (индивидуальный предприниматель) по реше-
нию комиссии уничтожает их любым технически до-
ступным способом с соблюдением обязательных тре-
бований нормативных и технических документов по 
охране окружающей среды либо использует для пита-
ния работников юридического лица (индивидуального 
предпринимателя), осуществляющего искусственное 
воспроизводство водных биоресурсов.

Частью 2 ст. 54Федерального закона «О рыболов-
стве и сохранении водных биологических ресурсов» 
предписано безвозмездно изъятые или конфискован-
ные водные биоресурсы, относящиеся к осетровым, 
лососевым видам рыб, возвращать в среду обитания. 
Указанные водные биоресурсы в случае, если их фи-
зическое состояние не позволяет возвратить их в сре-
ду обитания, а также продукты их переработки, в том 
числе икра, подлежат незамедлительному уничтоже-
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нию. В целях реализации этой нормы постановлением 
Правительства РФ от 31 мая 2007 г. № 367 утвержде-
ны Правила реализации и уничтожения безвозмездно 
изъятых или конфискованных водных биологических 
ресурсов и продуктов их переработки. Статьей 3 этих 
Правил обязанность принять решение о возвращении 
в среду обитания безвозмездно изъятых водных био-
ресурсов либо об уничтожении водных биоресурсов, 
а также продуктов их переработки, включая икру, воз-
ложена на должностных лиц МВД РФ, ФСБ РФ и Фе-
деральной службы по ветеринарному и фитосанитар-
ному надзору, обнаруживших факт незаконной добычи 
(вылова) водных биоресурсов при осуществлении сво-
их полномочий. Соответственно совершение ими в от-
ношении водных биоресурсов, занесенных в Красную 
Книгу РФ, а также продуктов их переработки, включая 
икру, деяний предусмотренных ч. 1 ст. 258 УК РФ, об-
разуют состав преступления, предусмотренный ч. 3 
этой статьи, как совершенные должностным лицом с 
использованием своего служебного положения.

В экологическом законодательстве России со-
держатся дополнительные требования к гражданско-
правовому обороту животных, охраняемых междуна-
родными договорами РФ, их частей и производных. 
Однако следует отметить, что все животные и биоре-
сурсы, являющиеся предметом ст. 258 УК РФ, внесены 
как в Красную книгу РФ, так и охраняются междуна-
родными договорами РФ. Поэтому правила оборота 
животных, охраняемых международными договорами 
РФ, их частей и производных, в отличие от правил ре-
гулирующих оборот диких животных и биоресурсов, 
занесенных в Красную книгу РФ, как правило, возни-
кают в связи установленным в них порядке введения 
их в законный оборот. Так, например, нормативными 
актами Российской Федерации установлены требо-
вания получения разрешений для вывоза за пределы 
России и ввоза на ее территорию таких животных, их 
частей и дериватов, а также правила их продажи.

В частности нормативно закреплена обязанность 
получать разрешения Росприроднадзора на вывоз из 
Российской Федерации и ввоз в Российскую Федера-
цию видов дикой фауны и флоры, находящихся под 
угрозой исчезновения, их частей или дериватов, под-
падающих под действие Конвенции о международной 
торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися 
под угрозой исчезновения, от 3 марта 1973 г. (СИТЕС), 
кроме осетровых видов рыб и продукции из них, вклю-
чая икру. На территории Российской Федерации вы-
даются следующие виды разрешений (сертификатов) 
СИТЕС: 1) на экспорт; 2) на импорт образцов; 3) на 
реэкспорт; 4) о происхождении образцов; 5) прекон-
венционный сертификат; 6) сертификат передвижной 
выставки для многократного перемещения через гра-
ницу; 7) на интродукцию.

Для осетровых видов рыб, включенных в списки 
СИТЕС, и продукции из них, включая икру, установле-
ны иные ограничения оборотоспособности. Постанов-
лением Правительства РФ от 26.09.2005 № 584 (ред. 

от 22.10.2012) «О мерах по обеспечению выполнения 
обязательств Российской Федерации, вытекающих из 
Конвенции о международной торговле видами дикой 
фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезно-
вения, от 3 марта 1973 г., в отношении осетровых ви-
дов рыб предусмотрено, что Федеральное агентство по 
рыболовству выдает в предусмотренных Конвенцией 
случаях разрешение на экспорт осетровых видов рыб 
и продукции из них, включая икру, разрешение на им-
порт осетровых видов рыб и продукции из них, вклю-
чая икру, сертификат на реэкспорт осетровых видов 
рыб и продукции из них, включая икру, а также сер-
тификат на интродукцию из моря образцов осетровых 
видов рыб, подпадающих под действие Конвенции.

Анализ положений процитированных норматив-
ных актов позволяет сделать вывод, что соответству-
ющие разрешения (сертификаты) предоставляют как 
право ввоза на территорию Российской Федерации 
видов дикой фауны и флоры, находящихся под угро-
зой исчезновения, их частей или дериватов (осетровых 
видов рыб и продукции из них, включая икру), подпа-
дающих под действие Конвенции СИТЕС, так и право 
их хранения и перевозки на территории Российской 
Федерации. Поэтому перемещение этих предметов 
без разрешений (сертификатов) через таможенную 
границу Таможенного союза в рамках ЕАЭС либо Го-
сударственную границу Российской Федерации с госу-
дарствами — членами Таможенного союза в рамках 
ЕАЭС образует совокупность преступлений, предус-
мотренных ст. 2261 и 258 УК РФ. 

В Российской Федерации Постановлением Прави-
тельства РФ от 28 мая 2003 г. № 304 утверждены Пра-
вила использования конфискованных диких животных 
и растений, их частей или дериватов, подпадающих 
под действие Конвенции о международной торгов-
ле видами дикой фауны и флоры, находящимися под 
угрозой исчезновения, в которых определен порядок 
использования на территории России безвозмездно 
изъятых или конфискованных и обращенных в соб-
ственность государства диких животных и растений, 
их частей или произведенной из них продукции — де-
риватов.

В п. 10 названных Правил устанавливается, что 
документом, удостоверяющим законность приобрете-
ния образца, является разрешение, выдаваемое лицу, 
которое приобрело образец, административным орга-
ном в соответствии с требованиями Конвенции (в Рос-
сийской Федерации Федеральная служба по надзору 
в сфере природопользования (Роспотребнадзор). Раз-
решение выдается на каждый экземпляр образца или 
на партию образцов. В соответствии с 11 пунктом, при 
смене владельца образца новый владелец должен по-
лучить в 3-недельный срок разрешение на свое имя, 
представив в административный орган разрешение 
предыдущего владельца и документы, подтверждаю-
щие факт передачи образца новому владельцу.

Следовательно, для конфискованных диких жи-
вотных, их частей и дериватов, подпадающих под дей-
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ствие Конвенции СИТЕС, установлены особые прави-
ла определяющие законность их оборота. Нарушение 
этих правил дает возможность признать оборот неза-
конным и при наличии иных признаков квалифициро-
вать эти деяния по ст. 258 УК РФ. 

Также в Российском законодательстве установле-
ны дополнительные требования, обусловливающие 
законность продажи видов дикой фауны, находящихся 
под угрозой исчезновения, подпадающих под действие 
Конвенции от 3 марта 1973 г. В частности, продавец, 
в отношении ввезенных в Российскую Федерацию 
диких животных и дикорастущих растений, подпа-
дающих под действие Конвенции о международной 
торговле видами дикой фауны и флоры, находящи-
мися под угрозой исчезновения, или конфискованных 
в результате нарушения указанной Конвенции, должен 
предоставить информацию о номере и дате разрешения 
на ввоз на территорию Российской Федерации опреде-
ленных видов диких животных, выданного компетент-
ным органом страны-экспортера или иным уполномо-
ченным на выдачу такого разрешения органом. 

Однако, поскольку эти правила распространяются 
на организации независимо от организационно-право-
вой формы, а также индивидуальных предпринимате-
лей, осуществляющие продажу товаров по договору 
розничной купли-продажи, то и ответственность, в 
том числе уголовную, за их неисполнение могут не-
сти только лица, на которых распространяется обязан-
ность их исполнения.

Итак, в данной статье нами была предпринята 
попытка обобщить все нормативно-правовые акты, 
содержащие требования, определяющие законность 
добычи и оборота особо ценных диких животных и 
водных биологических ресурсов, принадлежащих к 
видам, занесенным в Красную книгу РФ и (или) ох-
раняемым международными договорами РФ. Их ана-
лиз, позволяет сделать вывод о том, что эти правила 
рассредоточены в значительном количестве источни-
ков и существенно отличаются в зависимости от того, 
являются ли дикие животные, водные биологические 
ресурсы, принадлежащие к видам, занесенным в 
Красную книгу РФ, либо охраняемые международ-
ными договорами РФ, добытыми (выловленными) на 
территории России, безвозмездно изъятыми или кон-
фискованными и обращенными в собственность госу-
дарства, ввезенными в Российскую Федерацию и т.д. 
В ряде случаев, вовсе отсутствуют требования, опре-
деляющие законность оборота частей и производных 
(дериватов) названных диких животных и биоресур-
сов. Полагаем, что целесообразно урегулировать обо-
значенные вопросы в самостоятельном Федеральном 
законе, положения которого, должны составлять еди-
ное бланкетное наполнение диспозиции ст. 258 УК РФ. 
Следует отметить, что Московской городской Думой 
была инициирована подготовка Комитетом по природ-
ным ресурсам и природопользованию законопроекта 

«О регулировании оборота образцов редких и исчеза-
ющих видов животных и растений». Однако 17 апреля 
2001 года он был снят Советом Государственной Думы 
ФС РФ с рассмотрения по причине того, что Прави-
тельство РФ дало на него отрицательный отзыв. По 
имеющимся данным, иных попыток принять единый 
нормативно-правовой акт, посвященный урегулиро-
ванию обозначенных вопросов, не предпринималось. 
Полагаем, что введение уголовной ответственности 
за незаконный оборот «краснокнижных» животных и 
биоресурсов, их частей и дериватов, значительно акту-
ализировало его принятие.
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Аннотация. Исследуется в статье выступает организация практики администрирования правоохранительной дея-
тельности исправительного учреждения (колонии) по установлению административного надзора за лицами, освобож-
денными из мест лишения свободы. Предметом исследования являются внутриорганизационная и внешняя деятельность 
администрации исправительного учреждения по установлению административного надзора за лицами, освободившимися 
из мест лишения свободы. 
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Annotation. The object of the research in the article advocates the practice of the organization al-ministrirovaniya law 
enforcement, correctional uchre-Suppress (colonies) for the establishment of the administrative supervision of persons released from 
prison. The subject of the study is, are inter-organizational and external activities of the administration of correctional institutions-
sional to establish the administrative supervision of persons who have been released from prison.

Keywords: organization, practice, administration, activity, proceedings, administrative supervision, convicted, deprivation of 
liberty, Correctional Facility, law enforcement, FPS.

Обеспечение законности в рамках администри-
рования любого органа исполнительной власти всег-
да является актуальным направлением в научной 
деятельности[1]. Начнем с внутриорганизационной 
деятельности администрации исправительного уч-
реждения. Административный надзор в местах ли-
шения свободы регламентирован статьей 173.1 УИК 

РФ. Однако до сих пор отсутствует ведомственный 
нормативный акт (например, приказ), определяющий 
процедуру установления административного надзора 
в исправительном учреждении. Например, в системе 
МВД России уже принят соответствующий подзакон-
ный нормативный акт (Приказ МВД России от 8 июля 
2011 г. N 818 «Порядок осуществления администра-
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тивного надзора за лицами, освобожденными из мест 
лишения свободы») [2].

Как организационно должна строиться работа в 
исправительном учреждении по установлению ад-
министративного надзора? Поскольку отсутствует 
ведомственный документ, авторы предлагают свою 
процедуру установления административного надзора 
в местах лишения свободы.

 Данная модель администрирования, может вы-
глядеть следующим образом. Прежде всего, админи-
страцией исправительного учреждения, выявляются 
лица, которые по юридическим признакам подпада-
ют под административный надзор. В процессе выяв-
ления таких лиц сотрудники УИС обязаны руковод-
ствоваться статьей 173.1 Уголовно-исполнительного 
кодекса Российской Федерации, так как именно эта 
норма устанавливает административный надзор в 
отношении лиц, непосредственно освобождаемых из 
мест лишения свободы.

Далее (анализируем предлагаемую модель), ад-
министрация исправительного учреждения не позд-
нее, чем за два месяца, до истечения определенного 
приговором суда срока отбывания осужденным нака-
зания подает в суд заявление об установлении адми-
нистративного надзора по основаниям, указанным в 
статье 173.1 УИК РФ. Однако перед этим сотрудники 
УИС осуществляют организационную работу, свя-
занную со сбором соответствующих документов на 
осужденного в суд. 

Поэтому в целях установления за освобожденны-
ми лицами административного надзора работники 
исправительного учреждения выполняют следующие 
функции.

Специальные отделы (группы) — за четыре ме-
сяца до освобождения составляют списки лиц, юри-
дически подпадающие под административный над-
зор. При этом необходимо руководствоваться статьей 
173.1 УИК РФ. 

Кроме того специальные отделы (группы) осу-
ществляют следующие направления деятельности: 
готовят списки лиц, подпадающих под администра-
тивный надзор, а также копии приговоров; сверяют 
соответствие сведений о наличии взысканий и поощ-
рений; передают списки лиц, подпадающих под ад-
министративный надзор, копии приговоров и харак-
теристики в отдел безопасности; производят запись 
об установлении административного надзора (напри-
мер, проставляют в справках об освобождении под-
надзорных штамп «Установлен административный 
надзор»).

Оперативный отдел — совместно с другими 
службами исправительного учреждения: проводит 
мероприятия по сбору оперативной информации об 
освобождаемых лицах; направляет необходимые све-
дения о них в органы внутренних дел (полицию).

Отдел безопасности — после получения и изуче-
ния соответствующих материалов (например, списка 
лиц, подпадающих под административный надзор) 

из специального и оперативного отдела готовит ма-
териалы, свидетельствующие о злостном нарушении 
установленного порядка отбывания наказания осуж-
денным (эти материалы передают в комиссию испра-
вительного учреждения);

Кроме того, отдел безопасности: вручает осуж-
денному предписание о выезде к избранному им ме-
сту жительства или пребывания с указанием срока 
прибытия, установленного с учетом необходимого 
для проезда времени; предупреждает данное лицо об 
ответственности за уклонение от административного 
надзора; ведут журнал регистрации лиц, в отношении 
которых установлен административный надзор.

Начальники отрядов — составляют характери-
стики на освобождаемых лиц, указанных в части 1 
и 2 статьи 173.1 УИК РФ. Согласовывают характери-
стики с заместителями начальника исправительного 
учреждения и утверждают их у начальника учреж-
дения. Данную характеристику направляют в специ-
альный отдел (группу).

Воспитательный отдел — в переделах своей ком-
петенции осуществляет подготовку и направление в 
суд материалов для установления административно-
го надзора за осужденными, отбывшими наказание, 
а именно: готовит проект заявления в суд об установ-
лении административного надзора (в нем указывают-
ся сведения о поведении лица, в отношении которого 
предлагается установить административный надзор, 
в период отбывания им наказания в исправительном 
учреждении); направляет (в течение семи дней) копию 
решения суда об установлении административного 
надзора в орган внутренних дел (полицию); высылает 
в органы внутренних дел (полицию) другие необхо-
димые материалы на лиц, в отношении которых уста-
новлен административный надзор; ведет протоколы 
заседаний комиссии исправительного учреждения. 

Начальник исправительного учреждения — в 
рамках своей компетенции осуществляет в данной 
сфере деятельности следующие функции: руководит 
отделами и службами своего учреждения по уста-
новлению административного надзора за лицами, 
освобождаемыми из мест лишения свободы; выносит 
постановление о признании осужденного злостным 
нарушителем установленного порядка отбывания 
наказания; подписывает (от имени администрации 
исправительного учреждения) заявление в суд об 
установлении административного надзора; подает не 
позднее, чем за два месяца до истечения определен-
ного приговором суда срока отбывания осужденным 
наказания, заявление в суд об установлении админи-
стративного надзора.

Далее, воспитательный отдел, собрав со всех 
служб (подразделений) исправительного учреждения 
материалы на лиц, указанных в части 2 статье 173.1 
УИК РФ, не позднее, чем за один месяц до подачи в 
суд заявления об установлении административного 
надзора, выносит данные материалы на заседание ко-
миссии исправительного учреждения. 
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На заседание комиссии приглашаются освобож-
даемые, а также работники УИС, которые могут оха-
рактеризовать поведение данных лиц в период отбы-
вания наказания.

Под материалами, которые служат основанием 
для обсуждения на заседании комиссии учрежде-
ния вопроса о признании злостным нарушителем 
установленного порядка отбывания наказания, по-
нимаются различные документы: характеристики, 
справки о взысканиях, тетради индивидуально-вос-
питательной работы, личные дела и т п. 

То есть в этих документах должны содержаться 
сведения о поведении лица, в отношении которого 
предлагается установить административный надзор, 
в период отбывания им наказания в исправительном 
учреждении.

На наш взгляд, на заседание комиссии достаточно 
представить характеристику осужденного с обосно-
ванным выводом, что отбывая наказание, он призна-
вался злостным нарушителем установленного поряд-
ка отбывания наказания.

Заседание начинается обычно с доклада материа-
лов работником воспитательного отдела. После отве-
тов на вопросы (если они поступили) предоставляется 
слово приглашенным лицам (например, начальнику 
отряда), которые могут дать характеристику осуж-
денному. По нашему мнению, нужно, чтобы на засе-
дании обязательно присутствовали начальники тех 
отрядов, об осужденных которых решается вопрос.

Комиссия, рассмотрев материалы и придя к выво-
ду, что поведение освобождаемого в период отбыва-
ния наказания в местах лишения свободы признава-
лось злостным нарушителем установленного порядка 
отбывания наказания, принимает решение о направ-
лении в суд заявления об установлении администра-
тивного надзора по основаниям, предусмотренным 
федеральным законом. 

Заседание исправительной комиссии оформляет-
ся протоколом, который подписывается председате-
лем и секретарем.

Таким образом, комиссия исправительного уч-
реждения выносит решение о направлении в суд за-
явления об установлении административного надзо-
ра за лицами, указанными исключительно в части 2 
статьи 173.1 УИК РФ.

В отношении лиц, которые указаны в части 1 ста-
тьи 173.1 УИК РФ данная комиссия не собирается. 
По ним соответствующие материалы: 1) списки лиц, 
подпадающих под административный надзор (часть 
1 статьи 173.1 УИК РФ); 2) копии приговоров, заявле-
ния об установлении административного надзора; 3) 
имеющиеся постановления начальника исправитель-
ного учреждения, о признании осужденного злост-
ным нарушителем установленного порядка отбыва-
ния наказания (для данной категории лиц — это не 
обязательный критерий); 4) проект заявления в суд об 
установлении административного надзора, а также 
иные необходимые документы воспитательный отдел 

передает начальнику учреждения на рассмотрение.
Начальник исправительного учреждения едино-

лично рассматривает соответствующие документы, 
подписывает их и подает не позднее, чем за два ме-
сяца до истечения определенного приговором суда 
срока отбывания осужденным наказания, заявление 
в суд об установлении административного надзора 
за лицами, указанными именно в части 1 статьи 173.1 
УИК РФ.

Таким образом, в предложенной модели админи-
стрирования участвую все основные подразделения 
(службы) исправительного учреждения. Данные про-
ект (модель) является примерной. Вышеизложенные 
функции (перечисленных отделов, служб), админи-
страция исправительного учреждения может распре-
делить по своему усмотрению.

Исследуем теперь внешнюю организационную 
деятельность администрации исправительного уч-
реждения по установлению административного над-
зора за лицами, освободившимися из мест лишения 
свободы.

Данная деятельность регламентирована Кодексом 
административного судопроизводства Российской 
Федерации (далее КАС РФ) [3], а также (частично) 
статьей 173.1 Уголовно-исполнительным кодексом 
Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом 7 статьи 270 КАС РФ 
административное исковое заявление об установле-
нии административного надзора подается исправи-
тельным учреждением за два месяца до истечения 
определенного приговором суда срок отбывания 
осужденным наказания в виде лишения свободы.

Следует сказать, что административное иско-
вое заявление об установлении административного 
надзора в отношении лица, освобождаемого из мест 
лишения свободы, подается в суд по месту нахожде-
ния исправительного учреждения. Административ-
ное исковое заявление исправительного учреждения 
должно быть подписано его начальником.

В административном исковом заявлении исправи-
тельного учреждения об установлении администра-
тивного надзора указываются сведения о поведении 
лица, в отношении которого предлагается установить 
административный надзор, в период отбывания им 
наказания в исправительном учреждении, предлага-
емые к установлению виды административных огра-
ничений и срок установления административного 
надзора. 

К административному исковому заявлению об 
установлении административного надзора прила-
гается копия приговора суда, а также копия поста-
новления начальника исправительного учреждения, 
о признании осужденного злостным нарушителем 
установленного порядка отбывания наказания.

Так, например, в заявлении исправительного 
учреждения об установлении административного 
надзора указываются сведения о поведении лица, в 
отношении которого предлагается установить адми-
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нистративный надзор, в период отбывания им на-
казания в исправительном учреждении. Суд при не-
обходимости может затребовать иные документы и 
материалы.

Дело об административном надзоре рассматрива-
ется и разрешается судьей единолично с обязатель-
ным участием лица (например, осужденного), в отно-
шении которого подано заявление, а также с участием 
представителей исправительного учреждения (напри-
мер, руководства учреждения, сотрудников воспита-
тельного отдела), которым подано административное 
исковое заявление, и прокурора (статья 272 КАС РФ). 

Как правило, на судебное рассмотрение пригла-
шают прокурора по надзору за исправительными 
учреждениями или соответствующего прокурора по 
месту нахождения исправительного учреждения.

Следует отметить, что неявка в судебное заседа-
ние заявителя или прокурора (если их известили над-
лежащим образом о времени и месте судебного засе-
дания), не является препятствием к рассмотрению и 
разрешению дела. Обязанность доказывания обстоя-
тельств по делу об административном надзоре лежит 
на заявителе, например, на лице (администрация ис-
правительного учреждения), обратившимся с таким 
заявлением (часть 2 статьи 272 КАС РФ).

На наш взгляд, извещение прокурора и иных лиц 
надлежащим образом, предполагает отправка заказ-
ного письма, повестки или уведомления.

Таким образом, суд, в соответствии с часть 3 статьи 
272 КАС РФ (а не администрация исправительного уч-
реждения), обязан надлежащим образом известить про-
курора, а также лицо, в отношении которого решается 
вопрос, связанный с административным надзором, со-
ответствующее исправительное учреждение о времени 
и месте рассмотрения административного дела.

В случае неявки без уважительной причины пред-
ставителя соответствующего исправительного уч-
реждения, явка которого признана судом обязатель-
ной, на него может быть наложен судебный штраф.

Административные дела, связанные с админи-
стративным надзором, подлежат рассмотрению в те-
чение десяти дней со дня поступления администра-
тивного искового заявления в суд.

Суд, рассмотрев административное исковое за-
явление по делу об административном надзоре, при-
нимает решение. В решении суда об установлении 
административного надзора указывается срок адми-
нистративного надзора, конкретные административ-
ные ограничения.

Копия решения суда по делу об административном 
надзоре вручается под расписку лицам, участвующим 
в деле, и их представителям или направляются им не-
замедлительно после изготовления решения способа-
ми, позволяющими обеспечить скорейшую доставку.

 Кроме того, администрация исправительного 
учреждения после вступления в законную силу ре-
шения суда об установлении административного 
надзора в отношении лица, освобождаемого из мест 
лишения свободы, в течение семи дней направляет 
копию указанного решения в орган внутренних дел 
по избранному этим лицом месту жительства или 
пребывания (часть 4 статьи 173.1 УИК РФ). 

 Заметим, что такое взаимодействие админи-
страции с органами внутренних дел рассматривается 
как часть управленческого процесса по реализации 
законодательства, регламентирующего администра-
тивный надзор за лицами, освобожденными из мест 
лишения свободы. 

При освобождении из мест лишения свободы 
лицу, в отношении которого установлен администра-
тивный надзор, администрация исправительного уч-
реждения вручает предписание о выезде к избранно-
му им месту жительства или пребывания с указанием 
срока прибытия, установленного с учетом необходи-
мого для проезда времени, и предупреждает данное 
лицо об уголовной ответственности за уклонение от 
административного надзора. 

В данном предписании производится запись об 
установлении административного надзора и указы-
вается адрес избранного места жительства или пре-
бывания.

Таким образом, предложенная (внутриоргани-
зационная) модель организации практики админи-
стрирования исправительного учреждения по уста-
новлению административного надзора за лицами, 
освобожденными из мест лишения свободы, является 
примерной. Кроме того, данная модель может быть 
востребована при разработке ведомственного норма-
тивного акта, устанавливающего процедуру админи-
стративного надзора в исправительном учреждении, 
что, в конечном счете, обеспечило бы законность в 
рассмотренной сфере общественных отношений.
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Гражданско-правовое регулирование погашения 
просроченной задолженности в Российской Федера-
ции1, несомненно, нуждается в исследовании. 

Подтверждением этого является широко распро-
страненная дискуссия о так называемой коллектор-
ской деятельности в Российской Федерации.

Так авторы-единомышленники (В.Ю. Туранин 
и Д.В. Погорелов) сумели «сделать вывод о том, что 
коллекторская деятельность в современной России 
буквально «напичкана» проблемами, поэтому ее 
надлежащее правовое регулирование в настоящий 
момент крайне необходимо. Происходить оно долж-
но при активной роли государства, основная роль 
которого — стать подлинным гарантом соблюдения 
конституционных прав личности в сфере кредитных 
правоотношений»2.

Еще два автора-единомышленника умозаклю-
чают следующее: «Принципиальные препятствия, 
равно как и резоны, для принятия отдельного зако-
на, посвященного возврату просроченной задолжен-
ности, отсутствуют. Здесь более важна не юридиче-
ская техника, а суть. Главное, определить, на какие 
сферы и договорные конструкции ограничения ме-
тодов ведения коллекторской работы должны рас-
пространяться, а на какие нет. Работа коллекторов по 

обязательствам, связанным с предпринимательской 
деятельностью, должна иметь меньшие ограничения, 
чем в тех случаях, когда долг является следствием 
отношений с участием потребителей. Относительно 
установления правил о саморегулировании или ли-
цензировании такой деятельности следует заметить, 
что такие меры не приведут к улучшению существу-
ющей ситуации. Саморегулирование не даст положи-
тельный эффект, поскольку эта сфера деятельности 
является принципиально конфликтной; для лицен-
зирования невозможно подобрать адекватных кри-
териев. Именно поэтому устанавливать следует не 
требования к коллекторским агентствам, а запреты 
и ограничения на использование определенных мето-
дов коллекторской деятельности»3.

Одно из заинтересованных лиц (Жданухин Дми-
трий Юрьевич, президент Ассоциации корпоратив-
ного коллекторства, генеральный директор Центра 
развития коллекторства, кандидат юридических 
наук) в обоснование развития коллекторской деятель-
ности в Российской Федерации высказал следующее 
суждение: «В заключение подчеркнем, что основные 
тенденции развития коллекторской деятельности и 
государственной исполнительной системы, а также 
появление новых форматов их взаимодействия по-
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могут более эффективно защищать права граждан и 
организаций. Заинтересованным лицам стоит при-
ложить усилия, чтобы это будущее наступило как 
можно скорее и состояние долговой безопасности в 
России улучшилось»4.

Представляют интерес суждения еще одного 
правоприменителя (Аксенов Игорь Александрович, 
кандидат юридических наук, доцент, Президент не-
коммерческого партнерства «Общество защиты прав 
кредиторов и взыскателей», доцент кафедры организа-
ции службы судебных приставов и исполнительного 
производства Российской правовой академии Миню-
ста России): «Таким образом, принятые в законода-
тельстве изменения, безусловно, свидетельствуют о 
внимании и озабоченности государства проблемой 
взыскания просроченной задолженности, но приня-
тых изменений явно недостаточно для формирования 
эффективно действующего механизма принудитель-
ного исполнения судебных актов и достижения хотя 
бы приемлемого уровня взыскания (более 50%). Фор-
мирование такого механизма как минимум требует 
реформирования институтов совместной собствен-
ности, розыска имущества должников, хранения и 
реализации арестованного имущества, статуса судеб-
ного пристава-исполнителя и др. и наработки соот-
ветствующей правоприменительной практики. Пока 
же кредитору при принятии решения о взыскании 
задолженности собственными силами или передаче 
этой работы на аутсорсинг коллекторскому агентству 
предстоит ответить на следующие вопросы: 1. Готова 
ли организация к созданию специального подразделе-
ния по работе с просроченной задолженностью? По-
пытки поручить эту работу другим подразделениям 
(кредитному отделу, отделу сбыта, службе безопасно-
сти, юридической службе) неэффективны по причине 
противоречия цели и методов работы с задолженно-
стью основной цели и методам деятельности этих 
подразделений? 2. Готова ли организация к созданию 
методики и «инфраструктуры» взыскания? Речь идет 
о разработке и создании правовых, организационных, 
психологических методик взыскания, создании колл-
центра, приобретении информационных программ 
по управлению дебиторской задолженностью, скла-
дах и стоянках для хранения изъятого имущества и 
автотранспортных средств? 3. Готова ли организация 
к привлечению дорогостоящих специалистов по взы-
сканию задолженности, детально знающих теорию и 
практику взыскания, обладающих навыками сбора 
и анализа информации и способных эффективно до-
нести принимаемые решения до судов, правоохрани-
тельных органов, службы судебных приставов? 4. Го-
това ли организация к использованию специальных 
процедур и инновационных методик взыскания дол-
гов, включая психологические методы воздействия 
на должника, и не повлечет ли это умаление деловой 
репутации организации? 5. Готова ли организация к 
созданию инфраструктуры взыскания и специальных 
подразделений на территории большинства субъек-
тов Российской Федерации? 6. Готова ли организация 
к финансированию всех вышеперечисленных меро-

приятий по взысканию и в случае отсутствия пози-
тивных результатов? При положительном ответе на 
все вопросы взысканием задолженности следует за-
ниматься самостоятельно. При хотя бы одном отри-
цательном ответе взыскание задолженности следует 
доверить профессионалам»5.

Общим для приведенных суждений является фак-
тическое отсутствие апеллирования к гражданскому 
законодательству6.

А ведь именно в гражданском законодательстве 
Российской Федерации урегулированы общие поло-
жения об обязательствах (Гражданский кодекс РФ, 
Часть первая от 21 октября 1994 г.7) и об отдельных 
видах обязательств (Гражданский кодекс РФ, Часть 
вторая от 22 декабря 1995 г.8).

Принятие же иных федеральных законов РФ9 (Фе-
деральный закон РФ «О микрофинансовой деятель-
ности и микрофинансовых организациях» от 18 июня 
2010 г.10; Федеральный закон РФ «О защите прав и за-
конных интересов физических лиц при осуществле-
нии деятельности по возврату просроченной задол-
женности» и о внесении изменений в Федеральный 
закон «О микрофинансовой деятельности и микро-
финансовых организациях» от 21 июня 2016 г.11 мо-
жет рассматриваться в качестве альтернативы граж-
данско-правовому регулированию отдельных видов 
обязательств.

Изложенное позволяет нам высказать несколько 
суждений.

Во-первых, именно гражданско-правовое регу-
лирование погашения просроченной задолженности 
в Российской Федерации нуждается в исследовании. 

Во-вторых, погашение просроченной задолжен-
ности в Российской Федерации может быть урегули-
ровано в гражданском законодательстве.

В-третьих, Федеральный закон РФ «О микро-
финансовой деятельности и микрофинансовых орга-
низациях» от 18 июня 2010 г., а также Федеральный 
закон РФ «О защите прав и законных интересов физи-
ческих лиц при осуществлении деятельности по воз-
врату просроченной задолженности и о внесении из-
менений в Федеральный закон «О микрофинансовой 
деятельности и микрофинансовых организациях» от 
21 июня 2016 г. не могут рассматриваться в качестве 
альтернативы гражданско-правовому регулирова-
нию отдельных видов обязательств.

1 Мы разделяем суждение тех авторов, которые предлагают 
с 25.12.1991 г. для наименования государства использовать ис-
ключительно этот термин (подробнее об этом см.: Галузо В.Н. 
Конституционно-правовой статус России: проблема именования 
государства // Вестник Московского университета МВД России. 
2010. № 5. С. 119-123).

2 См.: Туранин В.Ю., Погорелов Д.В. Коллекторская деятель-
ность в современной России: проблемы, функции, цели правового 
регулирования // Российская юстиция. 2016. № 4. С. 58 — 61.

3 4См.: Болдырев В.А., Шмаков В.Н. Коллекторская дея-
тельность как современный экономико-правовой феномен // 
Имущественные отношения в Российской Федерации. 2015. № 
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6. С. 94 — 104.
4 См.: Жданухин Д.Ю. Коллекторские агентства и служба 

судебных приставов: форматы взаимодействия // Закон. 2012. № 
4. С. 79 — 87.

5 См.: Аксенов И.А. Коллекторское агентство или судебный 
пристав — кого выберет кредитор? // Законы России: опыт, ана-
лиз, практика. 2014. № 8. С. 30 — 36.

6 О содержании понятия «гражданское законодательство» и 
о соотношении его с иными разновидностями законодательства 
подробнее см., например: Староверова О.В. О соотношении тер-
минов «гражданское право» и «гражданское законодательство» 
в Российской Федерации // Вестник Московского университета 
МВД России. 2014. № 12. С. 217-218; она же: О некоторых про-
блемах развития гражданского законодательства в Российской 
Федерации // Вестник Московского университета МВД России. 
2015. № 4. С. С. 71-72; Галузо В.Н. О системе уголовного за-
конодательства в Российской Федерации / Конвенционные на-
чала в уголовном праве: Международная научно-практическая 
конференция 22 ноября 2013 года / Отв. ред. Б.В. Яцеленко. М.: 

РПА Минюста России, 2014. С. 99-104; он же: Галузо В.Н. «Уго-
ловный закон» или «уголовное законодательство» в Российской 
Федерации: проблема соотношения терминов / Актуальные про-
блемы современной науки. Секция «Право и правоприменение»: 
Сборник материалов международной научно-практической кон-
ференции, 23 мая 2014 г. / Науч. ред. С.Л. Никонович. Тамбов-
Липецк: Изд-во Першина Р.В., 2014. С. 74-78.

7 См.: СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301; …; РГ. 2017. 9 января.
8 См.: СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410; …; 2016. № 22. Ст. 3094.
9 О системе нормативных правовых актов в РФ подробнее 

см.: Галузо В.Н. О роли нормативного правового акта в системе 
права Российской Федерации // Образование. Наука. Научные ка-
дры. 2009. № 4. С. 27-30; он же: Возможно ли обеспечение еди-
нообразного исполнения законодательства при отсутствии его 
систематизации? // Государство и право. 2014. № 11. С. 98-102.

10 См.: СЗ РФ. 2010. № 27. Ст. 3435.
11 См.: СЗ РФ. 2016. № 27 (часть I). Ст. 4163.

Актуальные проблемы гражданского права. Учебное по-
собие для студентов вузов, обучающихся по специальности 
«Юриспруденция» / под ред. Н.М. Коршунова, Ю.Н. Андреева, 
Н.Д. Эриашвили. 3-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА: 
Закон и право.

Рассмотрены институты гражданского права, имеющие неод-
нозначное толкование на практике. Освещены вопросы приобрета-
тельной давности, право собственности крестьянских фермерских 
хозяйств, проблемы ограничения права пользования жилыми по-
мещениями собственников жилья, вопросы, касающиеся субсиди-
арной ответственности и ее видов.

Для студентов, преподавателей юридических вузов и факуль-
тетов, аспирантов (адъюнктов), курсантов и слушателей обра-
зовательных учреждений МВД России юридического профиля, 
юристов-практиков, а также для всех интересующихся спорными 
вопросами гражданского права.
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Указом Президента Российской Федерации от 
4 апреля 2016 года № 157 образована Федеральная 
служба войск национальной гвардии Российской Фе-
дерации1, а внутренние войска МВД России преоб-
разованы в войска национальной гвардии Российской 
Федерации [1].

Эффективность выполнения задач войсками на-
циональной гвардии Российской Федерации, опреде-
ленных статьей 2 Федерального закона от 3 июля 2016 
№ 226-ФЗ «О войсках национальной гвардии Россий-
ской Федерации» [2], напрямую зависит от качествен-
ной организации материально-технического обеспе-
чения соединений, воинских частей и подразделений 
войск национальной гвардии Российской Федерации.

Современное состояние экономики России опреде-
ляется глубокими изменениями в сфере материально-

технического обеспечения, характеризуется усилением 
влияния внешних и внутренних факторов. Стабильное 
материально-техническое обеспечение войск нацио-
нальной гвардии Российской Федерации зависит от 
сложного взаимодействия участников производства, 
использования ресурсов, состояния организационно-
экономического механизма, обеспечивающего согла-
сование интересов и эффективное функционирование 
хозяйствующих и логистических субъектов.

Материально-техническое обеспечение внутрен-
них войск осуществлялось в системе Министерства 
внутренних дел Российской Федерации [3] в соответ-
ствии с представленной схемой (рис. 1).

В данной системе роль органов снабжения выпол-
няли Департамент по материально-техническому и 
медицинскому обеспечению МВД России, окружные 
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управления материально-технического снабжения 
системы МВД России с соответствующими базами 
(складами) хранения ресурсов, при этом основными 
задачами Главного командования внутренних войск 
МВД России в этой схеме являлись подготовка пред-
ложений и согласование Единого плана снабжения 
подразделений МВД России.

Такой порядок материально-технического обе-
спечения в современных условиях потерял свою акту-
альность, так как, во-первых, не позволяет быстро и 
адекватно реагировать на резко изменяющиеся усло-
вия выполнения служебно-боевых задач в настоящее 
время, во-вторых, не соответствует видению роли и 
места войск национальной гвардии в военной органи-

зации государства.
Согласно ст. 31 Федерального закона «О войсках 

национальной гвардии Российской Федерации», обе-
спечение войск вооружением, боеприпасами, боевой 
и специальной техникой, специальными средствами 
осуществляется в порядке, устанавливаемом Пра-
вительством Российской Федерации, и по нормам, 
устанавливаемым уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти. Порядок и нормы 
иных видов материально-технического обеспечения 
войск национальной гвардии Российской Федерации 
устанавливаются уполномоченным федеральным ор-
ганом исполнительной власти, если иное не установ-
лено федеральными законами [2].

Рис. 1. Схема снабжения материально-техническими средствами 
воинских частей внутренних войск МВД России

В соответствии с Положением о Федеральной 
службе войск национальной гвардии Российской Фе-
дерации, Росгвардия наделена полномочиями по ор-
ганизации централизованного тылового, техническо-
го, медицинского и финансового обеспечения войск 
национальной гвардии [4, п. 64 ст. 9].

Таким образом, данные положения определяют 
необходимость создания собственной системы мате-
риально-технического, медицинского и финансового 
обеспечения войск национальной гвардии Россий-
ской Федерации.

Директор Федеральной службы войск националь-
ной гвардии Российской Федерации — главнокоман-
дующий войсками национальной гвардии Российской 
Федерации генерал армии Золотов В.В. определил 

три этапа формирования Федеральной службы войск 
национальной гвардии [5]:

• первый этап: включить в состав войск наци-
ональной гвардии внутренние войска и от-
дельные подразделения органов внутренних 
дел — до 31 августа 2016 года;

• второй этап: разработать организационно-
штатную структуру войск и нормативно-пра-
вовую базу — до 31 августа 2017 года;

• третий этап: завершить организационные ме-
роприятия и приступить к выполнению задач 
в полном объеме — до 31 января 2018 года.

При этом особое внимание уделяется тому, чтобы 
в период реформирования боевая готовность остава-
лась на прежнем высоком уровне, а мероприятия бое-
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вой и специальной подготовки выполнялись в полном 
объёме, — это предъявляет высокие требования к 
работе системы материально-технического обеспече-
ния, недопущению срывов в поставке материальных 
средств в войска.

Становление войск национальной гвардии пред-
полагает большой объем работы должностных лиц 
тыла, особенностью которой является то, что вну-
тренние войска преобразованы в войска националь-
ной гвардии, следовательно, больше не входят в 
систему МВД России, а собственная система матери-
ально-технического обеспечения еще не создана. 

В настоящее время проводится второй этап форми-
рования войск, являющийся решающим для становления 
системы материально-технического обеспечения. Ана-
лиз нормативно-правовой документации находящейся 
в открытом доступе показывает, что основным органом 
снабжения определено федеральное казенное учрежде-
ние — центр материально-технического обеспечения 
Федеральной службы войск национальной гвардии Рос-
сийской Федерации2[6], предназначенный для:

• обеспечения вооружением, боевой и специ-
альной техникой, материально-техническими 
средствами войск национальной гвардии Рос-
сийской Федерации в мирное и военное время;

• создания и содержания в установленных раз-
мерах запасов вооружения, боевой и специ-
альной техники и материально-технических 
средств в местах их хранения, управления 
ими в мирное и военное время.

Предполагается формирование девяти центров ма-
териально-технического обеспечения, расположенных 
на основных направлениях сосредоточения войск.

Исходя из этого, можно представить следующую 
схему системы материально-технического обеспече-
ния войск национальной гвардии Российской Федера-
ции (рис. 2).

До завершения формирования органов мате-
риально-технического обеспечения войск нацио-
нальной гвардии Российской Федерации, то есть до 
полного выполнения комплекса мероприятий по 
государственной регистрации центров материаль-
но-технического обеспечения войск национальной 
гвардии Российской Федерации, укомплектованию, 
получению личным составом дополнительного обра-
зования в сфере закупок и созданию собственных баз 
хранения ресурсов, окончания формирования инфор-
мационно-телекоммуникационной инфраструктуры, 
предлагается применять Временный порядок мате-
риально-технического обеспечения войск националь-
ной гвардии Российской Федерации [7].

Одной из важных задач материально-техническо-
го обеспечения является оптимизация количества, 
вместимости и размещения складов округа войск на-
циональной гвардии Российской Федерации. Выбор 
мероприятий по решению этой задачи предполагает 
необходимость дальнейших исследований, подготов-
ки научно-методического аппарата, обеспечиваю-
щего оценку военно-экономической эффективности 
инфраструктуры тыла войск национальной гвардии 

Российской Федерации, обоснование мер по уста-
новлению более тесных взаимосвязей производите-
лей материальных средств с войсками национальной 
гвардии Российской Федерации в целях стабильного 
функционирования системы материально-техниче-
ского обеспечения войск национальной гвардии Рос-
сийской Федерации в современных условиях. 

При этом возникает необходимость научного обо-
снования системы хранения материальных средств по 
количеству объектов, их характеристикам и размещению 
в соответствии с потребностями планируемых к развер-
тыванию в настоящий период и на перспективу войск.

Исходя из вышеизложенного можно сформулиро-
вать первостепенные задачи формирования системы 
материально-технического обеспечения войск нацио-
нальной гвардии Российской Федерации.

• Разработка нормативно-правовой базы функ-
ционирования системы материально-тех-
нического обеспечения войск национальной 
гвардии Российской Федерации.

• Прием материально-технических средств, 
хранящихся на базах хранения ресурсов МВД 
России, и постановка их на баланс войск на-
циональной гвардии Российской Федерации.

• Заключение договоров ответственного хра-
нения на безвозмездной основе в интересах 
войск национальной гвардии Российской Фе-
дерации с базами хранения ресурсов МВД 
России [7, п. 5.2].

• Формирование девяти федеральных казенных 
учреждений «Центр материально-техническо-
го обеспечения Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федера-
ции» и их государственная регистрация [6].

• Укомплектование штатов органов управления 
материально-техническим обеспечением войск 
национальной гвардии Российской Федерации.

• Организация получения специалистами мате-
риально-технического обеспечения дополни-
тельного профессионального образования и 
практического опыта работы путем стажиров-
ки в окружных управлениях материально-тех-
нического снабжения МВД России.

• Создание собственных складских комплек-
сов центров материально-технического обе-
спечения войск национальной гвардии Рос-
сийской Федерации.

Таким образом, формирование системы матери-
ально-технического обеспечения войск националь-
ной гвардии Российской Федерации направлено на 
своевременное и качественное обеспечение войск ма-
териальными средствами, обеспечение возможности 
быстрого перераспределения ресурсов материальных 
и денежных средств, обеспечение способности гиб-
кого реагирования на изменяющиеся экономические 
условия, а также применение новых методов и спо-
собов материально-технического обеспечения, что в 
комплексе позволит войскам национальной гвардии 
Российской Федерации решать поставленные задачи 
во всех субъектах в любых условиях обстановки.
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Рис. 2. Схема системы материально-технического обеспечения войск национальной гвардии
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Вопрос о том, насколько общественно-полити-
ческий фактор может коррелироваться при коли-
чественном и качественном анализе оценки уровня 
экономической безопасности является спорным. С 
одной стороны, командное управление экономики с 
помощью государственных установок оборачивается 
ростом теневой экономики, дефицитом бюджета, по-
терей экономической заинтересованности хозяйству-
ющих субъектов, что в конечном итоге заканчивается 
низким уровнем качества жизни населения. С другой 
стороны, государственная политика обеспечивает по-
рядок и урегулированность экономических отноше-
ний и правил, минимизация негативных проявлений 
на рынке.

Состояние общественно-политической ситуации 
в регионах Северо-Кавказского федерального окру-
га исключительно сложное и требует проведения 
глубокого исследования и объективной оценки. Со-
временные тренды в геополитической, обществен-
но-политической системе страны создают и без того 
сложные обязательства при разработке и реализации 
эффективной экономической политики, определении 

приоритетов и перспектив роста. Исследование про-
блемы экономической безопасности субъектов СКФО 
в особенно актуально, учитывая сложную геополити-
ческую, социально-экономическую, этнокультурную, 
общественно-политическую ситуацию в макрореги-
оне. Под воздействием рыночных механизмов раз-
витие экономики определило функцию государства 
по защите экономической безопасности. Данная по-
требность обоснована тем, что рыночные механизмы 
показали свою неспособность выполнения данной 
функции. А органы федеральной власти способны 
обеспечить лишь защиту от наиболее важных и круп-
ных угроз [1].

Стоит отметить, что экономический эксперимент 
90-х переходу к рынку, вследствие чего, вызвал не-
гативные последствия в народнохозяйственном ком-
плексе страны, которые порождали с одной стороны, 
неспособность рыночных механизмов выполнять 
данную функцию, а с другой, возникновение ряда де-
стабилизирующих факторов развития отечественной 
экономики. Вследствие чего усугубился системный 
кризис в обществе:
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к углублению бедности и обнищанию бюджетов 
молодых семей (как следствие — увеличение раз-
водов, абортов, снижение рождаемости, увеличение 
числа беспризорных и брошенных детей, детей — 
сирот, детей-инвалидов);

снижение социальной защищенности и неадек-
ватная оценка физического и интеллектуального 
труда способствует падению патриотизма, приводит 
к оттоку квалифицированных специалистов в разви-
тые капиталистические страны, прививает интерес к 
поиску альтернативных форм заработка в сфере не-
формальной экономики и теневого бизнеса, подрыва-
ет интерес к образованию. Этот феномен характерен 
тогда, когда интересы правящей элиты становятся 
выше общенациональных, когда общество служит го-
сударству, а государство — высшему слою правящей 
бюрократии;

увеличивается количество экономических и уго-
ловных преступлений, расцветает алкоголизм и нар-
комания, увеличивается количество венерических и 
прочих заболеваний, сокращается уровень продол-
жительности жизни, увеличивается смертность [2].

Предложенная теоретиками демократической 
ориентации либеральная модель реформ была ори-
ентирована на искоренение государственной соб-
ственности, создание социальной базы капитализма 
и уже концептуально создала угрозу экономической 
безопасности страны поскольку в этой модели от-
сутствовали критерии экономической и социальной 
эффективности [3]. На практике либеральная модель 
развития государства оказалась неэффективной, и 
вследствие чего привела:

• к резкому ослаблению межрегиональных свя-
зей, то есть стремление отдельных регионов 
к одностороннему использованию преиму-
ществ от льготного экспорта, к удержанию 
налоговых поступлений в пределах своей 
территории, административному установ-
лению собственных цен на продукцию либо 
запрету ее вывоза за пределы региона, что 
подрывает целостность экономического про-
странства России и препятствует развитию 
интеграционных процессов,

• к усилению регионального монополизма в 
производстве важнейших видов продукции 
(нефть, газ, уголь), которые служит базовой 
опорой для укрепления региональных тен-
денций,

• к росту экономических потерь за бескон-
трольное и хищническое использование 
природных ресурсов и их источников (ме-
сторождения) из-за отсутствии правовой и 
экономической базы, касающейся разгра-
ничения сфер ведения и полномочий между 
федеральными и региональными уровнями 
управления,

• к усилению дифференциации в уровнях дохо-
дов населения по регионам РФ [4, с.161].

В последние пятнадцать лет на Северном Кавказе 
прошла череда этнополитических столкновений, по-
стоянно возникали очаги военно-политической на-
пряженности.

Ярким примером может стать в 1993 году приход 
к власти Чеченской Республике социальных аутсай-
деров и политических маргиналов, провозгласивших 
суверенитет.

Однако чеченский кризис не единственный при-
мер трансформации конфликта в экстремистскую 
форму. Начиная с конца 1980-х, на территории быв-
шего Советского Союза зафиксировано несколько 
региональных затянувшихся конфликтов, в которых 
экстремизм занял значительное место. Наиболее зна-
чительными из них явились карабахский, придне-
стровский и чеченский [5].

Одним из острых вопросов на Северном Кавказе 
являются регулирование этнотерриториальных кон-
фликтов. Стоит отметить, что факторами обострения 
данного явления могут быть повышение рождаемо-
сти, осложнение межнациональных отношений, раз-
витие этнополитического эгоизма и лоббизма и т.д.

Сохранение существующей эфемерной стабиль-
ности кажется части российского руководства более 
предпочтительным, чем любое изменение, способ-
ное привести к нарушению существующего баланса 
[6]. Не совершенством нормативно-правовой базы в 
части использования земель сельскохозяйственного 
назначения, неразрешенность этнотерриториальных 
споров, неудача в вопросах приватизации осложняет 
развитие сельскохозяйственного комплекса в СКФО. 
Данное обстоятельство порождает угрозу продоволь-
ственной безопасности макрорегиона.

Общественно-политическая ситуация в регионах 
Северного Кавказа меняется волнообразно.

Развал Советского Союза стал причиной эска-
лация межнациональных конфликтов на Северном 
Кавказе, их переход из латентной в открытую форму. 
В данное время межнациональные отношения стали 
легко воспламеняющим материалом. Очаги напря-
жённости при совершении нескольких ошибок мо-
жет трансформироваться в конфликты, а если в этих 
конфликтах будет приложено насилие, то неминуемо 
возникновение кризиса, который будет представлять 
угрозу общественной безопасности.

Сегодня общественно-политическая нестабиль-
ность провоцирует формирование плацдарма для 
активизации многих угроз, которые продолжают 
действовать. Например, терроризм и экстремизм, не-
смотря на результат политических или религиозных 
противоречий, однако серьезно усугубляет и без того 
нелегкое социально-экономическое положение ма-
крорегиона, что приводит угрозам экономической 
безопасности.

Учитывая все эти обстоятельства, руководством 
Российской Федерации сосредотачивается на севе-
рокавказском направлении необходимых админи-
стративно-политических, материально-технических, 
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финансовых, интеллектуальных и силовых ресурсов, 
чтобы специально поставить заслон на пути перехода 
Северного Кавказа к ситуации перманентной военно-
политической угрозы, острых межнациональных и 
межклановых конфликтов.

Основные угрозы в обеспечении экономической 
безопасности СКФО связаны с усилением в целом 
внутриполитической напряженности в макрореги-
оне. Общественно-политическая напряженность на 
Северном Кавказе связана как социально-экономиче-
скими, так и внешнеполитическими, криминальными 
факторами, которые взаимно дополняют друг друга и 
усиливают общее негативное воздействие, что созда-
ет угрозу экономической безопасности макрорегиона.

Однако до сих пор естественные преимущества 
остаются нереализованными, поскольку Северо-Кав-
казский федеральный округ по-прежнему не обладает 
инвестиционной привлекательностью в силу неста-
бильности общественно-политической обстановки.

Следует заметить, что угрозы общественно-по-
литической нестабильности на Северном Кавказе 
заключаются не столько в наличии их влияния на 
социально-экономическую ситуацию, сколько в от-
сутствии системы мониторинга и прогнозирования, 
а также выверенной стратегии формирования са-
мой системы экономической безопасности регионов 
СКФО. 
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Аннотация. Исследуются альтернативные когнитивные методологии изучения сознания; утверждается, что физикализм 
и психологизм представляют собой односторонние подходы и не решают всех проблем феномена сознания. Эти проблемы 
могут быть преодолены на основе методологического принципа дополнительности, который имеет фундаментальное значе-
ние не только в квантовой физике, но и в философской теории сознания. На философском языке этот принцип представляет 
собой диалектический метод понимания действительности, который в исследованиях сознания практически не применялся.

Ключевые слова: сознание, философия сознания, физикализм, психологизм, имперсональная теория сознания.

Annotation. The article is devoted to the research of alternative cognitive methodologies of consciousness research. The author 
comes to the conclusion that phisicalism and psychologism represent one-sided approaches and do not solve all the problems of 
the phenomenon of consciousness. These problems can be overcome with the help of the complementarity principle, which is of 
fundamental significance not only for quantum physics but for philosophic theory of consciousness as well. In philosophical language 
this principle represents a dialectical method of understanding the reality, which has almost never been used in consciousness research. 

Keywords: consciousness, philosophy of consciousness, physicalism, psychologism, impersonal theory of consciousness. 

Проблема когнитивной методологии в исследо-
ваниях сознания связана с онтологическим вопросом 
выбора между сознанием как объективным феноменом 
и сознанием как субъективной реальностью. Если со-
знание представляет собой объективную реальность, 
то она может и должна изучаться объективными мето-
дами науки. Фактически это означает доминирование 
физического подхода и физических методов исследова-
ния. В наиболее радикальном виде такой физикалист-
ский когнитивный подход представлен у логического 
позитивиста Карла Гемпеля. Все верифицируемые 
психологические утверждения, писал он в своей ра-
боте «Логический анализ психологии», «переводимы 
в утверждения, которые включают в себя только по-
нятия физики и не включают психологических по-
нятий. Следовательно, утверждения психологии суть 
физикалистские утверждения. Психология является 
интегральной частью физики»1. В таком случае, пси-
хологический подход в исследованиях сознания теряет 
свою актуальность. Когда сознание изучают, напри-
мер, через деятельность мозга — то следуют именно 
этому физикалистскому подходу. В его основе нахо-

дится убеждение в том, что, зафиксировав определен-
ные объективные закономерности нейрофизической и 
нейрохимической активности мозга, можно понять и 
объяснить природу сознания.

Но если сознание все же представляет собой субъ-
ективную реальность, то она по своей природе оказы-
вается закрытой от физического наблюдения. По край-
ней мере, на современном уровне развития науки. Тогда 
на первый план выходит психологическая методология 
исследования сознания. Эта позиция представлена, на-
пример, у известного американского философа Томаса 
Нагеля. Факты сознания, полагал он, можно понять 
только «от первого лица», а любые попытки объектив-
ного понимания отдаляют от его сути. Следовательно, 
факты сознания невозможно вывести из физических 
фактов2. Позже эти идеи будет развивать популярный 
на Западе австралийский антифизикалист Дэвид Чал-
мерс, который подчеркнет, что сознание — это, пре-
жде всего, «субъективный опыт»3.

 Представители физикализма и психологизма в во-
просах изучения сознания приводят немало аргумен-
тов в пользу своих когнитивных позиций. Многие из 
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них весьма убедительны. Но мы не видим необходи-
мости их детально анализировать, так как оба обозна-
ченных подхода имеют право на существование. Более 
того, они дополняют друг друга и представляют собой 
полярные, но неразрывные диалектические аспекты 
научной методологии исследования сознания. 

С точки зрения имперсональной теории созна-
ния4, сознание есть особый виртуальный феномен 
бытия, который существует одновременно в двух ре-
альностях — физической и психической. Первая из 
них является объективной. Вторая является субъек-
тивной. Игнорирование этого простого и очевидно-
го факта ведет к односторонним взглядам, которые 
упрощают феномен сознания и уводят исследования 
в методологические тупики. 

Односторонние подходы дают одностороннее, то 
есть частичное знание. Но оно не приближает к по-
ниманию природы сознания так же, как невозможно 
объяснить природу квантовых микрочастиц на осно-
ве корпускулярного или волнового подходов, пони-
маемых как две альтернативы. Квантовые микрообъ-
екты одновременно обладают и корпускулярными и 
волновыми свойствами, которые по-разному прояв-
ляются в различных процессах и обстоятельствах. 
Таким образом, корпускулярно-волновой дуализм 
представляет собой фундаментальное свойство объ-
ектов микромира. 

Сознание так же обладает дуальными свойствами. 
Но это есть дуализм особого рода — он показывает 
совмещение в феноменах сознания специфических 
свойств двух онтологических реальностей универсу-
ма5. Одна из них существует объективно в физическом 
пространстве бытия. Другая существует субъективно 
в психическом пространстве бытия. Всякие взаимные 
редукции: субъективного опыта к объективным физи-
ческим процессам и объективных физических явлений 
к субъективному опыту недопустимы.

Сознание, по всей видимости, имеет нефизиче-
скую сущность, но способно взаимодействовать с 
физической реальностью. Рациональное непротиво-
речивое объяснение этого тезиса возможно на основе 
онтологии универсального (нейтрального) монизма, 
которая совмещает физические и психические свой-
ства в единой субстанции6. 

Традиционная или классическая научная позиция 
в решении проблемы сознания это, как правило, по-
зиция физикалистская. С философской точки зрения 
она предполагает существование и объяснение созна-
ния на основе некоторых физических процессов. Эта 
позиция долгое время занимала доминирующее по-
ложение и противостояла религиозной и идеалисти-
ческой метафизике. Более того, сложилось странное 
убеждение, что в рамках научного познания приро-
ды никаких иных позиций кроме физикализма нет и 
быть не может. Двумя наиболее влиятельными фило-
софскими разновидностями физикализма в прошлом 
столетии явились марксизм и позитивизм. Понима-
ние когнитивных проблем физикализма начинает на-
растать только во второй половине ХХ века. 

Критики физикализма обращают внимание на 

субъективный опыт, который является нередуци-
руемым свойством сознания (Д.И. Дубровский, Т. 
Нагель, Д. Чалмерс). В физикалистских теориях он 
совершенно игнорируется, хотя на самом деле пред-
ставляет собой фундаментальное свойство сознания. 
Это свойство невозможно в полной мере объяснить 
на основе изучения субстратов сознания (натура-
лизм), его структуры (структурализм) или функций 
(функционализм). А если это так, то никакой матери-
алистический подход не может объяснить сущность 
сознания. Значит, делает вывод Чалмерс, сознание яв-
ляется нефизическим объектом, а материализм будет 
ложным учением. Сознание можно объяснять только 
на основе его собственных внутренних принципов в 
его собственных терминах. 

Этот вывод во многом справедлив, но требует не-
которых уточнений и более корректной расстановки 
акцентов. Во-первых, Чалмерс неправомерно уравни-
вает материализм и физикализм. Это онтологическая 
ошибка. Физикализм представляет собой не более 
чем частный случай материализма. Физическая ре-
альность и материальное бытие — это не одно и то 
же. Материя как таковая не исчерпывается извест-
ными формами физической материи. А материаль-
ное бытие выходит далеко за пределы известного и 
доступного современной науке физического мира. 
Это уже не просто отвлеченная философская док-
трина. Проблема так называемой «тёмной материи» 
во Вселенной — это весьма серьезный вызов всей 
современной научной картине мира. Физики уже по-
нимают, что «тёмная материя» и «тёмная энергия» 
существуют. Но что они собой представляют — это 
большой вопрос. 

Во-вторых, сознание может быть определено как 
нефизический объект, но это не исключает его опре-
деленных материальных оснований или носителей. 
Иначе мы приходим к дуализму субстанций, а значит, 
невозможности объяснить как имматериальная суб-
станция (сознание) взаимодействует с материальной 
субстанцией (телом)7. Это есть классическое картези-
анство, которое вызывало и вызывает острую критику.

Итак, сторонники психологизма справедливо 
подчеркивают специфику субъективного опыта и ин-
тенциональность сознания (его направленность на 
различные объекты). Но если сознание существует в 
особом субъективном (идеальном или духовном) про-
странстве, как же оно связано и как взаимодействует с 
объективной физической реальностью? Это затрудне-
ние может быть обозначено как «проблема онтологиче-
ского моста» между идеальной и физической реально-
стями. Если сторонники физикализма рассматривают 
сознание как физический объект, то они сталкиваются 
с проблемой внутренней психической реальности. Это 
есть проблема «субъективного опыта». 

Обозначенные проблемы могут быть преодолены 
на основе методологического принципа дополнитель-
ности, который, как оказывается, имеет значение не 
только в квантовой физике, но и в фундаменталь-
ной теории сознания8. На философском языке этот 
принцип представляет собой не что иное, как диа-
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лектический метод понимания действительности. К 
сожалению, в исследованиях сознания он оказался 
практически не востребован, что и породило массу 
различных противоречий. 

Вообще гносеологическая проблема метода из-
учения сознания есть прямое следствие онтологиче-
ской проблемы сущности сознания. Онтологический 
статус сознания детерминирует гносеологические 
особенности его осмысления9. Сознание является 
особым виртуальным феноменом субстанции, кото-
рый возникает на пересечении её физических и ин-
формационных свойств. Сознание не существует вне 
тонких материальных оснований, но оно не редуци-
руется к ним по своей информационной сути. 

Виртуальное информационное пространство мо-
жет являться физической основой психических про-
цессов, которые приобретают новое, эмерджентное 
свойство, именуемое смысловыми (семантическими) 
характеристиками сознания. Поэтому сознание на-
ходится на границе физики и психологии (М.Б. Мен-
ский)10. Более того, оно представляет собой невиди-
мый в микроскопы трансцендентный портал между 
различными мирами, между онтологическими сфе-
рами бытия, между объективными и субъективными 
реальностями многомерного Космоса11.

Не так сложно признать, что сознание имеет два 
фундаментальных аспекта — физический и психиче-
ский, объективный и субъективный, феноменальный 
и ноуменальный. Физический аспект сознания — это 
его субстанциальность и энергийность. Проще говоря, 
сознание имеет определенные материальные носите-
ли и как любая энергия потенциально способно вли-
ять на физическую реальность. Этот комплекс вопро-
сов должен изучаться физическими методами. Там, 
где сознание проявляется в объективной реальности 
и взаимодействует с ней — должен присутствовать 
объективный (насколько это вообще возможно) под-
ход к изучению соответствующих феноменов. 

Например, остро дискуссионный вопрос о том, по-
чему возможна телепатия (трансляция мысли) — это 
преимущественно вопрос о неизвестном физическом 
процессе. Так называемый эффект Паули (влияние 
сознания человека на технические системы) — это 
тоже чисто физическая проблема, которая для свое-
го решения предполагает когнитивные возможности 
физической теории и эксперимента. Подобных про-
блем взаимодействия сознания и физической реаль-
ности существует немало. Скептики предпочитают 
их игнорировать. Но это никак не меняет суть вопро-
са: существуют грани проблемы сознания, которые 
доступны физическому исследованию.

Что же тогда остается на долю психологии? Её 
сфера — это всё субъективное психическое про-
странство и всевозможные состояния сознания. 
Психологический подход может применяться в двух 
разновидностях — внешней (опосредованной) и вну-
тренней (непосредственной). Когда психолог изучает 
чужое сознание, он применяет внешний подход, так 
как субъективность чужого сознания от него закрыта. 
В таком случае он вынужден наблюдать его со сто-

роны, то есть извне, использовать различные тесты 
и самонаблюдения изучаемого им субъекта. По этим 
опосредованным данным он выносит свои суждения 
о состояниях сознания. Они могут быть как предель-
но точными, так и довольно произвольными. 

Когда человек наблюдает активность собственно-
го сознания, он вполне способен проникать в самые 
скрытые глубины своей субъективности. Это есть 
внутренний психологический подход к изучению со-
знания, который называется интроспекцией. Он был 
мало распространен на Западе (за исключением рели-
гиозных практик), но получил существенное развитие 
на Востоке. В этом, вероятно, состоит одна из при-
чин более глубокого понимания механизмов работы 
сознания последователями восточной метафизики и 
духовно-мистических практик12. По всей видимости, 
наиболее развернутое изучение сознательного опыта 
возможно только через непосредственное применение 
интроспективного орудия собственного сознания. А 
это, разумеется, предполагает освоение специальных 
методов или психотехник управления сознанием. Сей-
час этот методологический подход активно развивает-
ся в русле трансперсональной прикладной психологии 
и имперсональной теории сознания, формирующейся 
в качестве новой междисциплинарной платформы ис-
следования сознания и психической реальности.
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Современные требования общества к личности со-
трудника правопорядка состоят не только из професси-
ональных, но и личностных компетенций. Сотрудник 
должен обладать как общей, так и культурой общения 
с предстателями разных слоев общества, с инвалида-
ми и больными людьми. Кроме того сотрудник должен 
быть защищен от профессиональной деформации, 
профессионального выгорания. В этом и состоит глав-
ная задача вуза — подготовить высоконравственного 
профессионального сотрудника. Для этого необходимо 
использовать весь потенциал учебно-воспитательного 
пространства вуза.

Курсант в процессе обучения в вузе, занимается 
в спортивных секциях и участвует в спортивных со-
ревнованиях, становится участником физкультурно-
спортивной деятельности. Занятия спортом оказывают 
влияния на мировоззрение, формирование убеждений, 
установок положительной направленности на разви-
тие профессионально важных физических качеств и 
здоровье сберегающих технологий, так и отрицатель-
ной направленности установок — агрессивность, не-

уравновешенность, вспыльчивость. 
Спорт – необычайно сложный социальный фено-

мен. Поэтому неудивительно, что существуют самые 
различные точки зрения на его природу.

В связи с этим «спортивными» считаются именно 
соревнования в двигательной деятельности, цель кото-
рых выявление, сравнение, развитие и демонстрация 
двигательных возможностей человека.

П.Ф. Лесгафт неоднократно обращал внимание на 
то, что при организации игр подростков и молодежи 
не следует предлагать чувственных развлечений, а, 
следовательно, и таких, которые связаны с развитием 
стремления к первенству» [1, с. 23].

Далее П.Ф. Лесгафт подчеркивает, что «в играх 
должно исключаться всякое состязание между зани-
мающимися, точно так же, как и отличия и преследо-
вания, так как действительно образованные молодые 
люди должны побуждаться к деятельности не личной 
выгодой или боязнью преследования, а искренним же-
ланием совершенствоваться и приближаться к идеалу 
человека, который выработали себе».
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Сходную позицию в оценке использования сорев-
нований на занятияхпо физической культуре в учеб-
ных заведениях занимает Д. Фельдеши. Он отверга-
етиспользование принципа соревнования в учебных 
заведениях, говорит, что соревнование как социаль-
ный идеал представляется ему отвратительным, оно 
неприемлемо в нравственном отношении [2, с.9-12].

В данном подходе, на наш, взгляд, проявляется 
принципиально новая установка не только в правилах 
организации физкультурно-спортивной деятельности 
в вузе, но и в самом сознании курсанта, а в обобща-
ющем виде в самой физической культуре, так как фи-
зическая подготовка и спорт являются ее составными 
частями. Условием и стремлением к активной физиче-
ской деятельности должно быть не желание превос-
ходства и подавления, а исключительно выработки у 
курсанта стремление к самосовершенствованию. 

Действительно, в таком случае соревнователь-
ность перестает играть роль, как движущая сила фи-
зической культуры и спортивного развития, лишаясь 
даже статуса вспомогательного средства к этому, ибо 
стремление к самосовершенствованию определяется 
не преобладанием над другим, а желанием достичь 
определенного идеала [3, с. 56].

Основными принципами гуманизации физкуль-
турно-спортивной деятельности являются, принци-
пы «честной игры», но они не могут быть соблюде-
ны только оптимизацией функционирования средств 
информации и характером организации спортивных 
соревнований. Они, будучи элементом пространства 
физической культуры и спорта, входящим в целост-
ное поле культуры, связаны с нравственно-духовными 
ценностямивсего культурного поля, которые всегда 
находятся в центре обсуждения научной обществен-
ности, а значит, зависят от них [4-7].

В то же время, основываясь на принципе систем-
ности, следует указать, что каждый элемент системы 
выполняет системообразующую роль. Поэтому и нрав-
ственно-духовные ценности общества получают зави-
симость от каждого составляющего элемента. Стало 
быть, физическая культура и спорт, с одной стороны, 
и культурные ценности в их целостности, с другой, на-
ходятся в диалектической взаимозависимости.

Реальное осуществление девиза «в развитом теле — 
возвышенный дух», выдвинутого П. Кубертеном, основа-
телем современных Олимпийских игр «требует от обще-
ства поиска таких механизмов, которые бы позволили 
противостоять антигуманизму, жесткому прагматизму в 
спорте».

Необходим поиск таких новых моделей организа-
ции спортивных соревнований, которые побуждают 
участников действительно ориентироваться на прин-
ципы «честной игры»,

Следовательно, организация физкультурно-спор-
тивной деятельности в вузе должно получить прин-
ципиально новое осмысление: совместно с соревнова-
тельными играми необходимо создавать новые формы 
игр, которые больше способствуют нравственному 

воспитанию курсантов.
Ортега-и-Гассет X. оценивал физическую культу-

ру как деятельность большого культурного потенциа-
ла, он считал, что физическая культура является одной 
из форм игровой деятельности — наряду с искус-
ством спасает современного человека ‘’от серьезности 
жизни и пробуждает в нем мальчишество»

Известный отечественный педагог В.А. Сухомлин-
ский, проводя спортивные соревнования (например, 
по легкой атлетике) в Павлышской средней школе, об-
ставлял судейство таким образом, что победа оцени-
валась не только по результатам, но также по красоте 
движений и поступков. 

По мнению В.А. Сухомлинского, в работе с мо-
лодежью вообще должны преобладать «соревнования 
на первенство по красоте, изяществу, гармоничности 
движений»[8, с. 85], а соревнования в скорости следу-
ет рассматривать как второстепенный элемент. В связи 
с этим интересна мысль В. Борзова: когда «наступает 
известный предел спортивным рекордам, основным 
критерием спортивного мастерства станет эстетиче-
ское впечатление».

Это утверждение справедливо, поскольку физиче-
ская культура и спорт несут в себе эстетической свой-
ство прекрасного, если достигают своего подлинно 
высшего уровня, обнаруживают и проявляют в себе 
истоки культурного бытия человека, красоту его при-
родной организации и гармонии социальной реализа-
ции в обществе.

Для последнего важно в процессе игр ставить как 
можно больше таких задач, которые возможно решить 
только совместно, то есть всей группой, которые тре-
буютумения поставить себя на место товарища, учи-
тывать интересы и возможности всех участников. Этот 
принцип определяет основы «новой игры» как спец-
ифического социокультурного феномена современ-
ности, способствует развитие чувства товарищества, 
сплоченности коллектива в достижении поставленной 
цели [9, с. 122-131].

Умение занять позицию другого человека, попы-
таться посмотреть на мир глазами другого человека 
раскрывает свой нравственный, не только в обраще-
нии к нравственности как феномену антропологиче-
ской праксиологии, но и адресуется феноменологиче-
скому, другому, то есть способствует формированию 
профессионально-этических качеств.

Делая вывод, можно сказать для предупреждения 
исключения негативных последствий в физкультур-
но-спортивной деятельности (зависть, нездоровое 
соперничество, агрессия, неспортивное поведение), 
необходимо придерживаться гуманизации физкуль-
турно-спортивной деятельности. Которая заключается 
в том, чтобы вызвать у участников и зрителей поло-
жительные эмоции, принести радость общения, само-
совершенствования, укрепить здоровье, почувствовать 
счастья преодоления самого себя. Все это будет спо-
собствовать формированию высокоморального облика 
сотрудника правопорядка.
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Аннотация. Рассмотрены CRM-системы, позволяющие повышать эффективность взаимодействия клиентов за счет пер-
сонификации взаимоотношений с каждым из них; изучены функции, позволяющие расширить возможности применения 
инструментов ABC-анализа клиентов.

Ключевые слова: CRM-системы, CRM-технологий, инструменты ABC-анализа.

Annotation. The article highlights the CRM system, allowing to raise efficiency of interaction of customers at the expense of 
personification of the relationship with each of them. The functions, allowing to expand possibilities of application of tools ABC-
analysis of customers.

Keywords: CRM-system CRM-technologies, tools ABC-analysis.

В связи с развитием принципов клиентоориенти-
рованного подхода к управлению, а также вследствие 
бурного развития интеллектуальных мобильных 
устройств в настоящее время особое значение приоб-
ретает развитие CRM-технологий. 

CRM-системы позволяют повысить эффектив-
ность взаимодействия клиентами за счет персони-
фикации взаимоотношений с каждым из них. Это 
достигается за счет сбора детальной информации о 
клиентах на всех стадиях взаимоотношений с ними, 
ее систематизации и анализа. 

CRM-система позволяет накапливать, обобщать 
и проводить анализ данных по результатам осущест-
вления маркетинговых акций, продажах каждому 
клиенту, операциях по сервисному обслуживанию 
клиентов. Информация о взаимоотношениях с кли-
ентами возникает и используется в различных под-
разделениях предприятия. В связи с этим основным 
назначением CRM-системы является координация 
действий различных отделов на основе предостав-
ления им общей информационно-технологической 
платформы для взаимодействия с клиентами. 

Можно выделить следующие основные функции 

CRM-систем.
1. Предоставление сотрудникам предприятия 

оперативного доступа к информации о клиенте непо-
средственно в ходе контакта с ним при осуществле-
нии продаж и сервисного обслуживания.

2. Анализ данных по взаимоотношениям пред-
приятия с конкретными клиентами и их группами, 
выделенными в соответствии с различными крите-
риями.

3. Привлечение клиентов к процессам разработ-
ки, производства и сервисного обслуживания новых 
продуктов.

При эффективной реализации этих целей стано-
вится возможным снижать издержки, повышать до-
ходность работы каналов сбыта, ускорять сервисное 
обслуживание. 

Задачи накопления информации о клиентах в 
существующих программах уже достаточно хорошо 
проработаны. В этой связи особое значение приобре-
тает развитие аналитических функций CRM-систем 
для извлечения новых знаний из массивов накоплен-
ной информации. 

На наш взгляд, необходимо оснащение CRM-
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систем аналитическими механизмами кластеризации 
клиентов по общим признакам, определяющим прак-
тику их закупок. Эти задачи нельзя решить только за 
счет методов ABC- и XYZ-анализа, поскольку в них 
классификация строится только по одному признаку, 
а здесь необходимо применять методы многомерной 
классификации. 

Для расширения возможностей применения ин-
струментов ABC-анализа клиентов представляется 
целесообразной реализация следующих функций.

1. Возможность использования различных порого-
вых уровней при отнесении клиентов к группам при 
построении классификаций по разным критериям.

2. Возможность применения широкого спектра 
показателей для ранжирования клиентов. В том чис-
ле с возможностью формирования производных кри-
териев ранжирования, функционально зависящих от 
выбранного пользователем набора первичных пока-
зателей. 

3. Реализация механизмов динамической класси-
фикации с возможностью отслеживания изменений в 
ABC-статусе исследуемых объектов во времени.

4. Использование средств многомерной класси-
фикации для выделения кластеров исследуемых объ-
ектов по нескольким критериям.

Для совершенствования инструментов XYZ-
анализа необходима реализация функций форми-
рования отчетов со сведениями по клиентам, статус 
лояльности которых на протяжении последних пери-
одов имеет тенденцию к существенному понижению. 
Например, можно сравнивать два предшествующих 
периода и в отчет включать сведения по тем клиен-
там, класс лояльности которых понизился. Благодаря 
такого рода данным можно было бы оперативно гото-
вить решения по сохранению этих клиентов за счет 
улучшения обслуживания, предоставления специ-
альных скидок и иных форм взаимодействия.

Применение методов многомерной классифи-
кации к результатам ABC- и XYZ-анализа одновре-
менно дает возможность автоматического получения 
более сложных и содержательных ранжировок кли-
ентов и товаров, чем это возможно только в резуль-
тате использования каждого из видов анализа по от-
дельности. Так, например, ABC-анализ может только 
показать какие клиенты (товары, услуги) наиболее 
выгодны для компании, а XYZ-анализ — выявить, 
насколько стабильны закупки тех или иных клиентов. 
Если же построить многомерную классификацию ис-
следуемых объектов по результатам обоих видов ана-

лиза одновременно, то станет возможным получение 
информации о том, какие клиенты лояльны и наибо-
лее выгодны, какие выгодны, но пока не очень лояль-
ны, какие лояльны, но не слишком выгодны и т.д. При 
использовании инструментов многомерной класси-
фикации станет возможной автоматизация проведе-
ния такого рода анализа непосредственно средствами 
CRM-системы. В настоящее время для решения задач 
многомерной классификации необходимо проведение 
специальных исследований с привлечением слож-
ных статистических пакетов программ, что требует 
не только значительных дополнительных усилий по 
подготовке исходных данных, но и предъявляет высо-
кие требования к квалификации исследователей.

Классификация клиентов/товаров по различным 
признакам позволит точнее осуществлять диффе-
ренциацию коммерческих предложений по группам 
клиентов и более гибко проводить обновление ассор-
тимента. 
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