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ВВЕДЕНИЕ 

 

В нашем мире ни одно преступление не может быть раскрыто без 

проведения судебной экспертизы. Поэтому она является важным элементом 

для достижения правосудия.  

Не одно столетие развития привело судебную экспертизу к 

обособлению своего направления, которое разработала общую теорию и 

определила место в системе научных знаний. Как самостоятельная 

дисциплина судебная экспертиза образовалась при аттестации научных 

кадров, а в качестве учебной дисциплины при введении в высшие учебные 

заведения с юридической специализацией страны. 

Судебная экспертиза является эффективным средством для 

установлений каких-либо обстоятельств дела. Она допускает использование 

современных научно-технических средств и является одним из источников 

использования в судебно-следственной практике средств научно-

технического прогресса. 

Таким образом, судебная экспертиза является опосредованным 

средством доказывания, проводится специальным субъектом с целью 

получения фактов, которые могут быть установлены только с помощью 

экспертного исследования, результаты которого оформляются специальным 

документом – заключением эксперта (ст. 204 УПК РФ). 

Самым главным составляющим проведения судебной экспертизы 

является предоставление объекта, подлежащего исследованию.  

Объект судебной экспертизы - сложное и многозначное понятие. Его 

определение существенно для разрешения многих теоретически и 

практически важных вопросов, таких, как классификация судебных 

экспертиз, компетенция эксперта и др.  

Объектом дипломной работы являются объекты судебной экспертизы. 

Предметом выступает информативная криминалистическая значимость 

объектов судебной экспертизы.  
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Основной целью исследования являетсяраскрытие 

криминалистической значимости объектов судебной экспертизы с точки 

зрения их как носителей криминалистически значимой информации, а так же 

внесение предложений по изъятию и фиксации объектов судебной 

экспертизы. 

Приоритетными задачами выпускной квалификационной работы являются:  

1. Рассмотрение основных теоретических понятий в судебной 

экспертизе, а именно: понятие, виды, классификации объектов и информации 

судебной экспертизы. 

2. Анализ понятий информации в криминалистике и судебной 

экспертизе, а также изучение исторической составляющей развития методов 

и средств фиксации криминалистически значимой информации. 

3. Выявление проблем изъятия и фиксации объектов и микрообъектов  

при производстве следственно-оперативных мероприятий и предложение 

возможных путей решения данного вопроса.  

Новизна исследования определяется целью и задачами работы. А 

именно состоит в том, что при написании выпускной квалификационной 

работы производилось комплексное исследование вопросов, связанных с 

объектами судебной экспертизы в целом, а также рассматривалась проблема 

изъятия и фиксации объектов и микрообъектов. 

В работе приведен широкий круг проблем, которые могут возникнуть 

при изъятии и фиксации объектов судебной экспертизы при 

производствеследственно-оперативных мероприятий. В подтверждение 

актуальности данной темы приведены данные за прошедшие пять лет. 

 В основу выпускной квалификационной работы легли труды ученых 

криминалистов, занимавшихся исследованием проблем криминалистики: 

Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, Е.П. Ищенко, Н.А. Корниенко, Н.И. Кулагина, 

В.А. Образцова, А.Р. Ратинов, Е.Р. Россинской, П.Т., Н.П. Яблоков и др.  
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Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 

содержащих шесть параграфов, заключения, библиографического списка и 

приложения. 
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ. 

ПОНЯТИЕ ОБЪЕКТА СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ И ЕГО 

КЛАССИФИКАЦИИ 

 

1.1 Понятие судебной экспертизы, еѐ объектов. Форма и содержание 

объекта как носителя информации 

 

Понятие судебной экспертизы. 

Термин «экспертиза» используется в науке и практике для обозначения 

исследований, которые требуют использования профессиональных знаний. 

Результаты исследований получается экспериментально с использованием 

специальных инструментов - экспертных методик. 

Экспертизы производятся в основном во всех сферах человеческой 

деятельности. 

Судебная экспертиза - это особый тип экспертиз, который имеет 

особый статус, отличный от других. Его сходство с экспертизами в других 

областях человеческой деятельности заключается в том, что это фактически 

исследование, основанное на использовании определенных знаний. Однако 

ни одно исследование не может быть квалифицировано как судебная  

экспертиза, поскольку эти исследования проводятся в контексте судебных 

исследований по гражданским и уголовным делам и в случае 

административных правонарушений. Кроме того, проводятся судебные 

экспертизы по делам, переданным в Конституционный Суд Российской 

Федерации. 

«Основания и порядок назначения судебных экспертиз по уголовным и 

гражданским делам, делам об административных правонарушениях 

определяются Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации, 

Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации и Кодексом 

об административных правонарушениях Российской Федерации, а также 

Федеральным законом Российской Федерации от 31 мая 2001г. № 73-ФЗ «О 
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государственной судебно-экспертной деятельности в Российской 

Федерации»
1
.   

Эти нормативные акты устанавливают права и обязанности лиц, 

участвующих в производстве судебной экспертизы, их правоотношения, 

содержание основных процессуальных документов, составленных 

одновременно, регулируют и другие вопросы, связанные с порядком 

назначения и производства экспертиз. 

Суть судебной экспертизы заключается в том, что по распоряжению 

суда компетентное лицо (эксперт) должно иметь в своем распоряжении 

материалы экспертизы (вещественные доказательства), а также различные 

документы для установления важных доказательств и правильного 

разрешения дела. На основании результатов исследования эксперт составляет 

заключение, которое является одним из видов доказательств, 

предусмотренных законодательством. 

Отличительной чертой судебной экспертизы является производство 

исследований, основанных на специализированных знаниях. Закон не 

определяет понятие специальных знаний. Традиционно в юридической 

литературе этот термин понимается как система теоретических знаний и 

практических навыков в области конкретной науки или техники, искусства 

или ремесла, приобретенных в результате специальной подготовки или 

профессионального опыта и необходимых для решения вопросов, 

возникающих в ходе судебного производства. 

Исходя из вышеизложенного, следует сделать следующий вывод: 

судебная экспертиза имеет особый статус. Основным направлением судебной 

экспертизы является проведение различных исследований, основой 

которыхявляются специальные знания. Проведение судебной экспертизы 

четко регламентируется законодательством Российской Федерации. 

Понятие объектов судебной экспертизы. 

                                                           
1
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. 

от 24.04.2020) 
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Объект - это сложное и многогранное понятие. Для его определения  

важно решить многие теоретические и практические задачи: 

классифицировать судебные экспертизы, определить компетенцию эксперта, 

подготовить образцы для сравнения, оценить трудовые затраты эксперта и т. 

д. Исследуя объект экспертизы, отметим его наиболее важные 

характеристики: 

а) объект может быть чем угодно, процессом, явлением, любым 

фрагментом реальности; 

б) объект связан с предметом познания; 

в) объект воспроизводится в мышлении субъекта. 

Однако при криминалистическом исследовании необходимо иметь 

дело не с самими фактами, процессами и явлениями, а с их отражением. 

Поэтому в процессуальной и криминалистической литературе, объект 

исследования, в целом, понимается как материальный носитель информации 

о фактических данных, связанных с исследуемым событием. Поэтому 

основными аспектами понятия «объект судебной экспертизы» являются: 

- материальная природа объекта судебной экспертизы; 

- связь устанавливаемых фактов с расследуемым или рассматриваемым 

событием; 

- информационная роль объекта судебной экспертизы в установлении 

определенных доказательств; 

- гносеологическая составляющая, то есть возможность его 

исследования. 

Указанные свойства характеризуют понятие «общий объект судебной 

экспертизы». Полученные экспертом объекты всегда материальны: они 

свидетельствуют о событии, которое произошло либо по самому факту его 

существования, либо как носители его следов. 

В зависимости от процессуального статуса «объектами исследований 

являются вещественные доказательства, документы, предметы, животные, 
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трупы и их части, образцы для сравнительного исследования, а также 

материалы дела, по которому производится судебная экспертиза
1
» 

«Объекты - материальные образования с одинаковой системой свойств, 

которые отличают одну группу от другой, называются родовыми. К ним 

относятся, например, документы, боеприпасы и оружие, транспортные 

средства, замки и печати и т. д.» 
2
 

Из понятия родовых объектов может быть выделено более узкое 

понятие - специальный объект. 

Д. Я. Мирский к специальному объекту относит «совокупность сторон, 

свойств носителя информации (родового объекта), которые являются 

специфическими для определенного класса, рода или вида судебной 

экспертизы».
3
 

В зависимости от типа носителя информации объекты судебной 

экспертизы можно разделить на: объекты-предметы и объекты-отображения. 

К объектам-предметам относятся все материальные объекты - несущие 

информацию о событии в силу его существования или наличия реальной или 

возможной связи с ним. 

Объект-отображение включает в себя материальные образования, на 

которых, следуя процессу образования следов, отображается информация о 

другом объекте или событии, явлении. 

При проведении идентификации в процессе судебно-экспертных 

исследований различаются идентифицируемые объекты, то есть объекты, 

выявление тождества которых является задачей процесса идентификации. 

К ним относятся: 

1) люди (обвиняемые, подозреваемые, потерпевшие и пр.); 

                                                           
1
Федеральный закон «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской 

Федерации» от 31 мая 2001 №73-ФЗ. Ст. 10 
2
 Аверьянова Т.В., Белкин Р.С. Криминалистика. М.: Норма-Инфра-М. 2013. С. 450-451. 

3
Мирский Д.Я. Некоторые теоретические вопросы классификации объектов судебной 

экспертизы, их свойств и признаков //Теория и практика судебной экспертизы. 2013. № 2. 

С. 4. 
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2) материальные предметы (обувь, одежда, орудия преступления, 

транспортные средства и др.); 

3) животные, растения; 

4) участки местности, помещения и т. п. 

Идентифицирующими объектами, т. е. объектами, с помощью которых 

решаются задачи идентификации, могут быть: 

1) следы ног, рук, зубов и других частей тела человека, предметов его 

одежды, обуви, орудий взлома, частей оружия на боеприпасах; 

2) копии этих следов в виде слепков, отпечатков, фотоснимков; 

3) документы, где производится отождествление печатей и штампов по 

оттиску, лиц по почерку и проч.; 

4) участки местности; 

5) части предметов для установления их принадлежности единому 

целому. 

В диагностических экспертных исследованиях объекты 

подразделяются на диагностируемые (искомые) объекты - состояние, 

свойство объекта, например, исправность  или неисправность определенного 

транспортного средства, а также диагностирующие объекты (проверяемые) - 

объект (транспортное средство) в том виде, в котором он был обнаружен на 

месте происшествия и описан в исправном виде. 

В зависимости от роли в процессе решения криминалистических задач, 

существуют различия между конечным и промежуточным или основным и 

вспомогательным объектом. Процесс решения экспертной проблемы часто 

является многоступенчатым и включает в себя решение ряда отдельных 

подзадач. 

«Конечный или основной объект судебной экспертизы - это один из 

объектов, который позволяет решить вопрос, заданный эксперту 

следователем или судом. Косвенные являются частями сложных системных 

объектов, которые являются базовыми, а также отдельными материальными 



11 
 

 

предметами, которые являются их частью и учитываются при решении 

подзадач судебных экспертиз».
1
 

В литературе объекты обычно характеризуются с точки зрения их 

гносеологической сущности, познавательной значимости и процессуального 

характера. «С гносеологической точки зрения любой предмет судебной 

экспертизы является объектом экспертных знаний. Как объект познания он 

явно связан с предметом экспертной деятельности, что отражается в его 

сознании. Это отражение служит отправной точкой для решения всех задач 

экспертного исследования».
2
 Исходя из представления об объекте, 

планируется процесс его исследования, подбираются необходимые методы и 

приемы. 

Любой объект в материальном мире обычно характеризуется 

субъектом с точки зрения его формы и содержания. Форма объекта отражает 

его внешние стороны, являясь способом выражения содержания, а 

содержание заключено в его внутренних свойствах. Форма и содержание 

взаимосвязаны и взаимозависимы: изменение содержимого на определенной 

стадии развития приводит к соответствующему изменению формы. Изучение 

любого объекта, в том числе объекта экспертизы, переходит от формы к 

содержанию. 

Взаимосвязь свойств и признаков. 

Форма и содержание выражаются через свойства и признаки. 

Встречающиеся в литературе взгляды на соотношение понятий 

«свойство» и «признак» неоднозначны. Например, Е. Г. Корявко описывает 

свойство как «обнаружение сущности со стороны ее «частных моментов», 

т.е. обнаружение какой-либо связи, стороны, совокупность которых 

составляет сущность».
3
 

                                                           
1
Россинская Е.Р., Галяшина Е.И. Настольная книга судьи: судебная экспертиза. М.: 

Проспект. 2010. С. 25-26. 
2
Аверьянова Т.В. Судебная экспертиза. М.: Норма. 2012. С. 212. 

3
Корявко Г.Е. Понятие «свойство» в материалистической диалектике. М.: Норма. 2013. С. 

11. 
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По мнению А.Р. Шляхова, «свойства изучаемых экспертами объектов 

(вещей, людей, животных, растений) должны рассматриваться как присущие 

им качества, стороны»
1
. 

В свою очередь, признак - это «понятие, которым оперирует логика, 

наука о законах и формах мышления»
, «

показатель или примета какой-либо 

вещи, по которым эту вещь можно узнать; свойство, способное 

репрезентировать, представлять как своего рода «знак» предмета»
2
, а 

идентификационным признаком являются те свойства живых существ и 

предметов, которые используются для их узнавания;
3
 

С точки зрения одних авторов, признак является объективным 

отражением свойства объекта. По мнению других, свойство определяется его 

объективным признаком. 

Размышляя над понятием «свойство», можно предположить что, 

«свойство» является более общим, чем понятие «признак». Именно свойства 

объекта, выраженные через признаки,позволяют субъекту установить его 

различие или общность с другими объектами. Однако признак, как 

выражение категории явления более богат, поскольку включает в себя не 

только внутреннее содержание свойств, процессов, отношений, 

противоречий, но и все категории случайных отношений. 

В судебно-экспертной деятельности специалист как субъект познания 

не имеет дело непосредственно со свойствами, а с признаками, которые 

являются выражением определенных свойств объекта. Именно через 

признаки эксперт узнает определенные свойства объекта. Свойства и 

признаки содержат определенную информацию, извлечение которой 

является конечной целью исследования. Каждый объект имеет много 

свойств, в свою очередь, каждое свойство может быть выражено многими 

                                                           
1
 Шляхов А.Р. О свойствах объектов и их отображениях, изучаемых в судебной 

экспертизе // Судебный эксперт. 2014. № 14. С. 13. 
2
Резников Л.О. О роли знаков в процессе познания // Философия и общество. 2012. № 19. 

С. 41-42. 
3
Терзиев Н.В. Идентификация и определение родовой (групповой) принадлежности. - М.: 

Норма. 2013. С. 29. 
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признаками. Кроме того, специалист не идентифицирует и не исследует все, 

а только свойства и признаки объекта, которые позволяют решить 

поставленную перед ним задачу. 

Изыскание свойств и признаков, их изучение и получение 

определенной информации в процессе научной или практической 

деятельности зависит, в свою очередь, от средств познания, используемых 

экспертом. Что касается практической деятельности, то здесь следует 

отметить, что на начальном этапе исследования эксперт признает только 

объект. «Изучая свойства и признаки объекта методом, например 

наблюдением, эксперт выделяет те стороны, которые позволяют нам прийти 

к обобщенному или дифференцированному узнаванию»
1
. 

Итак, исходя из вышесказанного, вывод таков: свойство и признак- 

важные элементы любого объекта материального мира. Свойство можно 

описать как понятие, раскрывающее сущность объекта. В свою очередь, 

признак является индикатором свойства вещи, по которому данную 

вещьможно распознать. 

Под «внутренними свойствами объекта понимают его состав и 

структуру»
2
. 

Необходимость выявления внутренних свойств и характеристик 

объектов чаще всего возникает, когда исследуемый объект не имеет 

достаточно четких пространственных границ. 

Они используются в качестве источников информации при 

расследовании и доказывании преступления. Развитие этой области 

вкриминалистической техники было объединено со специальным родом, 

который называется судебная экспертиза материалов, веществ и изделий. 

Некоторые группы объектов имеют свои системы классификации 

(волокна, нефтепродукты, наркотические средства, краски и т.д.). Для 

решения диагностических задач естественнонаучная классификация составов 

                                                           
1
 Аверьянова Т.В. Судебная экспертиза. С. 218. 

2
 Аверьянова Т.В., Белкин Р.С. Криминалистика. С. 454 
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веществ имеет практическое значение. В соответствии с этим выделяются 

следующие разновидности: «элементный, молекулярный, фазовый и 

компонентный состав»
1
. 

Структуры объектов подразделяются: по степени упорядоченности 

строения вещества на – «кристаллическое, аморфное, жидкое, газовое; 

фазовый состав - твердые, жидкие, газообразные, а также однородные и 

неоднородные тела»
2
. 

Макроструктура - свойства довольно крупных структурных элементов 

вещества объекта. 

Микроструктура, к примеру, автомобильные лаки, представлена 

определенными типами и количеством слоев лаковых материалов, порядком 

их размещения, толщиной покрытия в целом и отдельных его слоев, 

наличием включений в декоративном слое и т. д. 

Ультрамикроструктура - структура вещества на атомно-молекулярном 

уровне. Характеризует порядок, способ связи атомов и их пространственное 

распределение. 

Если объект является изделием (материалом) промышленного 

производства (кустарного производства), то среди его технологических 

свойств выделяются рецептура и свойства, определяемые технологическим 

режимом (методом) переработки веществ в материалы и материалов в 

изделия. 

Среди свойств технологического происхождения встречаются 

закономерные и случайные. К закономерным свойствам относятся те, 

возникновение которых предопределено рецептурой и способом 

производства (методом). Случайные - это ресурсы объектов, которые 

формируются под воздействием неконтролируемых процессов. 

                                                           
1
Орлов Ю.К. Объекты экспертного исследования // Теория и практика судебной 

экспертизы. 2013. № 33. С. 33. 
2
 Аверьянова Т.В., Белкин Р.С. Криминалистика. С. 455. 
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Свойства существования включают в себя все изменения, которые 

объект претерпевает с момента завершения технологического цикла его 

производства. Они могут быть естественного и случайного происхождения 

(совместное хранение, транспортировка и т. д.). 

Что касается решения проблем идентификации при изучении 

материалов, веществ и изделий из них, то разделение внутренних свойств на 

общие, групповые и индивидуализированные свойства стало широко 

распространенным. 

 Свойства родового уровня включают в себя те характеристики, в 

соответствии с которыми принято различать и определять классы объектов 

определенного характера и назначения в областях науки, техники и 

промышленного производства. 

К групповым свойствам относятся те, которые можно использовать для 

различия более узких подмножеств между объектами одного типа. Наличие 

таких свойств связано либо с определенными типичными условиями 

существования однородных объектов (эксплуатация, хранение), либо с 

характеристиками технологического способа производства, используемого 

сырья и т. д. 

Индивидуализирующие свойства включают свойства, которые 

обусловлены либо изготовлением (обновлением,реконструкции) объекта в 

нестандартных условиях (перекрашивание ткани, поверхности объекта, 

изготовление наркотического средства вручную), либо специфическими 

условиями существования (эксплуатация, хранение) объекта. 

Общие свойства - это свойства, присущие объекту в целом и 

проявляющиеся в любой его части. 

Локально-интегративные свойства присущи объектам с неоднородной 

структурой. Они характеризуют только определенную часть объекта. 

Локальные (частные) внутренние свойства характеризуют только 

отдельные элементы состава или структуры субстрата объекта и могут не 

появляться в отдельных частях целого, когда он разделен. «Различают 
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химические, физические и физико-химические (химико-физические) 

свойства и их признаки»
1
. 

Таким образом, следует сделать следующий вывод: объект судебной 

экспертизы является материальным носителем информации о событии, 

который подлежит доказыванию или рассмотрению и разрешению в ходе 

судебного разбирательства.  

 

1.2     Классификации признаков и объектов судебной экспертизы по 

различным основаниям 

 

Как было показано выше, общий перечень объектов судебной 

экспертизы может быть обозначен следующими категориями: 

1) материалы по уголовным делам; 

2) вещественные доказательства по делу; 

3) образцы сравнительных исследований, полученные на законных 

основаниях; 

4) элементы экспертных коллекций, криминалистических учетов и 

картотек; 

5) живые лица; 

7) трупы и их части; 

9) животные. 

Конечно, в законе невозможно определить исчерпывающий перечень 

объектов и видов судебных экспертиз. 

В зависимости от процессуального статуса все объекты могут быть 

разделены на вещественные доказательства, документы в качестве 

специальных доказательств, живые лица, объекты без специального 

процессуального статуса (трупы, участки земли и т. д.). 

                                                           
1
 Аверьянова Т.В., РоссинскаяЕ.Р.Энциклопедия судебной экспертизы. // М.: Юристъ, 

2013. С. 69. 
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Общий предмет судебной экспертизы это, как правило, 

формализованная категория, которая может использоваться для успешного 

проведения различий между различными видами экспертиз. Например, 

общей целью исследования в области криминалистических компьютерных 

технологий будут компьютерные технологии, программное обеспечение и 

информационные продукты. 

С криминалистической точки зрения важен объект (природа) 

отражающего компонента, сочетающий материальные образования с одной и 

той же системой свойств, разграничивающей эти группы. В отличие от 

общего объекта, эти объекты называются родовыми. Родовой объект 

(предмет) судебной экспертизы - эта категория необходима для различения 

объектов судебной экспертизы в крупных элементах (родах). Например, для 

экспертизы почерка этими объектами могут быть тексты и подписи. 

Как носители информации, они обладают общими качествами, 

свойствами, обусловленными их природой, законами формирования, 

функционирования и изменения. Например, объекты в классе судебных 

экспертиз объединяют свое происхождение и существование в рамках 

юридической практики, объекты типа судебно-баллистической экспертизы – 

объединяют их принадлежность к огнестрельному оружию. Общие объекты, 

тесно связанные с материальной ситуацией события преступления, образуют 

типичные группы, характерные для определенных видов преступлений, 

экспертиз и их групп. 

Тем не менее, предметное разграничение предметов не всегда служит 

основой для классификации экспертиз и  предметных специальностей. Так, 

живые лица являются объектами экспертных исследований судебно-

медицинской и судебно-психиатрической экспертизы, документов – 

почерковедческой, автороведческой, технической экспертизы документов, 

бухгалтерской и т. д. 

Классификация экспертиз и уточнение области компетенции эксперта 

основаны на изучении непосредственного объекта экспертизы. 
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Непосредственный объект  необходим для более детальной классификации 

объектов. Например, прямые объекты могут включать в себя блоки 

вычислительных машин, пульты управления, носители информации, 

пистолеты определенной марки и т. д., без ссылки на конкретные объекты. 

Другими словами, эта категория предназначена для внутривидовой 

классификации. 

Этот выбор обусловлен спецификой отраженного компонента и 

механизмом передачи информации. Это объекты, материалы и вещества (в 

том числе микровещества), следы (в том числе микротрассы), продукты ФДК 

(функционально-динамические комплексы) навыков - рукописи, 

произведения автора, узлы и т. д. 

Конкретный объект, то есть не абстрактная категория, а индивидуально 

определенный объект, проходящий через конкретный случай, в отношении 

которого ведется расследование или расследование. Эта категория 

необходима для описания конкретных объектов экспертного исследования. 

Например, когда рукопись подлежит рассмотрению, в соответствии с 

которой необходимо установить ее исполнителя, сама рукопись будет 

конкретным объектом, непосредственным объектом будет почерк - как 

категория, которая используется при проведении конкретного исследования. 

При назначении экспертизы и определении класса и вида экспертизы 

компетентность требуемого эксперта должна исходить из почерка как 

объекта экспертного исследования. Поскольку рукопись также может быть 

изучена на предмет бумаги, чернил, общего производства, текстовое 

содержание - бухгалтерский учет, психиатрия и т. д. 

По типу носителя информации объекты экспертизы делятся на 

объекты-отражения и объекты-предметы. 

Объекты-отображения - это все материальные образования, в которых 

после действия механизма образования следов в широком смысле физически 

отображается информация о другом объекте или явлении искомого или (и) 

проверенного характера. 



19 
 

 

Объекты-предметы включают в себя все материальные объекты, вещи, 

которые являются или могут служить в качестве носителей информации о 

событии, его существовании или наличии реальной или возможной связи с 

ним. 

Объекты-предметы  существуют в двух вариантах: 

 объекты исследования рассматриваются как объекты, которые 

могут образовывать следы (сапог, которым можно было бы оставить след); 

 объекты, несущие информацию о событии по тому факту, что 

они находятся в определенном состоянии, в определенном месте и в 

определенное время (наркотическое средство). 

В зависимости от места занимаемого объектами в процессе решения 

экспертной задачи, объекты можно разделить на конечные (которые служат 

основой для решения задачи) и промежуточные, основные и 

вспомогательные. 

В зависимости от роли в экспертном исследовании объекты 

подразделяются на следующие типы - исследуемые объекты, сравнительные 

материалы (образцы, стандарты), другие материалы дела, содержащие 

информацию, относящуюся к предмету экспертизы. 

Для многих исследований требуются образцы для сравнительного 

исследования - объекты, которые отображают свойства или характеристики 

человека, животного, трупа, предмета, материала или вещества, а также 

другие образцы, необходимые эксперту для проведения исследования и 

заключения (статья 9 Федерального Закона «О судебной экспертной 

деятельности»). Это самостоятельный вид объектов, используемых при 

проведении экспертизы, выбор которых зависит от рода и вида последней, 

характера вопросов, представленных для его решения. 

Образцы для сравнительного исследования - это материальные 

объекты, предоставленные эксперту, для сравнения с идентифицируемыми 

или диагностированными объектами, обычно с вещественными 

доказательствами. В отличие от вещественных доказательств, образцы для 
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сравнительного исследования не относятся к исследуемому событию и не 

являются доказательством. Все образцы, отправляемые на исследование, 

должны быть надлежащего качества, в нужном количестве и надежного 

происхождения. Под правильным качеством образцов для сравнительного 

исследования понимается выражение свойств объекта, из которого они 

происходят, которые необходимы для целей экспертного исследования. 

Количество образцов должно быть таким, чтобы можно было сделать вывод, 

что эти признаки необходимы или случайны, их изменчивость. Условия 

отбора образцов для сравнительных исследований должны быть как можно 

более разумными для формирования объекта испытаний. 

По характеру признаков образцы подразделяются на: а) выражение 

признаков другого объекта (отпечатки пальцев, гильзы, стрелянные пули и т. 

д.); б) выражения собственных характеристик (образцы слюны, крови, почвы 

и т. д.). 

В зависимости от времени и условий их появления образцы для 

сравнительного исследования обычно делятся на три группы. 

1. Свободные образцы - это те, которые были созданы до начала 

процедуры и не контактируют с ней. Изымают во время обысков, изъятий, 

выемок, а также подозреваемых, обвиняемых, потерпевших и свидетелей в 

соответствии со ст. 86 УПК РФ (собирание доказательств). Стороны 

предоставляют бесплатные образцы в гражданском и арбитражном процессе 

в соответствии со ст. 57 ГПК РФ и ст. 66 УПК РФ (представление и 

истребование доказательств). Например, свободные образцы почерка могут 

представлять собой письма от лица, обвиняемого в подделке документов, или 

письма от умершего, чья воля оспаривается. Законодатель не уточняет 

порядок получения свободных образцов. 

2. Экспериментальные образцы в уголовном процессе отбираются при 

определенных условиях и отбираются в связи с подготовкой материалов для 

судебной экспертизы в соответствии со ст. 202 Уголовно-процессуального 

кодекса, например, при снятии отпечатков пальцев обвиняемого с целью 
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предъявления карты отпечатков пальцев в качестве материала для 

сравнительного исследования. Готовится протокол об отборе образцов для 

сравнительных испытаний. При необходимости отбор проб для 

сравнительного испытания проводится с привлечением специалиста. Был 

составлен отчет о проверке прикрепления образцов для сравнительного 

исследования, в котором указаны условия, при которых были взяты образцы, 

их количество и характер, особенности упаковки и т. д. Также указано, что 

закон не запрещает участие эксперта в целях облегчения сбора предметов и 

образцов, необходимых для экспертизы, напротив, если получение образцов 

для сравнительной экспертизы является частью судебной экспертизы, то это 

должен сделать эксперт. В этом случае эксперт отражает информацию о 

выполнении конкретных действий по его мнению в заключении. 

Образцы, созданные после возбуждения дела, но не в связи с 

подготовкой материалов для исследования, являются условно-свободными. В 

качестве таких образцов, например, можно использовать подпись 

обвиняемого в условиях допроса. 

Подозреваемый и обвиняемый должны предоставить лицу, 

назначающему исследование, образцы, необходимые для сравнительного 

исследования, которые обычно представляют собой отпечатки пальцев рук и 

ног, зубы, волосы, кровь, слюну, почерк, голосовые фонограммы и т. д. В 

исключительных случаях, если вы отказываетесь предоставить образцы, 

характер которых, это позволяет, вы можете, как специалист получить их в 

принудительном порядке. Однако в соответствии с ч. 2 ст. 202 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации, при отборе образцов для 

сравнительных испытаний не следует использовать методы, которые опасны 

для жизни и здоровья человека или наносят ущерб его чести и достоинству. 

Подобные образцы могут быть получены от свидетеля или 

потерпевшего, но только в том случае, если необходимо проверить, оставили 

ли эти люди следы на месте происшествия или на вещественных 

доказательствах. При необходимости специалист занимается сбором 
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образцов, который дает рекомендации по их качеству и способу получения, 

помогает в выборе и упаковке. 

В административном производстве ст. 26.5 КоАП РФ предусматривает 

отбор проб и образцов. Должностное лицо, проводящее разбирательство, 

имеет право брать образцы каллиграфии, образцы объектов и других 

предметов, необходимых для проверки. При необходимости при взятии проб 

используются фотографические и видеокадры, видеозаписи и другие 

установленные методы фиксации вещественных доказательств. Протокол об 

изъятии вещей и документов, таких как образцы и пробы, составляется в 

соответствии с требованиями ст. 27.10 КоАП РФ. 

К сожалению, в федеральном законе «О государственной судебно-

экспертной деятельности в Российской Федерации», а также в российских 

процессуальных кодексах понятие «проба» отсутствует. Отбор не только 

образцов, но и образцов товаров и других предметов, необходимых для 

проверки, упоминается только в Кодексе об административных 

правонарушениях Российской Федерации (статья 26.5). Однако при судебных 

экспертизах многих родов отбираются именно пробы, а не образцы. 

В отличие от образца, проба берется из вязких, порошкообразных, 

жидких и газообразных объектов из разных частей объема этих объектов 

(середина, край и т. д.). Кроме того, если часть, взятая из объема, передается 

эксперту для исследования без смешивания с другими частями, обычно 

говорят о взятии проб. Если части, взятые из объема объектов, смешаны, и 

часть этой смеси передана эксперту, обычно говорят о взятии средней 

выборки. Образцы, взятые из разных частей объекта, характеризуют эти 

части. 

Средняя проба характеризует объект в целом. Например, если изъято 

большое количество наркотического средства, для проверки будут 

представлены не только несколько образцов (обычно от четырех до пяти) из 

разных частей массы, но и средний образец (50-100 г), с разных глубин и из 

разных мест из углов и от центра. Другим примером является отбор проб 
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спирта как сырья, который необходим для проведения экспертных 

испытаний при использовании этилового спирта, производимого непищевого 

сырья, для производства алкогольной продукции. Аналогичные образцы 

берутся при исследовании продуктов, почвы и т. д. 

При проведении судебных экспертиз определенных видов, например, 

судебно-технических и инженерных экспертиз, в процессе диагностики 

специалистами может возникнуть необходимость анализа технической 

документации, связанной с объектом (взорвавшейся, подожженной после 

технологической аварии и т. д.). Обобщая информацию об инциденте, 

связанным с предметом экспертизы, эксперт производит реконструкцию, 

моделирование процессов, явлений. Эффективность проведения судебной 

экспертизы в этих случаях во многом определяется качеством и 

целостностью материалов, отправляемых специалисту, к которым относятся: 

 протоколы осмотра места происшествия, подробно 

проиллюстрированные фотографическими таблицами, чертежами, схемами; 

 информация о дате происшествия, месте и времени его обнаружения, 

погодных условиях, 

 характеристики объекта; 

 информация о событиях, которые предшествовали инциденту и были в 

причинно-следственной связи с его возникновением; 

 признаки, по которым был обнаружен инцидент, условия обнаружения, 

последствия и т. д. 

Все это и многое другое содержится в материалах дела, поэтому 

специалист нередко получает все материалы по уголовному или 

гражданскому делу, и он решает, какой из них использовать. Это заставляет 

специалиста анализировать и оценивать версии и следственные показания, 

объяснения сторон и так далее. Таким образом, специалист выходит за 

пределы своей компетенции. 
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Классификация признаков объекта.  

Свойства объекта экспертизы выражаются в особенностях, каждую из 

которых можно рассматривать как некий информационный сигнал. Признаки 

систематизированы по основаниям: 

1) происхождение (собственные и приобретенные): 

- собственные - внутренние характеристики, присущие исследуемому 

объекту в заданных условиях (например, калибр оружия); 

- приобретенный - присущие объекту из-за случайного внешнего 

воздействия какого-либо другого объекта (например, бороздки на стенках 

канала ствола  и т. д.). 

Вторая категория признаков имеет высокое индивидуализирующее 

значение. 

2) природа (закономерные и случайные): 

- закономерные - обусловлены нормами функционирования 

(использования) объекта; 

- случайные - обусловлены различными внешними несущественными 

факторами, не поддающимися строгому учету и не определяющими 

качественную характеристику изучаемых объектов (например, трассы на 

пулях, образовавшиеся от случайных загрязнений канала ствола); 

3) длительность, или время, в течение которого признак присущ 

объекту (устойчивые и неустойчивые): 

- устойчивые, например, связанность почерка; 

- неустойчивые, например, размер почерка; 

4) характер (качественные и количественные): 

- качественные - выражают наличие или отсутствие у объекта 

экспертизы какого-либо существенного свойства (качества); 

- количественные - отражают свойство объекта, выраженное в 

числовой форме; 

5) наличие связи с другими признаками (зависимые и независимые): 

- зависимые - связанные с другими признаками; 
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- независимые - когда наличие или отсутствие признаков не связано с 

обязательным наличием либо отсутствием других признаков; 

6) число множества объектов, обладающих данными признаками 

(родовые и индивидуализирующие): 

- родовые (групповые) - типичные для данной совокупности объектов; 

- индивидуализирующие - присущие только данному объекту; 

7) значимость (существенные и несущественные): 

- существенные - обладают максимальной значимостью для 

достижения цели исследования и оказывающие влияние на формирование 

вывода; 

- несущественные – имеют определенное значение для решения задачи 

судебно-экспертного исследования, ноне препятствующие оценке иных 

признаков, положенных в обоснование вывода; 

8) отношение к объекту в целом или его части (общие и частные). 

9) значение в процессе познания (диагностические и 

идентификационные):  

Идентификационные и диагностические признаки характеризуют 

объект определенным образом и используются для идентификации или 

диагностики. Они могут отражать форму, размер, материал объекта, его 

внешнюю и внутреннюю структуру, его состав, его структуру, его функции; 

определенные свойства, присущие объекту. 

Для успешной реализации в качестве идентификации необходимо 

выбрать «признаки, удовлетворяющие определенному числу условий:  

а) оригинальность, избирательность - чем оригинальнее 

характеристика, тем больше она подтверждает идентичность объекта 

(например, родимое пятно, заплатка на рукаве); 

б) воспроизводимость характеристики, то есть ее способность 

многократно отображаться (например, рисунки папиллярных линий на 

отпечатке пальца); 
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в) выраженность признака - нет сомнений в его наличии (узко 

посаженные глаза, отсутствие зуба); 

г) легкость обнаружения (рубец, остающийся после удаления 

аппендикса на животе или рубец на щеке после операций или травм); 

д) относительная устойчивость, поскольку все объекты материального 

мира подвержены изменениям.»
1
 

Также необходимо упомянуть классификацию ФДК (функционально-

динамических комплексов). «Они интересны с точки зрения судебной 

идентификации и условно по назначению их можно разделить на 

локомоционные (двигательно-переместительные), коммуникативный 

(речевые), трудовой (профессиональный), повседневный»
2
. 

Подводя итог по первой главе можно проследить такие понятия как 

«объект судебной экспертизы», «широкий круг классификаций объектов», а 

так же некоторые проблемы при проведении исследования объектов 

судебной экспертизы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
Россинская Е.Р., Галяшина Е.И. Настольная книга судьи: судебная экспертиза. С.27. 

2
Корухов Ю.Г., Орлова В.Ф. Значение общей теории для развития института судебной 

экспертизы // Теория и практика судебной экспертизы. 2012.  № 1. С. 45. 
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2 ИНФОРМАЦИЯ В КРИМИНАЛИСТИКЕ И СУДЕБНОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЕ 

 

2.1 Теоретические аспекты информации, понятие и классификации 

источников криминалистической информации 

 

Слово «информация» происходит от латинского слова «informatio», что 

означает уточнение, декларации, осведомленность. Слово информация 

только относительно недавно стало превращаться в точный термин. Ранее 

информация воспринималась как то, что воспроизводится на языке, в письме 

или передавалось во время общения. Теперь значение, которое включено в 

эту концепцию, изменилось и значительно расширилось. Родилась 

специальная математическая дисциплина: теория информации. 

Хотя некоторые подробные определения были введены в теории 

информации, они не охватывают весь объем этой концепции. Давайте 

рассмотрим некоторые определения.  

Информация является отражением реального мира (материального, 

субъективного), выраженного в виде сигналов и знаков.  

Информация - любой набор сигналов, информация (данные), которые 

система получает из среды (входная информация), проблемы окружающей 

среды (исходящая информация) или хранящиеся в конкретной системе 

(внутренняя информация).
1
 

Информация существует в виде документов, рисунков, текстов, 

звуковых и световых сигналов, энергетических и нервных импульсов и т. Д. 

Информация относится к информации об объектах окружающего мира, 

которые воспринимаются людьми, животными, растениями или 

специальными устройствами и повышают их уровень сознания. 

                                                           
1
 Белов В.М. Теория информации. Курс лекций: Учебное пособие для вузов. / В.М. Белов, 

С.Н. Новиков, О.И. Солонская. М.: РиС. 2016. С. 143. 
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Криминалистическая информация - это систематические данные о 

людях, трупах, способах и средствах совершения преступления, похищенных 

предметах, следах и вещественных доказательствах, а также других 

предметах, важных для расследования преступлений. 

Исходя из содержания криминалистически значимой информации ее 

следует определить как сведения, относящиеся к событию преступления. 

Характерным признаком этой информации является не только то, что она 

относится к событию преступления, но и наличие двух форм ее реализации: 

оперативной и доказательственной. Оперативная информация имеет 

ориентирующее значение, позволяющее лицу, осуществляющему 

предварительное расследование, быстро принимать решение по 

планированию расследования и определению источников получения 

доказательств. Однако классификация криминалистически значимой 

информации только по источнику ее происхождения на ориентирующую и 

доказательственную, на наш взгляд, не достаточна. 

 Как справедливо отмечал Л.А. Соя-Серко, "следователь получает два 

потока информации, один из которых является внешним, возникающим при 

изучении обстановки и обстоятельств расследуемого преступления. Второй 

поток - внутренний, содержится в памяти следователя в виде знаний, 

понятий, полученных как в процессе профессиональной подготовки, так и в 

ходе практической работы
1
".  

Таким образом, криминалистически значимая информация может быть 

классифицирована как с позиции источника ее происхождения 

(ориентирующая, доказательственная), так и в зависимости от формы ее 

получения субъектом расследования (внешняя и внутренняя). Основным 

признаком рассматриваемой информации является ее отношение к 

расследуемому преступлению. 

                                                           
1
Соя-Серко Л.Я. Программирование и творчество в деятельности следователя // Проблемы 

предварительного следствия в уголовном судопроизводстве. М. 1980. С. 33. 
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Учитывая интересы практики, виды учетов, содержащих 

криминалистическую информацию, постоянно пополняются. 

Криминалистические учеты - источники криминалистической 

информации включают в себя: накопление информации, ее систематизацию, 

идентификацию зарегистрированных объектов и публикацию справочной 

информации. 

Информация накапливается на основании поступлений в 

подразделения, которые регистрируются и проходят через следственный и 

оперативный аппарат расследуемых преступлений и подозреваемых, отчетов 

судебных органов о результатах уголовных дел, оперативных отчетов о 

преступлениях и способах их совершения, приметах преступников. Важным 

источником информации, которая принимается во внимание, является 

мнение о результатах изучения вещественных доказательств. Для быстрого 

поиска поступающей информации она систематизирована. Каждый вид учета 

разработал свою собственную информационно-поисковую систему. 

Идентификация записанной информации осуществляется 

сотрудниками, которые ее заполняют. В некоторых случаях используются 

для этой цели компьютеры и другие аппараты. 

Информация выдается по запросу следователя, дознавателя, суда, 

который при необходимости направляет ее в подразделения, которые ведут 

учет, как того требует установленная форма. На другой стороне этих 

требований находятся результаты проверки, и они возвращаются 

запрашивающей стороне. В экстренных случаях учетная проверка 

проводится по телефону или телеграфу. 

Все записи хранятся в органах внутренних дел, а порядок их создания и 

использования регламентируется инструкциями Министерства внутренних 

дел Российской Федерации. Это, однако, не означает, что записи 

используются только следователями и сотрудниками следственных органов 

внутренних дел. Они носят межведомственный характер, и при 
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расследовании преступлений следователи всех правоохранительных органов 

обращаются к ним за помощью. 

В настоящее время важность криминалистической документации 

определяется тем, что они помогают:  

 обеспечивать быстрое и надежное установление важной информации 

для расследования подозреваемых и обвиняемых: если он был ранее 

осужден, когда, с какой целью, где он отбывал наказание и т. д .; 

 способствовать раскрытию неочевидных преступлений. 

Многочисленные учеты, в том числе дактилоскопические, пулегильзотеки, 

учеты, связанные с утерянным, найденным, похищенным и добровольно 

переданным оружием, похищенными предметами и т. д., позволяют получать 

информацию, прямо указывающую на возможное участие в преступлении 

конкретного лица, в отношении которого были подозрения; 

 оказывать помощь в выявлении и изъятии предметов криминального 

нападения - похищенных в результате кражи, разбоя, грабежа, убийства и 

изнасилования, связанных с захватом имущества. Именно для этих целей 

были созданы судебно-криминалистические записи о похищенных, 

найденных и изъятых предметах, предметах старины и изобразительного 

искусства; 

 помощь в выявлении пропавших граждан и личности неопознанных 

трупов - по данным регистрации трупов и пропавших без вести; 

 ускорить и облегчить проверку версий расследования и оперативного 

исследования, например версий, предусматривающих возможность 

вынесения предыдущих приговоров за аналогичное преступление, побег из 

мест содержания под стражей и т. д. 

Криминалистические учеты также помогает решить ряд других 

проблем, возникающих при расследовании преступлений и реализации 

профилактических мер. Эффективность использования криминалистических 

учетов зависит от знания практиками своих навыков, инициативы и 

своевременного использования помощи. 
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По объему информации учеты делятся на централизованные 

(федеральные) и территориальные (региональные). Такие учетные записи 

считаются централизованными и содержат информацию о масштабах 

Российской Федерации и локально - о масштабах республик, краев и 

областей, входящих в состав Российской Федерации.
1
 

Источниками криминалистической информации являются 

материальные объекты, которые связаны с обстоятельствами преступления и 

содержат информацию о них. Материальные объекты, которые 

взаимодействуют при совершении преступления и отражают информацию о 

его обстоятельствах, по типу и уровню организации, подразделяются на 

вещественные и личные. Это разделение подчеркивает разницу в 

доказательствах, исходящих от вещей и людей. 

Вещественными источниками информации являются материальные 

объекты, то есть не только твердые, сыпучие, жидкие и газообразные 

объекты материального мира, но и растения, животные. 

Личные источники информации - это люди, которые, имели дело с 

материальной средой и участниками преступления, отражают это в форме 

субъективных мысленных образов, которые называются идеальными 

следами или «следами памяти». 

Источники, которые содержат информацию о форме, отражении, 

называются простыми. Если источник одновременно содержит информацию 

об идеальных и материальных изображениях, говорят о комплексе, связи. 

Следовательно, источниками криминалистической информации являются: 1) 

вещи; 2) люди; 3) системы люди - вещи. Первые два источника простые, 

третий сложный. 

Значительный объем информации о событии преступления и 

преступнике передается через вещи, которые в начале судебного следствия 

они называют «немыми свидетелями» преступления. На самом деле они как-
                                                           
1
Чернышов В.Н., Сысоев Э.В., Селезнев А.В., Терехов А.В.. Технико-криминалистическое 

обеспечение следствия: Учебное пособие. Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та. 2005. С. 

80. 
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то «присутствуют» на месте происшествия и «запечатлевают», то есть 

отражают его процесс. В криминалистическом аспекте вещи, отражающие 

происшествие, подразделяются на следующие группы: предметы мебели , 

обстановки места происшествия (стул, стол, шкаф т. д.); объекты прямо 

относящиеся к криминальному нападению (вещи, ценности, деньги, люди, 

животные, растения и т. д.); средства совершения преступления (нож, 

пистолет, транспорт, камень, палка, кислота, газ, сыпучее вещество и т. д.); 

предметы и предметы, оставленные преступником (окурок, спички, шарф, 

обувь, одежда и т. д.); предметы и вещи, случайно доставленные на место 

происшествия другими лицами после совершения преступления. 

Все эти предметы содержат криминалистическую информацию о 

преступлении, причастных лицах и обстоятельствах. Вещи подлежат 

всестороннему расследованию на месте в двух планах: как средство 

совершения преступления и как носитель следов преступления. 

Источниками идеального отображения являются люди, которые 

принимают участие в уголовном процессе в качестве обвиняемого, 

потерпевшего, свидетеля, специалиста, гражданского истца и ответчика.  

Механизм создания идеального отображения для каждого источника 

зависит от типа взаимодействия. В зависимости от характера мысленного 

образа всех участников уголовного происшествия можно разделить на три 

группы: 1) лица, которые непосредственно воспринимают или участвуют в 

совершении преступления (обвиняемый, потерпевший, свидетель); 2) лица, 

которые косвенно восприняли событие преступления или получили 

информацию из других источников (свидетели, потерпевшие, гражданские 

ответчики, гражданские истцы, свидетели, должностные лица, рабочие, 

специалисты); 3) люди, которые вообще не взаимодействовали с событием 

преступления, но имеют общую информацию о нем в форме обобщенных 

типичных научных знаний. Этот источник информации является 

специалистом. 
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Человек - это особый источник информации, отражающий 

объективную реальность на уровне общественного сознания.  

«Мысленный образ, «след памяти», характеризуется рядом свойств, 

которые принципиально отличают его от других материальных образов, а 

именно: а) относительная уместность, то есть он не идентичен 

отображаемому объекту.  

Следовательно, отображение всегда не так четко, чем объективная 

реальность, воспринимаемая субъектом; б) субъективность, то есть 

мысленный образ, несет отпечаток источника (человека), который 

воспринимает мир индивидуально. Поэтому мысленный образ называется 

субъективным, потому что он трансформируется сознанием конкретного 

человека; в) латентность, то есть умственное проявление - «след памяти» 

скрыт от посторонних.  

Мысленный образ не может быть обнаружен осмотром или найден 

«специальной увеличительной лупой»; здесь нужны другие методы и 

средства получения информации.»
1
 

Вещи как элемент сложного источника информации являются 

средством совершения преступления и всех объектов, которые несут 

материальные следы преступления. Сложный источник люди-вещи 

характеризуются тем, что они генерируют новую информацию, которая не 

содержится отдельно в каждом из ее элементов. Механизм формирования 

этой информации заключается в объединении идеальной визуализации с 

материалом или в интерпретации (объяснении) материального следа, 

основанного на идеальной визуализации «следов знания» в этом отношении.  

Например, след обуви на земле напрямую не отражает рост человека, 

которым он был оставлен. Специалист со специальными знаниями по 

закономерностям взаимосвязи между длиной ноги и ростом человека 

оценивает след и на этой основе предоставляет новую информацию о 

                                                           
1
 Васильев А.Н., Яблоков Н.П. Предмет, система и теоретические основы 

криминалистики. М. 1984. С. 38. 
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приблизительном росте преступника, оставившего след на месте совершения 

преступления. 

Аналогично, согласно элементам дорожки следов, эксперт может 

судить о функциональных признаках человека и характерным чертам, 

способу совершить преступление. 

Таким образом, при получении новой информации используется 

система из двух объектов: человек - вещь, в которой идеальная отображение 

проецируется на материальный след, а в процессе исследования рождаются 

новые знания. 

 

2.2 Исторический аспект развития средств и методов фиксации 

криминалистически значимой информации 

 

С информационной точки зрения преступность можно рассматривать 

как совокупность различных процессов, происходящих в материальном мире 

в связи с действиями или бездействием определенных людей, которые по 

ряду причин описываются обществом как неприемлемые для его 

нормального функционирования. 

Как рассуждает П. Сорокин: «Нет ни одного акта, действительного или 

воображаемого, который по своей материальной природе был бы 

преступным или запрещенным... Один и тот же акт, даже в одной и той же 

группе мог быть и преступлением и подвигом, в зависимости от того, какие 

переживания он возбуждал в индивиде, кем выполнялся и в пользу кого он 

был направлен, например, акт убийства, если он направлен против врага или 

чужеземца, был подвигом, если же направлен был против своеродцев - 

считался преступлением с точки зрения одних и тех же лиц»
1
. 

То, что происходит в материальном мире, как и любой другой акт 

человеческой деятельности, преступление отражается в другой среде, 

                                                           
1
  Сорокин П.А., Человек. Цивилизация. Общество / Общ. ред., сост.и предисл. А. Ю. 

Союмонов: Пер. с англ. М. Политиздат. 1992. С. 48. 



35 
 

 

которая вступает в контакт с ним. В результате он имеет те же 

информационные процессы, что и любой другой акт, кроме преступления. 

Исходя из этого положения, основные методы восприятия и фиксации 

информации, которые характеризуют акт человеческой деятельности как 

преступление, аналогичны методам, используемым в других областях 

деятельности для выявления и обработки информации однородной природы 

по физическому характеру. 

Исходя из этого, мы считаем, что вопрос о разработке инструментов и 

методов фиксации криминалистической информации следует рассматривать 

в сочетании с общим научно-техническим прогрессом общества. В то же 

время мы отмечаем, что на самом деле процесс внедрения достижений 

естественных и общественных наук в борьбу с преступностью начался 

задолго до появления криминалистики, то есть в «донаучный период». Этот 

период насчитывает более тысячелетия. В конце концов, простая 

классификация любого акта в категории запрещенных всегда предполагает 

выявление в действиях кого-либо признаков такового. Что, в свою очередь, 

основано на информации, которая должна быть идентифицирована и, чтобы 

быть убедительной, представлена определенным образом. 

Таким образом, деятельность, направленная на расследование 

преступлений и на сбор криминалистической информации, возникла с 

момента появления как некоторые действия этого лица были 

классифицированы как преступные, то есть преступления. Трудно 

определить, когда именно они появились, кто первым раскрыл преступление 

и какими методами. Рассмотрим только один пример использования свойств 

анатомической строения человека для этой цели задолго до конца XIX века, 

официально признанной в качестве ориентира для зарождения 

криминалистики: Э. Локар, руководствуясь исследованиями Роберта Гейндля 

описывает: «...отпечатки пальцев в целях идентификации употреблялись в 
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Китае со времени династии Тангов т.е. с 618 года. В период Сунгов (960-

1278) отпечатки пальцев фигурировали уже в уголовных делах»
1
. 

Рождение науки криминалистики, несомненно, связано с обобщением 

практического опыта в этой деятельности, развитием научной системы, 

определением ее задач, функций и т. д. Одной из первых и наиболее важных 

задач, которые могли быть решены с приходом судебных экспертов, была 

разработка научно обоснованных рекомендаций по борьбе с преступностью. 

Эти рекомендации были основаны на практическом опыте использования 

различных методов отдельными лицами (А. Бертильон, Ф. Видок, Ф. 

Буринский и др.) в основном научными методами. Все эти методы были 

направлены на выявление и защиту информации, которая может быть 

использована для расследования преступлений. 

Ведущая роль в восприятии и обработке информации принадлежит 

человеческим чувствам. Они в основном правильно отражают реальность и 

служат надежной основой для их жизни. 

А.Р. Ратинов писал: «Первым и простейшим средством получения 

информации о явлениях реального мира служат ощущения, отражающие 

отдельные свойства и стороны этих явлений».
2
 

По мере развития технических средств обнаружения и фиксации 

органолептические методы восприятия, а также мыслительный аппарат 

человека уступали и уступают им часть этих функций. Однако определение 

возможностей научно-технических средств не было бы полным, если бы мы 

остановились на том факте, что в восприятии информации они заменяют 

способности человека. Правда, на начальном этапе это было так. Однако 

сегодня при восприятии и обработке информации многие технические меры 

превосходят возможности человеческого глаза и мозга по определенным 

параметрам. Это относится, прежде всего, к инструментам наблюдения, 

                                                           
1
Локар Э. Под ред.: Митричев С.П.; Пер.: Познышев С.В., Терзиев Н.В. Руководство по 

криминалистике. М.: Юрид. изд-во НКЮ СССР. 1941. С.76. 
2
Ратинов А.Р. Судебная психология для следователей. Учебное пособие. М.: НИиРИО ВШ 

МООП РСФСР. 1967. С.20. 
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которые позволяют обнаруживать информацию за пределами восприятия 

человеческими чувствами, передавать и обрабатывать информацию как 

можно быстрее, обрабатывать большие объемы информации и передавать ее 

немедленно на любое расстояние. Современные носители информации 

позволяют запоминать любую информацию и хранить ее без изменений в 

течение практически неограниченного времени. 

Желание познать и запечатлеть мир - одно из наиболее характерных 

проявлений человеческого разума. 

Вопросы фиксации, накопления, сохранения и последующей передачи 

информации стояли перед человечеством с древних времен, ее использование 

оказало прогрессивное влияние на развитие общества. 

Подавляющее количество практических и научных знаний о человеке 

собирается посредством визуальных наблюдений. 

На начальном этапе они были просто прямыми. Объекты и явления 

наблюдались непосредственно человеком и фиксировались в его разуме. С 

развитием методов и средств фиксации глаза и мозг сделали возможными 

некоторые из этих функций. В процессе жизни человек собирал 

всевозможную информацию о производстве инструментов и оружия, о 

местах, охота, земледелие и его использовал в повседневной жизни. 

Первоначально мозг действовал как диск со своей способностью 

запоминать, а затем извлекать необходимую информацию. 

Однако со временем возникла необходимость в расширении 

информационного пространства. Достижения некоторых людей в 

определенной области человеческой жизни могут использоваться все 

большим числом людей, потому что требуется обмен информацией. 

Одна из первых форм передачи информации была устной: сигналы 

передавались в виде звуков, а затем слов. 

В то же время возникли некоторые препятствия при накоплении и, 

главным образом, при хранении и передаче информации. 
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Независимо от того, как человек пытается объяснить то или иное 

явление с помощью звуковых сигналов или речи, его объяснения носили 

субъективный характер, и в процессе передачи различных объектов 

информация могла даже потерять свое первоначальное значение; это было 

похоже на неисправный телефон. 

Необходимо было найти промежуточное звено, чтобы запомнить ее, то 

есть для фиксации, хранения и накопления. Более того, это звено должно 

обладать таким свойством, как передача информации в ранее фиксированной 

форме, относительно объективной, без искажений. 

«Ставший хрестоматийным красный мамонт, которого первобытный 

художник красной глиной изобразил на скале, по существу явился одной из 

первых попыток зафиксировать образ, ознакомить с ним других людей».
1
 

Большое значение в этом направлении имело создание письменности. 

Как известно в истории, первые писания появились в древнем Египте около 

5000 лет назад. 

Информация была записана с помощью пиктограмм - буквы были 

представлены в виде рисунков, обычно на камнях, а иногда на папирусах. 

Только наскальные рисунки и пиктограммы принесли нам информацию 

о существующей цивилизации, все остальные люди с информацией о ней 

исчезли. 

Учитывая старые пиктограммы, даже любой неопытный человек может 

частично расшифровать их содержание - потому что часть информации в них 

изображена таким образом, который легко доступен для восприятия - люди, 

их одежда, характер проделанной работы - четко запечатленная в виде 

изображения, вторая часть пиктограммы, которая фиксирует сообщения о 

времени, об именах людей, об их подвигах, то есть повествовании для 

восприятия и, более конкретно, для расшифровки, в настоящее время 

большой сложности. 

                                                           
1
 Алексеев В.П., Першиц А.И. История первобытного общества: Учебник для вузов. М.: 

Высшая школа. 1990. С. 18. 
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Эти преимущества и недостатки, присущие старым пиктограммам, 

являются результатом методов фиксации. Часть информации отображается в 

виде изображения - форма, которую может понять большинство людей. 

Другая часть, которая выполняет функцию объяснения, определяется 

абстрактными знаками, которые обычно принимаются для каждого 

объяснения. Они используются для передачи информации, которую трудно 

или невозможно воспроизвести в визуальном изображении. 

Это может быть информация о количестве, цвете, времени, имени и т. 

д.Как видите, информация в пиктограммах определяется в комбинации. 

Визуально воспринимаемая информация была напечатана в виде рисунка 

другого с абстрактными символами. Со временем упрощенные чертежи 

объясняются развитием упрощенных пиктограмм. 

Однако метод получения и распространения информации с 

использованием пиктографического письма был сложным. Трудности 

возникли при кодировании информации и ее расшифровке, в то время как 

спрос на использование и передачу информации рос. Дальнейший прогресс в 

сборе информации привел к разделению форм фиксации. 

Словесная форма была более предпочтительной. И это не случайно. 

Нет такого явления или предмета, о котором человек не мог бы дать 

объяснения в устной форме. Поиски в этом направлении привели к созданию 

звукового (фонетического) и символического (иероглифического) письма. 

В фонетическом алфавите, который стал более распространенным, 

каждая буква соответствует определенному звуку. Этот алфавит содержит 

относительно небольшое количество букв - общепринятых абстрактных 

символов, соответствующих определенному звуку. 

Использование букв алфавита для сохранения и восприятия 

информации доступно любому грамотному человеку. Небольшой объем 

фонетических буквенных символов является положительным фактором в его 

исследовании. С развитием письменности проблема накопления, хранения и 
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передачи информации была частично решена. Человек может описать 

конкретное событие, и любой образованный человек может прочитать о нем. 

Однако, независимо от того, как мы пытаемся описать объекты или 

явления, в любом случае описание будет содержать элементы субъективного 

воспроизведения, и субъективное восприятие всегда будет присутствовать во 

время чтения (каждый человек получает новую информацию, которая всегда 

связана с ее основами). 

Таким образом, информация, представленная в устной форме, 

содержит определенные элементы искажения. Кроме того, объем всегда 

ограничен - практически невозможно описать предмет подробно, но он 

воспринимается только один за другим. На основе полученных устных 

данных создается мысленная модель описываемого события. 

Другой тип передачи и хранения информации разрабатывается 

параллельно с записью - в виде созданных изображений, характеризующих 

внешнюю структуру объектов и явлений. 

На начальном этапе различные скульптуры, картины и рисунки 

служили носителями информации, запечатленными в этой форме. 

В этом контексте следует отметить, что это развивалось в двух 

направлениях. Выбор формы часто зависел от цели определения и 

количества записанной информации. 

Если необходимо было подробно передать структуру объекта и другие 

присущие ему черты, художник создавал картину. Если целью фиксации 

было изучение относительного положения объектов и характера их 

взаимодействия - достаточно было изобразить эти объекты в виде 

общепринятых символов (пиктограмм) - была составлена схема. В основном 

это визуальные образы, предшествующие наглядно-образным и графическим 

формам фиксации. 

Из этого следует, в первом и частично во втором случае создание 

медиа-объектов требовало высокой квалификации - талант и навыки 

художника, скульптора, а также работы были частично субъективными - 
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художники и скульпторы, как правило, старались изобразить красоту, 

придать работе украшение, а не передать объективную реальность. Объем 

записанной информации также устанавливался лицом, ее фиксирующим. 

Хотя на начальном этапе записи информации в наглядно-образной 

форме, ряду субъективных факторов были присущи положительные качества 

по сравнению с вербальной формой. 

Одним из них была возможность одновременного восприятия всего 

записанного объема, а основа для построения моделей была основана на 

более реальных данных, которые были записаны человеком, который 

непосредственно наблюдал событие или объект. Часто при наблюдении 

использовались измерения и другие методы, способствующие 

объективности. 

Несмотря на то, что словесные и наглядно-образные формы получения 

и передачи информации представляли собой два принципиально разных 

направления фиксации, в процессе жизни люди всегда старались 

использовать их комплексно. 

Действительно, только в случае комплексного использования этих двух 

форм информация об объекте или событии представляется наиболее полной. 

Как это происходило и происходит в реальной жизни? 

Художник, запечатлевший определенного человека или событие на 

картине, сделал краткую пояснительную надпись, например: И. Репин 

«Казаки пишут письмо турецкому султану» или В. Суриков «Утро стрельбы 

из лука», и только благодаря этим пояснительным надписям мы 

воспринимаем информацию, относящуюся к конкретному событию. 

Отсутствие пояснительной надписи рядом с визуальным изображением 

создает неопределенность и часто является предметом научных дискуссий о 

происхождении картины или скульптуры, а также о лицах или фактах, 

запечатленных в этих объектах. 

Специфика обработки информации о материальных объектах 

человеческим мозгом заключается в том, что, независимо от формы, которую 
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мы получаем, в процессе развития мы всегда сознательно пытаемся 

сформировать их и представить для себя визуально, которые  явно 

улавливается только разумом. Основой для создания этих мысленных 

моделей всегда является априорная (базовая) информация, различная для 

каждого человека и зависящая от времени и места проживания, интеллекта и 

других объективных и субъективных факторов. Исходя из этого, 

воспринимая информацию, полученную в устной форме, каждый человек 

воспринимает ее субъективно. Чтобы придать больше реалистичности своим 

произведениям, писатели всегда старались наглядно проиллюстрировать 

некоторые эпизоды своих произведений. 

В криминалистике всегда уделяли особое внимание визуальной и 

образной информации. 

Подготовка планов, схем, рисунков и других изображений 

материальных объектов при фиксации доказательств использовалась при 

расследовании преступлений с древних времен. 

Например, в 1537 году Иван Грозный в грамоте на имя Белозерских 

приказчиков Розварина и Панкратова писал, чтобы они «...на чертеж бы есте 

тое спорную землю вычертили, и ту спорную землю у них вымеряли»
1
. 

Во времена правления русского царя Петра Великого чертежи и планы 

также широко использовались в суде. Вот как И.Ф. Крыловым были 

изложены материалы из военного суда по делу вице-адмирала Круйса: 

«Процесс Крюйса происходил в 1713 г. во время северной войны России со 

Швецией (1700-1721). Широкое применение в нем нашли специально для 

суда изготовленные планы и чертежи, которые в наше время принято 

называть «методом криминалистической фиксации»
2
. 

                                                           
1
Лысов Н.Н., Фурсов В.А., Гантимуров А.Г., Гребенкин П.И., Мочагин П.В., Попов Н.М. 

Возникновение и развитие учения о фиксации доказательств: исторические практики: 

Юридические науки. М. 2017. № 2 (11). С. 1. 
2
Крылов И.Ф. Судебная экспертиза в уголовном процессе. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та. 

1963. С. 38. 
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Почему графические изображения получили большое значение в 

судебных процессах? Конечно, потому что на хорошо спроектированном 

плане или чертеже это всегда более объективно, реально, по сравнению с 

описанием, вы можете отобразить форму объекта, а также относительное 

положение нескольких объектов. В крупномасштабных планах 

действительно возможно соотнести размеры объектов, в дополнение к 

информации, полученной в виде графического изображения, такого как 

фотографии, присуще положительное качество - мгновенное восприятие 

запечатленной информации. 

Визуальная модель, представленная в виде диаграммы, рисунка или 

фотоизображения, служит основой для дальнейшего моделирования 

ситуаций на основе использования других методов, используемых при 

расследовании преступлений. 

Применение методов измерения (время, расстояние, скорость и т. д.). 

Основываясь на этих методах, мы можем следить за ходом события или 

явления. 

При устной фиксации информация воспринимается только 

последовательно. И модели строятся в форме мысленных образов, в уме. 

Даже эта модель, воспроизведенная в графической форме, несет 

значительный процент субъективности и, следовательно, искажения. 

Уязвимость формы фиксации в визуальной форме заключается в 

невозможности улавливать сигналы от объекта или явления, находящегося за 

пределами зоны зрительного восприятия (запах, звук, тепло). 

«Зрительное восприятие при наблюдении отображает оптические 

свойства, форму, объем предметов и не отображает плотности, фактуры и 

некоторых других свойств»
1
- отмечает справедливо Р.С. Белкин. 

                                                           
1
 Белкин Р. С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы 

российской криминалистики.  М.: Издательство НОРМА. 2001. С. 24. 
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Поэтому для реалистичного и всестороннего восприятия информации 

необходимо одновременно консолидировать ее как минимум в двух формах - 

словесной и визуальной. 

Но на самом деле приблизить его к объективному размышлению можно 

только с помощью технических средств, свободных от внутренних органов 

чувств человека и их основного носителя информации - мозга, 

субъективизма. 

Для записи речевой (устной) информации такими средствами являются 

все типы устройств для записи и воспроизведения звука, от фонографа до 

таких ультрасовременных средств, как компьютер и видеокамера, которые 

являются универсальными и способны обрабатывать как речевую, так и 

визуально-графическую информацию вместе. В этом аспекте следует 

отметить, что даже технические меры объективно фиксируют не содержание 

словесной информации, а только ее физическую форму - звуки, интонации и 

т. д. 

Технические средства регистрации информации также развивались 

неравномерно. Если на начальном этапе запечатления информация была 

относительно универсальной - и рисунок, и надпись на скале или на 

пергаменте выполнялись простым инструментом, со временем технический 

прогресс значительно повлиял на их развитие. Средства записи вербальной 

информации были устаревшие и в течение длительного времени 

осуществлялись с помощью универсального общедоступного метода - 

описания. 

Средства фиксирования информации в виде визуальных образов 

значительно повлияли на прогресс. 

Но только с появлением видеооборудования и компьютера - 

универсального технического средства обработки информации стало 

возможным одновременно фиксировать информацию в наглядно-образном и 

словесном виде. 
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Переломным моментом в разработке средств визуально-образной 

фиксации стало использование камеры-обскура. Это был первый 

«технический инструмент», который мог  запечатлеть пространство. 

Еще в 350 г. до н.э. древнегреческий философ Аристотель отмечал, что 

свет, проникающий в темную комнату через небольшое отверстие в стене, 

образует на противоположной стене изображение предметов, которые 

находятся на улице перед окном. При этом масштаб изображения тем 

больше, чем дальше от окна стена. Этот эффект использовался для 

различных экспериментов и рисования, и получил название «камера-

обскура». Первоначально она представляла собой темную комнату с 

небольшим отверстием в одной из стен. Проходя через отверстие, свет 

отражался от противоположной стены (экрана) и давал бледное изображение 

контуров объектов напротив отверстия. 

В 1568 году венецианец Д. Бараро впервые дал подробное описание 

камеры-обскура с плоско-выпуклой линзой, которая позволяет увеличить 

эффективную апертуру лучей, которые проникают в камеру, и увеличить 

яркость оптического изображения, полученного с ее помощью. 

Большая заслуга в совершенствовании оптической системы камеры-

обскуры принадлежит немецкому астроному И. Кеплеру. В 1611 году он 

создал оптическую систему, состоящую из вогнутых и выпуклых линз, 

которая позволяет увеличить угол поля зрения камеры-обскуры. 

В основе всех конструкций, даже самые ультрасовременные 

технические устройства, способные захватывать пространство, - это камера-

обскура, будь то камера или пленочная камера, видеокамера или электронная 

камера. 

С начала XIX века люди начали принимать попытки запечатлеть 

изображение. Лучи отражались на пластину с химикатами и вызвали 

химическую реакцию. Изображение было видно - это были первые шаги к 

изобретению фотографии. 
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Изобретению фотографии способствовали работы англичанина Т. 

Веджвуда и Г. Деви. В конце XVIII века Т. Веджвуд провел серию 

экспериментов по получению светописных рисунков на бумаге и коже, 

покрытых нитратом серебра. Сначала Т. Веджвуд, а затем Г. Деви принимали 

попытки получить изображение в камере-обскуре с использованием хлорида 

серебра. Хотя они не смогли найти способ сохранения изображения Т. 

Веджвуда и Дж. Деви, их по праву считают предвестниками изобретения 

фотографии. 

Первое устойчивое изображение получил француз Жозеф 

НисфорНиепс. Впервые им сообщили о новом методе в 1822 году. 

В 1829 году он присоединился к французскому художнику и 

изобретателю Луи Дагерру. 

Метод Н.Ниепса состоял в том, что раствор асфальта в лавандовом 

масле наносили тонким слоем на металлическую пластину. Затем был 

применен полупрозрачный рисунок штрихами и долгое время он оставался 

на свету, который в освещенных местах застывал асфальтом. Впоследствии 

пластину поместили в емкость с лавандовым маслом, что исключило 

грунтовые участки асфальта, получив рельефное изображение. Используя его 

как трафарет, можно было сделать типографские отпечатки на бумаге. 

В 1826 году Н.Ньеп попытался использовать камеру-обскуру для 

получения изображений на асфальтовом слое. 

С 1824 года, один, а с 1829 по 1835 год, вместе с Ньепсом, Луи Дагерр 

с помощью камеры-обскуры ищет способ исправить полученное 

изображение. После смерти Н.Ньепса, Л.Дагерр представил новый, 

оригинальный способ получения фотографических изображений и назвал его 

дагерротипом. 

Изобретение Н.Ньепса и Л. Дагерра было обнародовано 7 января 1839 

года. На заседании Парижской академии наук. В 1935 году на IX 

Международном конгрессе научной и практической фотографии было 

решено считать 7 января 1839 года - день изобретения фотографии. 
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Принцип получения фотографических изображений методом 

дагеротипии заключался в том, что серебряную пластинку сначала тщательно 

очищали, а затем помещали в специальный ящик над контейнером с 

металлическим йодом. Испаряясь, йод, осажденный на его поверхности и 

взаимодействующий с серебром, дает йод серебра - вещество, 

чувствительное к свету. После этого в темноте пластину помещали в кассету 

с точечным отверстием, и сильно освещенные предметы подвергались ей с 

выдержкой в несколько минут. Под воздействием света на пластине было 

получено слабое изображение. Он был усилен, то есть обнаружил пары 

ртути, которые осаждались на участках, подверженных воздействию света. 

Этот процесс проводился в специальной коробке, на дне которой был 

помещен контейнер с ртутью. 

Для того чтобы удалить остатки йодида серебра с неэкспонированных 

участков и таким образом зафиксировать изображение, использовали раствор 

хлорида натрия. Изображение на дагерротипе состояло из областей, 

покрытых тонким слоем ртути и серебра. 

В результате процесса дагеротипии была получена единственная копия, 

которая была одним из существенных недостатков. 

Выдающаяся роль в развитии фотографии принадлежит российскому 

фотографу и изобретателю А.Ф. Грекову. В 1840 г. он предложил метод 

получения улучшенного изображения на пластинах путем нанесения тонкого 

слоя золота на дагерротип с использованием метода гальванопластики, 

изобретенного русским ученым Б.С. Якоби. Используя этот метод А.Ф. 

Греки, серебрил медные и латунные пластины. Это позволило значительно 

снизить себестоимость изображений дагерротипов. 

В 1841 году А. Ф. Греков опубликовал свой метод на бумаге, изложив 

приемы работы и рецепт. 

На смену дагерротипу в 1851 году пришел мокрый процесс, 

разработанный английским исследователем Фредериком Скоттом. 
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Принцип мокрого коллоидионного процесса заключался в следующем: 

нитроцеллюлозу растворяли в смеси спирта и эфира. Соли йода и брома 

вводили в полученный объемный коллодий, полученный раствор наносили 

на стеклянную пластинку и затем помещали в сосуд с раствором нитрата 

серебра, т.е. коллодионный слой чувствовался. В результате химической 

реакции в коллодионном слое образуются галогениды серебра, 

светочувствительные вещества. После выдержки пластина проявляли в 

растворе пирогаллола и фиксировали в растворе тиосульфата натрия. 

Основным недостатком процесса мокрой коллодии было то, что 

пластины не могли быть высушены, потому что в то же время коллодий 

отделялся от стекла. 

В 1871 году англичанин Ричард Медонс предложил первый 

практический метод получения серебряно-бром-желатиновой эмульсии. Это 

позволило нам сохранить фотопластинки в сухом состоянии и значительно 

повысить их чувствительность к свету. 

С умением запечатлеть пространство, наблюдаемое в данный момент, 

наступила новая эра - эра фотографии. 

Это одно из величайших открытий человечества, широко используемое 

и признанное в различных областях науки, техники, искусства и культуры. 

Фотография имеет ряд преимуществ перед субъективными формами 

фиксации визуально воспринимаемой информации. Однако у него нет такого 

качества, как способность передавать объем объектов, и, как мы знаем, 

большинство из них объемные. 

Возможность захвата объектов в виде трехмерных изображений 

связана с изобретением голографии. «Голографию считают чудом ХХ века. 

Новая многообещающая область науки и техники дала человечеству 

возможность получать изображения, создающие полную иллюзию 
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реальности наблюдаемых предметов - зрительное ощущение объемности, 

цвета и ракурса»
1
. 

Начало развития голографии  датируется 1947 годом, когда Габор 

предложил фотографическую запись трехмерного изображения объектов. 

Однако в то время эта идея не могла быть воплощена в практическую 

реальность, поскольку не было никакого связного источника света, 

необходимого для идентификации интерференционной картины. 

Отсюда следует, что начало голографии по существу связано с 

открытием такого источника - лазера, который впервые был предложен в 

1960 году. 

В отличие от фотографии, голограммы отражают все стороны 

видимого объекта, включая объем. 

Голография - это фотографический метод записи и воспроизведения 

пространственного изображения с помощью лазера, при котором 

записывается не изображение самого объекта, а волновая картина 

отраженного им света. Наиболее совершенной формой являются трехмерные 

голограммы, которые Ю.Н. Денисюк. Одна из наиболее важных 

особенностей заключается в том, что для восстановления твердого 

голографического изображения не нужно использовать лазерный луч. Это 

происходит под влиянием обычного белого цвета. Трехмерное, трехмерное 

изображение объекта появляется за голограммой при облучении в комнате. 

Голограммы используются при производстве криминалистических 

исследований, когда необходимо зафиксировать и изучить объемные 

объекты. Особое значение они приобретают в трасологии и баллистике, при 

изучении микрорельефа следов трения и скольжения. Использование 

когерентных лучей разных цветов для захвата в виде голограммы позволяет 

получать голограммы с разной освещенностью. Как вы знаете, при 

смешивании двух цветов получается третий, который дает возможность 

                                                           
1
Корешев С.Н. Основы голографии и голограммной оптики. СПб: СПбГУ ИТМО. 2009. С. 

3. 



50 
 

 

использовать их для сравнения посредством объемных оптических 

наложений. 

Методы записи устной информации развивались консервативно. 

Устная информация за длительный период существования человечества 

могла быть передана только описанием. По сути слова и звуки 

воспроизводились с помощью абстрактных письменных знаков. 

Первая возможность объективной записи словесной информации 

появилась в конце XIX века с изобретением фонографа, однако в 

криминалистической деятельности использование такой записи стало 

возможным только с появлением магнитофона, это связано со сложностью 

работы с существующим на тот момент техническим оборудованием, 

предназначенным для этих целей. 

В дополнение к вышеописанным словесным и наглядно-образным 

формам записи и передачи информации в криминалистической деятельности 

используется та же объективная форма. Учитывая это, следует отметить, что 

по своей природе он является исходным, то есть информация при 

использовании предметной формы фиксации представлена в 

нетрансформированной форме - это ее основное преимущество. 

Однако информация, которая будет записана в предметной форме в 

будущем во время расследования дела, обязательно подлежит обработке, при 

которой информация об объектах или следах представляется в виде 

голосовых сообщений и их вложений в виде диаграмм, фотографий или 

видео. 

Таким образом, подводя итог, историческому аспекту использования 

форм и методов определения информации и приходим к выводу, что 

объективно воспринимаемая информация может быть записана только в том 

случае, если она используется подходящими методами для достижения целей 

с использованием технических средств, быть всесторонне зарегистрировано. 

Во второй главе мы рассмотрели понятия «информация», 

«криминалистическая информация», которые непосредственно играют 
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важнейшую роль для раскрытия и расследования преступлений. А также 

окунулись в прошлое и поэтапно провели анализ развития методов и средств 

фиксации криминалистически важной информации. 
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3 ПРОБЛЕМЫ ФИКСАЦИИ И ИЗЪЯТИЯ ОБЪЕКТОВ КАК 

ИСТОЧНИКОВ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИ ЗНАЧИМОЙ ИНФОРМАЦИИ 

ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

3.1 Микрообъекты: проблемы изъятия объектов малого размера, их 

фиксация при расследовании и раскрытии преступлений 

 

Материальные объекты, которые, так или иначе, связаны с местом 

преступления, не всегда можно отыскать невооруженным глазом. Иногда 

требуется помощь в отыскании очень малых по размеру объектов. Ведь даже 

такие объекты могут многое рассказать о преступлении, способе его 

совершения, и даже о преступнике. 

Микроскопические следы и частицы, которые встречаются в 

криминалистической практике, в целом называются микрообъектами. Под 

ними рассматриваем материальные носители криминалистически значимой 

информации, которые нельзя исследовать обычными методами, в силу малых 

размеров. Для этого необходимо применять технику, которая 

предназначается для микроанализа. 

Проблема изучения микрочастиц не нова для криминалистики. 

Появление на рубеже XIX и XX веков мысли использования микрообъектов 

при раскрытии и расследовании преступлений связано с именами Ганса 

Гросса и КонанДойля. Известно, что Конан Дойл лично применил свои идеи 

об исследовании пыли к практике, когда он вмешался в процесс Эталжи, 

сына священника, обвиняемого в варварском уничтожении скота в Англии. В 

течение многих лет КонанДойль боролся за его освобождение и, установив 

различный состав пыли на месте преступления и на одежде Эталжи, доказал 

невиновность, добился освобождения и реабилитации. Это был, пожалуй, 

один из первых случаев, когда микрочастицы были вовлечены в сферу 

уголовного судопроизводства. 
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Больше ста лет назад, в 1893 году, впервые была опубликована 

криминалистическая работа с названием «Руководство для судебных 

следователей». Его автором был Ганс Гросс, который работал следователем в 

австрийском городе Грац. В этой книге, помимо судебной медицины, 

изучения ядов, огнестрельного оружия и крови, было много глав, которые 

ранее не могли быть найдены ни в одной из специальных книг. Вот 

некоторые из них: «Привлечение специалиста по микроскопическим 

исследованиям», «Привлечение химика», «Привлечение физика», 

«Привлечение специалистов по минералогии, зоологии и ботанике», 

«Исследование волос, пыли, грязи на обуви и пятен на одежде». Г. Гросс 

начал главу, посвященную привлечению специалиста в области 

микроскопических исследований, словами: «Независимо от того, насколько 

идеально сконструирован микроскоп, как бы ни были велики научные 

успехи, достигнутые благодаря этому удивительному устройству, 

исследователь редко использует искусство специалиста в области 

микроскопических исследований. Исследование крови, определение пятен 

спермы и сравнение прядей волос - это почти все задачи, которые сегодня 

поручены специалистам по микроскопическим исследованиям. Другие 

задачи решаются ими в исключительных случаях, несмотря на 

многочисленные случаи, когда микроскопические исследования могут 

предоставить исследователю наиболее важные доказательства и объяснить 

расследование некоторых нераскрытых преступлений»
1
. Его книга требовала 

более детальной криминологии, чем прежде, используя возможности науки и 

техники: «Исследователь слишком редко пользуется помощью химика, и 

расследование во многих неразрешенных случаях может быть успешным, 

если его совет использовался ... Можно утверждать, что ботаник может 

помочь как-то раз для самых сложных, самых важных и интересных 

вопросов. Грязь, прилипшая к вашей обуви и другим следам, может иногда 

                                                           
1
Гросс Г. Руководство для судебных следователей как система криминалистики. 

Репринтное издание 1908 года.; Науч. ред.: Крылов В.В.  М.:ЛексЭст. 2017. С.10. 
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рассказать вам больше о местонахождении владельца этих вещей, чем это 

можно определить после длительного расследования". 

Важность исследования частиц пыли и загрязнений на основе 

исследования их морфологических, физических и химических свойств 

описывал Георг Попп немецкий судебный химик в 1918 году. В этой работе 

он рассказал случай раскрытия убийства МаpгаpитыФилбеpт в 1908 году. 

Немецкий криминалист К.Гизеке в 1923 году представил методы 

исследования микрообъектов на одежде подозреваемых в целях определения 

их профессии. 

Э. Локар является одним из известных французских криминалистов. Он 

посвятил исследованию пыли один из шести томов руководства по 

криминалистике. Локар широко использовал исследование микрообъектов на 

своей практике. Был один известный случай, когда к нему доставили 

молодого человека, которого подозревали в изготовлении фальшивых денег. 

Криминалист Локар помыл ему голову спиртом, и оставил так, для того 

чтобы спирт испарился. Проанализировав частицы, оставшиеся на дне 

сосуда, показало - в их составе содержится все элементы, использовавшиеся 

для изготовления фальшивых монет. В 20-30х годах XX века автор рассказал 

большое количество примеров действенного использования  микрочастиц, их 

исследования которые были в его ведении.  

В СССР первыми работами по исследованию микрообъектов 

считаются, проведенными в 1918 году, судебными медиками.    

Термин «микрослед» впервые появился в работе «Фиксация 

микpоследов липкой лентой» Макса Фрей Сульцера, которая вышла в свет в 

виде статьи в 1951 году. В дальнейшем данный термин широко применялся 

американским криминалистом Кирвом, а в чехословацком учебнике 

криминалистики в 1954 году уже было определено понятие микроследа: 

микрослед – это след таких малых размеров, что его можно изучать только 

пpи помощи микроскопа. Так было описано первое определение микpоследа. 
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В 1971 году над этим вопросом более подробно работал югославский 

кpиминалистВладоВидиц. Он определял микроследы как материальные 

следы, которые не различаются невооруженным глазом, и их наличие в 

определенных местах можно лишь предугадать.  

Но это были только преднамеренные попытки решить эту важную 

проблему: проблемы микрообъектов. И только бурное развитие естественных 

и технических наук создало предпосылки для систематического и 

комплексного развития проблемы микропоследовательностей в 

криминалистике. 

Знаменательным событием при исследовании данной проблемы был 

международный симпозиум в Варшаве. В результате было сформулировано 

следующее определение: микроследы – это слабо видимые  или невидимые 

невооруженным глазом частицы вещества или отражения физического 

действия, находящиеся в связи с расследуемым событием. 

Но на самом деле этот вопрос остается открытым, и в криминалистике 

ученые не пришли к однозначному выводу в отношении экспертизы 

микрообъектов. На сегодняшний день разрабатываются работы по 

классификации микрообъектов и стандартизации терминологии. 

С позиции доказательственного значения микрообъекты не однородны. 

Они разделяются на три группы: микроследы, микрочастицы  и 

микроколичества вещества.
1
 

Микроследы – в трасологическом смысле, это следы, которые 

отличаются малыми размерами. В 1974 году, Г.Л. Грановским был поставлен 

вопрос о выделении специального раздела по изучению микроследов в 

трасологии, он предложил его назвать микротрасологией. Позже вышел труд 

«Основы микротрасологии», рассматривающий системы микротрасологии, 

теоретические основы, понятийный аппарат, который связан с данным 

исследованием.  

                                                           
1
Селиванов Н.А., Справочная книга криминалиста. М. 2000. С. 81 
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Микрочастицы - небольшие материальные объекты, отделившиеся в 

результате механического или иного воздействия от другого объекта, 

проекция которых не превышает 2 кв. мм
1
. 

К этому определению необходимо добавить следующее: микрочастица 

– твердое тело, которое обладает устойчивой морфологией и геометрией. 

Микрочастица для криминалистики интересна как по признакам строения, 

так же и по признакам структуры и состава. 

Микроколичества вещества – это жидкие, вязкие и сыпучие 

микрообъекты с неустойчивыми пространственными границами
2
. 

Исходя из формы, строения, внешнего вида и природы микрочастицы 

можно разделить еще на подвиды: 

 Единичные натуральные и синтетические волокна; 

 Частицы ЛКП (лакокрасочных покрытий); 

 Частицы биологического происхождения (кожа, волосы); 

 Частицы стекла; 

 Частицы металлов; 

Это самые часто встречающиеся виды микрообъектов, которые можно 

обнаружить при осмотре места происшествия.  

Микроколичества так же делятся на следующие виды: 

 Микровещества биологического происхождения (слюна, кровь); 

 Микромазки красителя; 

 Микроколичества грунта и пыли; 

 Микроколичества жидкости (НП, ГСМ). 

В последние годы в криминалистике большее внимание уделяется 

изъятию микрообъектов с мест происшествий и их исследованию. 

                                                           
1
БобевК.К.Основы трасологии: Автореферат диссертации д.ю.н. М. 1984. С. 11. 

2
Тишин Д.В. Использование микрообъектов в раскрытии и расследовании преступлений. 

Учебно-методическое пособие. Челябинск. 1998. С. 12 
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Этот факт можно объяснить тем, что с ростом преступности растет и их 

осведомленность и знания. Снижается уровень «пьяной» преступности,  но с 

тем же увеличивается уровень «организованной».  

Обычно преступники детально планируют свои действия, стараются не 

оставлять свои следы, и после совершения преступления уничтожают свои 

следы. Микрообъекты же такие незначительные по размеру, что преступник 

чаще всего не уничтожает их, Поэтому при осмотре мест преступлений 

можно обнаружить эти следы, а так же на предметах и людях, которые 

связаны непосредственно с расследуемым событием. 

При работе с микрообъектами на месте происшествия выделяются 

следующие стадии:  

 Подготовительная (профилактическая работа и планирование); 

 Поиск; 

 Фиксация; 

 Изъятие; 

 Предварительное исследование; 

 Упаковка. 

Первая стадия – подготовительная, является самой важной, так как 

отыскание практически невидимых невооруженным глазом объектов без 

технических средств, практически невыполнимо. Еще эта стадия отличается 

тем, что круг лиц, которые участвуют в осмотре, должен быть ограничен, 

чтобы защитить объекты-носители от воздействия внешних сил. Необходимо 

при планировании осмотра использовать метод мысленного моделирования 

(заключается в постановке себя на место преступника и реконструкции его 

действий), после этого необходимо составить план поиска микрообъектов 

(при поиске мы должны себе ясно представлять где и что искать). 

Для того чтобы поиск был эффективным, необходимо использовать 

соответствующие технические средства.  Но, к сожалению, из-за 

экономических трудностей  мы практически не имеем набора современных 

технических средств, которые необходимы для работы с микрочастицами на 
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месте происшествия (портативные микроскопы, микропылесосы, 

криминалистические лупы с большой кратностью увеличения и подсветкой). 

Чаще всего в распоряжении эксперта имеются только средства из 

унифицированного чемодана. 

 Основными средствами отыскания микрообъектов являются 

осветители, такие как УФ-осветители и лупы. Ультрафиолетовые осветители 

применяются для поиска микрообъектов биологического происхождения, а 

также СХВ, ГСМ и других веществ, имеющих люминесценцию отличную от 

люминесценции объекта носителя. Кроме ультрафиолетовых осветителей 

может применяться лазерный портативный детектор скрытых следов 

преступления
1
. Поиск микрообъектов проводится при хорошем освещении (в 

прямом и косопадающем  свете)  при помощи лупы. Осмотр предметов 

следует проводить без их перемещения, если это невозможно, то необходимо 

предмет поместить на чистый лист бумаги, чтобы не утратить отделившиеся 

микрочастицы. При осмотре необходимо соблюдать меры предосторожности 

для сохранения локализации микрообъектов на объекте-носителе  

Все объекты, подлежащие исследованию, необходимо защищать от 

загрязнений, не допускать их взаимодействие друг с другом, заворачивать 

объекты в ткань или низкосортную бумагу. Все действия следует выполнять 

в перчатках. 

Далее этап фиксации обнаруженных микрообъектов. В этот этап 

входит описание в протоколе осмотра, возможность фотографирования, 

отмечать на схеме или в плане.  

Предварительному исследованию микрообъекты могут быть 

подвержены сразу после фиксации. Результаты такого исследования не 

имеют доказательственного значения, но все же они могут поспособствовать 

для выдвижения и проверки следственных версий, для отыскания путей 

новых доказательств.  

                                                           
1
 Чистова Л.Е. Технико-криминалистическое обеспечение осмотра места происшествия / 

М. 1998. С. 43. 
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Следующим этапом изымаются микрообъекты. Наиболее разумным 

способом является изъятие микрообъекта с предметом-носителем. Но этот 

способ применяется лишь в некоторых случаях, если объект можно изымать 

с места происшествия. Если предмет-носитель не может быть изъят, или есть 

опасение, что при его транспортировке микрообъекты могут быть 

уничтожены, то проводится их изъятие. 

Для изъятия желательно применять чистые пинцеты, игла, скальпели. 

При необходимости их можно смачивать каплей дистиллированной воды. 

Магнитные частицы изымаются чистой магнитной кистью. Изъятые объекты 

помещаются в чистые баночки, пузырьки, пробирки, в пакетики из белой 

плотной бумаги, пергамента. Частицы ЛКП и подобные объекты можно 

помещать между двух предметных стекол, края необходимо оклеить липкой 

лентой «скотч». При изъятии микрообъектов с больших поверхностей 

следует применять ленты с липким слоем, которые специально разработаны 

для изъятия микрообъектов (например, «липофоль», пленка с каучуковым 

слоем, светлая дактилоскопическая пленка). 

Достоинство данного вида изъятия состоит в том, что на пленке 

сохраняется та локализация микрочастиц, которая была на предмете-

носителе. Изымать микрочастицы с помощью липкой ленты «скотч» нельзя, 

так как такие микрообъекты потом невозможно отделить от липкого слоя при 

проведении лабораторного исследования. 

Микроколичества жидкостей, таких как ГСМ, НП и другие, можно 

изымать капиллярами, один из концов после запаивается на пламени спички
1
. 

Микpоколичества жидкостей (ГСМ, НП и дp.) могут изыматься 

капиллярами. Один из концов капилляра, после изъятия запаивается на 

пламени спички. 

Отдельным пунктом идет изъятие предметов одежды. Такие предметы 

обычно изымаются при осмотре метс происшествий по фактам убийств или 

                                                           
1
Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика: учебник - 

3-е изд., перераб. и доп. М.: Норма: ИНФРА. 2012. С. 94. 
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изнасилований. При контакте преступника и жертвы происходит взаимное 

перемещение волокон с предметов одежды. При исследовании локализации 

волокон можно устанавливать механизм совершения преступления.  

Чтобы не возникал дополнительный контакт поверхностей, 

необходимо упаковывать отдельно каждую вещь, встряхивать и складывать 

недопустимо. Если на одежде имеются следы огнестрельного повреждения, 

пятна крови, почвы, и каких-то еще веществ, то необходимо обшить эти 

места кусочками чистой хлопчатобумажной ткани, или обозначить нитями, 

обводить такие места карандашом, ручкой, мелом категорически запрещено.  

Предметы одежды раскладываются на чистый лист бумаги, сверху 

накрывается другим листом, после этого аккуратно сворачиваются и 

оформляются согласно требованиям Уголовно-процессуального Кодекса. 

Влажные предметы одежды необходимо высушить перед упаковкой. 

При изъятии и упаковке микрообъектов необходимо придерживаться правила 

– каждый объект-носитель упаковывается отдельно и обязательно 

сопровождается соответствующей надписью. Эти меры требуются для 

избежания попадания лишних объектов на изымаемые объекты. 

 

3.2 Вопрос достоверности объектов, изымаемых для исследования 

 

В данный момент продолжается прогрессивное развитие науки и 

техники, но к несчастью, первым на эти развития реагирует преступная 

сфера. Возникают новые способы и виды совершения преступлений, новые 

орудия преступления. Правоохранительные органы обязаны принимать меры 

ответственности, совершенствовать имеющиеся и разрабатывать новые 

приемы и средства обнаружения и исследования следов, методики 

исследований. Кроме того развитие средств техники и методик экспертиз 

определяет все те же не решенные вопросы в действующем уголовно-

процессуальном законодательстве. Одном из таких вопросов, по нашему 

мнению, является отсутствия в Уголовно-процессуальном Кодексе 
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Российской Федерации правовых норм, которые обеспечивают гарантию 

подлинности объектов, которые были направлены на судебную экспертизу. 

Проведенный анализ действующего законодательства и практики судов 

позволяет определить поэтапность действий следователя (дознавателя) при 

назначении судебной экспертизы, также и действия суда по анализу и 

проверке доказательственного значения судебной экспертизы. Попытаемся 

рассмотреть эту  последовательность по позициям, с учетом гарантий 

подлинности объектов экспертного исследования. 

К первой позиции относится обнаружение и изъятие следов, 

документов и предметов для экспертного исследования в ходе проведения 

следственно-оперативных мероприятий. Обычно такими мероприятиями 

является осмотр места происшествия, выемка и обыск, исключительно 

следственный эксперимент и проверка показаний на месте.  

Процессуальный порядок осуществления этих следственных действий 

регулируется соответствующими статьями УПК РФ. Вместе с этим в 

указанных статьях не совсем полно прописаны гарантии, которые 

обеспечивают достоверность изымаемых объектов. В ч.3 ст. 177 УПК РФ 

указано, что в ходе осмотра   изымаются предметы, имеющие отношение к 

делу, «при этом в протоколе осмотра по возможности указываются 

индивидуальные признаки и особенности изымаемых предметов». Все 

предметы необходимо изъять, упаковать, опечатать, заверить подписью 

следователя на месте осмотра, и согласно ч.4 ст.177 УПК РФ, предъявить 

участникам осмотра. В статье 180 УПК РФ сказано, что в протоколе осмотра 

обязательно «перечисляются и описываются все предметы, изъятые при 

осмотре», также и «какие технические средства были применены и какие 

получены результаты, какие предметы изъяты и опечатаны и какой печатью, 

куда направлены после осмотра труп или предметы, которые имеют значение 

для расследования уголовного дела». В соответствии с ч. 10 ст. 182 УПК РФ, 

при производстве выемки и обыска «изъятые предметы, документы и 
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ценности предъявляются понятым  и другим лицам, присутствующим при 

обыске, и в случае необходимости упаковываются и опечатываются на месте 

обыска, что удостоверяется подписями указанных лиц». Так же в этой же 

статье в 13 части сообщается: «все изымаемые предметы, документы и 

ценности необходимо перечислить с точным указанием количество, меры, 

индивидуальные признаки и по возможности стоимость». 

В настоящее время создалась относительно устойчивая практика, при 

которой описание процесса изъятия объектов в протоколах следственного 

действия ограничивается к указанию названия объекта и отметки,  о том что 

он упакован, опечатан и подписана следователем и понятыми. Детальное 

описание частных признаков объектов, которые были изъяты, в протоколах, 

обычно, не фигурирует, за исключением номерных  вещей у которых 

указывается заводской номер. Иногда встречается упоминание о характере 

упаковки в виде пометки о  том, что объект «упакован в полимерный пакет» 

или «упакован в бумажный конверт (картонную коробку)». Так же можно 

встретить такую надпись «горловина пакета была перетянута ниткой, концы 

которой скреплены листом бумаги с оттиском печати №123 и подписями 

понятых». Необходимо отдельно рассмотреть процесс «опечатывания». На 

самом деле упаковки изымаемых объектов не опечатываются, а оклеиваются 

изначально заготовленными листочками бумаги с оттисками печатей. В 

большинстве случаев суды не рассматривают этот процесс упаковывания, 

ограничиваясь пометкой о том, что упаковка была опечатана. В других же 

случаях когда обстоятельства исследуются более детально, суд требует, 

чтобы опечатывание проводилось непосредственно постановкой оттиска при 

упаковке, а «оклеивание заранее приготовленными листочками бумаги с 

оттиском печати опечатыванием не является». В этом случае следует 

согласиться с этим мнением суда. Дело в том, что наклеивание листочков 

бумаги с оттисками печати не гарантирует сохранения подлинности объекта, 

изъятого ранее. В большей части случаев следователями и оперативными 

работниками при оклеивании листочков с оттисками печати используется 
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клей-карандаш как более доступный и удобный в применении. Проблема в 

том, что данный клей, не всегда обеспечивает надежность склеивания, 

поэтому остается возможность вскрытия упаковки без повреждения и 

оставления каких-либо следов. Так же опечатывание должно проводиться 

при помощи своей личной печати сотрудника, а не печати органа. Такая 

печать является объектом строгой подотчетности, выдача и закрепление 

которой должна быть обязательно закреплена в документах, которые 

хранятся в отделе делопроизводства и режима. При опечатывании такой 

печатью необходимо использовать сургуч, который все еще в качестве 

обязательного предмета входит в состав экспертных и следственных 

комплектов. Очевидно что, один только оттиск из сургуча личной печати не 

является гарантом подлинности изъятого объекта. 

Описывая вышеизложенные ситуации, мы можем прийти к такому 

заключению, что описание изъятых объектов не позволяет их 

идентифицировать, а также их упаковки. По нашему мнению, это связано с 

тем, что детальное описание общих и частных признаков занимает большой 

объем, требует от следователя достаточно времени и, главное, не 

обеспечивает идентификации большинства объектов. Исключительной 

альтернативой описанию остается детальная фотосъемка объекта и упаковки. 

Если же по поводу фотосъемки объектов вопросов не возникает, то 

фотографирование упаковки вызывает достаточные сложности. Попробуем 

далее в этом разобраться более детально и понять значение данной 

рекомендации. На момент окончания осмотра, изъятые в ходе следственного 

мероприятия объекты, помещенные в упаковки, опечатанные (оклеенные 

листочками бумаги с оттиском печати), подписанные следователем, 

понятыми и остальными участниками осмотра, остаются в распоряжении 

следователя. Он доставляет их в свой служебный кабинет, где хранит или 

передает в камеру хранения вещественных доказательств в зависимости от 

дела или собственных соображений. Условия и временной период хранения 
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зависят от большого количества факторов, часто случайных. На этом первый 

этап завершается.  

Ко второму этапу относится подготовка к  назначению экспертизы. На 

этом этапе следователь определяет вид судебной экспертизы, список 

направляемых объектов и вопросы для эксперта. При необходимости 

следователь связывается с экспертом или экспертным учреждением, уточняет 

их возможности, получает консультацию по подготовке объектов. Также 

уточняется список объектов, которые будут направлены на исследование, 

при необходимости они изымаются (выемка, освидетельствование, обыск) 

или получаются (получение образцов для сравнительного исследования  - 

ст.200 УПК РФ). Завершением этого этапа является вынесение 

постановления о назначении соответствующей экспертизы и ознакомление 

подозреваемого (обвиняемого) и его защитника с данным постановлением.  

Здесь необходимо уделить внимание постановлению о назначении 

экспертизы.  При составлении мотивировочной части данного постановления 

следователь обязан указать значимые для эксперта обстоятельства, например, 

происхождение объектов подлежащих исследованию. На самом деле, 

следователи не указывают необходимую информацию в полном объеме, 

ограничиваясь на факт изъятия. При этом в постановлении не так детально 

описываются признаки идентификации объекта исследования и его упаковки. 

Иногда вместо описания объекта следователь указывает так «предмет, 

изъятый у Петрова». В резолютивной части постановления о назначении 

экспертизы должны быть перечислены объекты, которые будут направлены 

на исследование. Тем не менее и в этой части, обычно, приводится краткое 

описание объектов, часто указывается «Коробка №1, в которую упакован 

предмет, изъятый у Петрова». Отсутствие детального описания объектов не 

позволяет однозначно идентифицировать и определить, в действительности 

ли тот самый объект поступил на исследование и в той же самой упаковке. 

Более того, подобное описание нередко создает «сюрприз» для самого 

эксперта.  
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В середине 90-годов один из экспертов ЭКЦ ГУВД Самарской области 

на семинаре следователей рассказал показательный пример. На 

дактилоскопическую экспертизу поступил «предмет, изъятый в ходе 

досмотра автомобиля гражданина П». Предмет был упакован в картонную 

коробку  и в ней поступил на экспертизу в ЭКЦ. Когда эксперт вскрыл 

упаковку, выяснилось, что «предметом» является граната Ф-1 с 

установленным взрывателем, к тому же предохранительное кольцо выпало и 

находится на дне коробки. Сама граната была закреплена на распорках, 

предохранительный рычаг сдвинулся с места, но придерживался стенкой 

коробки. Конечно, никакой дактилоскопической экспертизы не было 

произведено, данный «предмет» с предосторожностями вывезли на полигон 

и подорвали. Граната Ф-1 оказалась боевой.
1
 

Третий этап заключается в получении материалов экспертов и 

производстве экспертного исследования. Эксперт проводит исследование тех 

объектов, которые поступили к нему. Он, обычно, не решает вопроса 

подлинности объекта, полностью возлагая на следователя.  

В результате данной процедуры возникает серьезный недочет, который 

создает большие возможности для злоупотребления и фальсификации 

объектов, поступающих на исследование. Подлинность объекта 

устанавливается на основании записи эксперта о том, что внешний вид и 

упаковка соответствует указанному описанию в постановлении о назначении 

экспертизы. Однако данное описание объекта и его упаковки не позволяет 

идентифицировать. Получается то, что эксперт не может утверждать, что 

исследуемый им объект подлинный. К тому же, поскольку эксперт не 

участвовал в ходе следственно-оперативного мероприятия, он не может 

утверждать, что упаковка не была изменена. У него нет достаточных данных 

об этом.  

                                                           
1
Шапошников А.Ю. Проблема обеспечения подлинности объектов, направляемых для 

экспертного исследования. Юридический вестник СамГУ. 2015. № 4. С.92. 
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Анализируя экспертные заключения разных судебных экспертиз, было 

отмечено следующее обстоятельство. Значительное большинство экспертов 

формально относятся к описанию объектов и их упаковки. Обычно, в 

заключении делается отметка, «что внешний вид объектов и их упаковка 

соответствует  указанному описанию в постановлении о назначении 

экспертизы. Упаковка видимых следов повреждения не имеет». В основном 

количестве изученных нами заключениях отсутствовали фотографии 

упакованных объектов. Часто пометка об отсутствии следов видимого 

повреждения встречалась в заключениях химических экспертиз по делам 

связанным с наркотическими средствами, что явно противоречит даже 

материалам дела. Дело в том, что наркотические средства предварительно 

исследуются в рамках оперативно-розыскной деятельности и поступают на 

экспертизу в упаковке, которая имеет следы повреждения. 

Но существует еще и такая проблема, что описание объектов 

поступивших на исследование с упаковками, обычно, не позволяет их 

идентифицировать. К примеру, стандартное описание упаковки объектов в 

заключении эксперта звучит так: «Дактилоскопические пленки поступили на 

исследование упакованными в стандартный почтовый конверт из бумаги 

белого цвета, конверт снабжен соответствующей  пояснительной надписью, 

опечатан оттиском клише печати (записываются реквизиты печати) и 

подписан понятыми и следователем. Следов видимого повреждения не 

обнаружено». Такое описание совершенно некорректно и не позволяет 

установить подлинность, как самого объекта, так и упаковки, 

представленных на исследование. На практике подлинность объекта 

исследования при процедуре, существующей в данное время, не 

обеспечивается. Допустим, если эксперты будут делать фотографии упаковки 

объектов и делать их идентификационное описание, то это напрасно, если 

отсутствует образец для сравнения, т.е. если в приложении к протоколу нет 

фотоснимков упаковки изъятых объектов.  
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Четвертый этап это получение следователем экспертного заключения. 

Подозреваемый (обвиняемый) и защитник знакомятся с заключением 

эксперта. Анализ и оценка доказательственного значения экспертного 

заключения. Производство связанных с ним следственных действий, при 

необходимости назначение дополнительной экспертизы. 

Законодательство, действующее в данное время, относит заключение 

эксперта к самостоятельному доказательству, не имеющему заранее 

установленной силы и каких-либо преимуществ оцениваемым на основании 

внутреннего убеждения в совокупности с другими доказательствами. В 

конечном итоге мы уже убедились, что заключение эксперта – производное 

доказательство, полнота, объективность и достоверность которого зависят от 

эксперта, а также от действий иных лиц, представляющих объекты 

экспертного исследования. Самым существенным моментом оценки 

экспертного заключения является определенность в подлинности объектов 

экспертного исследования. Если четко и объективно установить и оценить 

оригинальность объектов экспертного исследования не представляется 

возможным или они вызывают сомнения, то это поводит под сомнение всю 

экспертизу в целом.  

Из этого следует, что в рамках появившегося процессуального 

действия и правоприменительной практики подлинность объекта 

экспертного исследования устанавливается по признакам, не 

обеспечивающим необходимой гарантии. Этих описаний объектов и 

упаковок, которые указываются в протоколах следственных действий, 

постановлений о назначении судебной экспертизы и заключении эксперта 

точно недостаточно для их идентификации. Именно поэтому создаются 

реальные возможности для фальсификации объектов экспертного 

исследования как недобросовестными оперативными работниками и 

следователями, так и экспертами. Выявлять такие случаи фальсификации в 

сложившихся ситуациях практически нереально. 
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Предполагаем, что появилась острая необходимость в создании 

процессуальных требований, которые гарантируют подлинность объектов 

экспертных исследований. Статьи, расположенные в УПК РФ И ФЗ «О 

государственной экспертной деятельности», необходимо дополнить 

нижеописанными положениями: 

 Описание объектов, которые были изъяты, необходимо 

сфотографировать по правилам детальной съемки перед их изъятием и после 

того как их упаковали. 

 При объявлении о назначении судебной экспертизы обвиняемому 

(подозреваемому) и его защитнику они вправе знакомиться с протоколами 

следственных и судебных действий, в процессе которых были изъяты 

объекты, направленные на экспертизу, с фотоснимками, а также им 

представляют в упакованном виде объекты, направляемые на экспертизу. 

 При проведении экспертизы эксперт обязан сфотографировать 

поступившие объекты в упаковке и после ее извлечения. 

Развитие и глобальное внедрение инновационных технических средств 

фиксации информации, их возможности дают относительно просто решить 

эту составляющую проблемы обеспечения подлинности объектов 

экспертизы.  

Судебная экспертиза и комплекс подготовительных следственных 

мероприятий образуют одну систему,  в которой каждый элемент 

обеспечивает необходимую часть достоверности и надежности всей системы. 

Если из нее убрать некоторые элементы, которые обеспечивают подлинность  

объектов подлежащих исследованию, то это создаст неограниченные 

возможности для фальсификации доказательств и ставит под сомнение 

достоверность результатов экспертного заключения. 

В третьей главе мы выявляли проблемы, которые возникают при 

работе, как с объектами, так и с микрообъектами судебной экспертизы, 

анализировали и предлагали пути решения.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В условиях криминогенной обстановкивнашей стране ощущается 

острая  необходимость значительного усиления теоретической и 

практической базы борьбы с преступностью, разработки нового и 

совершенствования имеющегося набора научно-технических средств 

выявления, фиксации, изъятияобъектов, подлежащих судебному 

исследованию, и исследования доказательственной информации в процессе 

совершения следственных мероприятий. 

Борьба с преступностью, увеличение раскрываемости  и качества 

расследования  преступлений возможно лишь при комплексном участии всех 

правоохранительных органов и средств. При этом возрастает значение 

вещественных доказательств, заключений судебных экспертов как одних из 

важных объективных источников доказательств при изобличении 

преступников. При расследовании и раскрытии преступлений, используются 

как объекты судебной экспертизы, так и микрообъекты, несмотря на 

некоторые трудности при их отыскании. 

Подводя итог по первой главе можно проследить такие понятия как 

«объект судебной экспертизы», «широкий круг классификаций объектов», а 

так же некоторые проблемы при проведении исследования объектов 

судебной экспертизы.  

Во второй главе мы рассмотрели понятия «информация», 

«криминалистическая информация», которые непосредственно играют 

важнейшую роль для раскрытия и расследования преступлений. А также 

окунулись в прошлое и поэтапно провели анализ развития методов и средств 

фиксации криминалистически важной информации. 

В третьей главе мы выявляли проблемы, которые возникают при 

работе, как с объектами, так и с микрообъектами судебной экспертизы, 

анализировали и предлагали пути решения. 
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Анализируя и систематизируя материал по теме «Объекты судебной 

экспертизы как носители криминалистически значимой информации», 

необходимо отметить,чтоизучение основных аспектов при рассмотрении 

понятий объектов и их классификаций, исторического аспекта развития 

методов и средств фиксации информации в криминалистике, а также 

выявление проблем изъятия и фиксации объектов и микрообъектов судебной 

экспертизы при производстве следственно-оперативных мероприятий будет 

помогать экспертам и специалистам не совершать грубые и бестактные 

ошибки.  
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Приложение 1 

РАЗВИТИЕ ФОТОГРАФИИ 

Год,  период 

открытия 

Ученый(е), 

изобретатель(и) 

Наименование открытия 

в 350 г. до н.э. Аристотель Первым описал систему камеры-

обскура 

1568 г. Д.Бараро Подробно описал камеру-обскура с 

плоско-выпуклой линзой, которая 

позволяет увеличить эффективную 

апертуру лучей, которые проникают 

в камеру, и увеличить яркость 

оптического изображения, 

полученного с ее помощью 

1611 г. И.Кеплер Создал оптическую систему, 

состоящую из вогнутых и выпуклых 

линз, которая позволяет увеличить 

угол поля зрения камеры-обскуры 

Конец XVIII 

века 

Т. Веджвуд  Провел серию экспериментов по 

получению светописных рисунков на 

бумаге и коже, покрытых нитратом 

серебра 

Конец XVIII 

века 

Дж. Деви Принимал попытки получить 

изображение в камере-обскуре с 

использованием хлорида серебра 

1822 г. Ж. Н. Ньепс Получил первое устойчивое 

изображение  

1826 г. Ж. Н. Ньепс Попытался использовать камеру-

обскуру для получения изображений 

на асфальтовом слое 

С 1829 по 

1835 гг. 

Л. Дагерр и 

Ж.Н.Ньепс 

С помощью камеры-обскуры ищут 

способ исправить полученное 

изображение. После смерти Н. 

Ньепса, Л. Дагер представил новый, 

оригинальный способ получения 

фотографических изображений и 

назвал его дагерротипом. 



77 
 

 

7 января 1839 

г. 

Ж. Н. Ньепс и Л. 

Дагерра 

Представление нового изобретения. 

На заседании Парижской академии 

наук в 1935 году на IX 

Международном конгрессе научной и 

практической фотографии было 

решено считать 7 января 1839 года - 

день изобретения фотографии. 

1840 г. А.Ф. Греков Предложил метод получения 

улучшенного изображения на 

пластинах путем нанесения тонкого 

слоя золота на дагерротип с 

использованием метода 

гальванопластики, изобретенного 

русским ученым Б.С. Якоби. 

1841 г. А.Ф. Греков опубликовал свой метод на бумаге, 

изложив приемы работы и методику. 

1851 г. Ф. Скотт Разработал метод мокрого процесса 

1871 г. Р. Медонс Предложил первый практический 

метод получения серебряно-бром-

желатиновой эмульсии. Это 

позволило сохранить фотопластинки 

в сухом состоянии и значительно 

повысить их чувствительность к 

свету 

1947 г. Д. Габор Предложил фотографическую запись 

трехмерного изображения объектов. 

Начало развития голографии. 

1960 г. Т. Мейман Открытие лазера  

1962 г.  Ю. Н. Денисюк Изобрел наиболее совершенную 

форму трехмерных голограмм 

 

 


