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Аннотация. В статье рассматриваются основы применения специальных знаний в области этики 
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Введение
Непростая геополитическая ситуация, 

сложившаяся в последние годы, и в значи-
тельной степени связанные с ней преоб-
разования внутригосударственных обще-
ственных отношений вызвали в Российской 
Федерации ряд изменений и дополнений 
как материального, так и процессуально-
го законодательства. В связи с этим перед 
государственными судебно-экспертными 
учреждениями, призванными оказывать 
содействие обеспечению справедливого 
судебного разбирательства путем прове-
дения судебных экспертиз и исследований, 
возникли новые задачи.

Потребности судебной практики обу-
словили разработку методик новых родов 
и видов судебных экспертиз, в том числе 
религиоведческой экспертизы и эксперти-
зы информационных материалов, предпо-
ложительно содержащих признаки наруше-
ния принятых в нашей стране норм морали, 
посягательства на духовно-нравственные 
ценности многонационального российско-
го народа.

Ранее большинство вопросов, связанных 
с рассмотрением таких дел в рамках уго-
ловного, гражданского, арбитражного, ад-
министративного судопроизводства и про-
изводства по делам об административных 
правонарушениях, разрешались судами и 
иными правоприменительными органами с 
помощью судебных лингвистических, пси-
хологических и комплексных психолого-
лингвистических экспертиз, имевших до-
статочно разработанные и апробированные 
методики и свои научные школы. При этом 
присутствовало понимание противоречи-
вости решения крайне сложных этических 
вопросов специалистами только в области 
судебной психологии и (или) лингвистики 
без участия лиц, обладающих глубокими 
знаниями этики1 (от греч. ēethos – обычай) 
и имеющими базовое или дополнительное 
философское образование.

Основания формирования судебной 
этиковедческой экспертизы

Инициативу создания и внедрения в 
практику судопроизводства судебной экс-
пертизы, основанной на специальных зна-
ниях науки этики, в том числе прикладной 
этики, проявило Министерство юстиции 
Российской Федерации в лице министра 

1 Этика  – наука о морали (нравственности) [Этика: Энци-
клопедический словарь  / Под ред. Р.Г.  Апресяна, А.А.  Гу-
сейнова. М.: Гардарики, 2001. C. 573].

юстиции К.А. Чуйченко, высказавшего на 
XI Петербургском международном юриди-
ческом форуме в 2023 г. идею разработки 
судебной экспертизы, основанной на этике.

Выбор названия для этиковедческой 
экспертизы обусловлен необходимостью 
указания области специальных знаний, к 
которой относятся сведения, лежащие в ее 
основе, а также предотвращения смешения 
ее с довольно распространенной этической 
экспертизой, осуществляемой в ряде сфер 
в рамках конкретных профессий и ведомств 
при обосновании значимых решений, как 
правило, без привлечения специалистов, 
обладающих научной философской подго-
товкой в области этики [1, 2].

Основные цели и задачи судебной эти-
коведческой экспертизы вытекают из норм 
Конституции Российской Федерации, ряда 
основополагающих стратегических реше-
ний руководства страны и федеральных за-
конов, регулирующих широкий круг обще-
ственных отношений.

В соответствии с Указом Президен-
та Российской Федерации от 02.07.2021 
№ 400 «О Стратегии национальной без-
опасности Российской Федерации», одной 
из ключевых стратегических целей госу-
дарственной политики страны, наряду с 
суверенитетом, независимостью, государ-
ственной и территориальной целостностью, 
обеспечением обороны и безопасности, 
является защита и укрепление традици-
онных духовно-нравственных ценностей, 
сохранение культурного и историческо-
го наследия народа России. Отмечалось 
также, что «… все более разрушительному 
воздействию подвергаются базовые мо-
ральные и культурные нормы, религиозные 
устои, институт брака, семейные ценности. 
Абсолютизируется свобода личности, осу-
ществляется активная пропаганда вседоз-
воленности, безнравственности и эгоизма, 
насаждается культ насилия, потребления 
и наслаждения, легализуется употребле-
ние наркотиков, формируются сообщества, 
отрицающие естественное продолжение 
жизни. Проблемы межнациональных и меж-
конфессиональных отношений становятся 
предметом геополитических игр и спекуля-
ций, порождающих вражду и ненависть».

Указом Президента Российской Федера-
ции от 09.11.2022 № 809 «Об утверждении 
Основ государственной политики по сохра-
нению и укреплению традиционных россий-
ских духовно-нравственных ценностей» к 
традиционным ценностям отнесены: жизнь, 
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достоинство, права и свободы человека, 
патриотизм, гражданственность, служение 
Отечеству и ответственность за его судь-
бу, высокие нравственные идеалы, крепкая 
семья, созидательный труд, приоритет ду-
ховного над материальным, гуманизм, ми-
лосердие, справедливость, коллективизм, 
взаимопомощь и взаимоуважение, истори-
ческая память и преемственность поколе-
ний, а также единство народов России.

Концепция внешней политики страны, 
утвержденная Указом Президента Россий-
ской Федерации от 31.03.2023 № 229 «Об 
утверждении Концепции внешней политики 
Российской Федерации», содержит зада-
чу по нейтрализации попыток навязывания 
псевдогуманистических и деструктивных 
неолиберальных идеологических устано-
вок, противоречащих нашим традиционным 
духовно-нравственным ориентирам и мо-
ральным принципам.

Апелляция к этичности, общепринятым 
нормам гуманности и морали, различным 
аксиологическим концептам, таким как до-
бросовестность, достоверность, честность, 
содержится в ряде норм федерального за-
конодательства, некоторых решениях и ру-
ководящих разъяснениях Верховного Суда 
Российской Федерации.

Например, ст. 5 Федерального закона 
от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» (ред. 
от 13.06.2023) гласит, что реклама должна 
быть добросовестной и достоверной. Не-
добросовестной признается та реклама, 
которая порочит честь, достоинство или 
деловую репутацию лица, в том числе кон-
курента.

Реклама не должна побуждать к совер-
шению противоправных действий; призы-
вать к насилию и жестокости; формировать 
негативное отношение к лицам, не пользу-
ющимся рекламируемыми товарами, или 
осуждать таких лиц; содержать информа-
цию порнографического характера; со-
держать информацию, пропагандирующую 
либо демонстрирующую нетрадиционные 
сексуальные отношения и (или) предпочте-
ния, педофилию, смену пола.

В рекламе не допускается использова-
ние бранных слов, непристойных и оскорби-
тельных образов, сравнений и выражений, в 
том числе в отношении пола, расы, нацио-
нальности, профессии, социальной катего-
рии, возраста, языка человека и граждани-
на, официальных государственных симво-
лов (флагов, гербов, гимнов), религиозных 
символов. В теле- и радиопрограммах не 

допускается распространение рекламы в 
дни траура, объявленные в Российской Фе-
дерации. Оценка рекламной продукции с 
точки зрения ее соответствия нормам мо-
рали осуществляется в рамках этической 
экспертизы [3].

Федеральным законом от 05.12.2022 
№ 478-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите инфор-
мации» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» запрещено рас-
пространение материалов, содержащих 
нецензурную брань, пропагандирующих 
порнографию, насилие, жестокость, нетра-
диционные сексуальные отношения и пред-
почтения, педофилию, смену пола.

Вопросы, требующие в некоторых случа-
ях этической оценки или привлечения спе-
циальных знаний в области этической нау-
ки, периодически возникают при расследо-
вании ряда уголовных дел о преступлениях 
против личности, против здоровья населе-
ния и общественной нравственности, про-
тив свободы, чести и достоинства личности, 
половой свободы и половой неприкосно-
венности личности, конституционных прав и 
свобод человека и гражданина, против пра-
восудия [4]. Специальные этические знания 
сегодня востребованы и при рассмотрении 
целого ряда составов административных 
правонарушений.

Правовые основы судебной 
этиковедческой экспертизы

Этические аспекты противоправных 
действий, для анализа которых в наиболее 
сложных или спорных случаях может потре-
боваться проведение судебной этиковед-
ческой экспертизы, присутствуют в ряде 
статей Уголовного кодекса и Кодекса об ад-
министративных правонарушениях Россий-
ской Федерации.

Апелляция к этике также имеется в По-
становлении Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 24.02.2005 № 3 
«О судебной практике по делам о защите че-
сти, достоинства граждан, а также деловой 
репутации граждан и юридических лиц», со-
гласно которому порочащими, в частности, 
являются сведения, содержащие утверж-
дения о нарушении гражданином или юри-
дическим лицом действующего законода-
тельства, совершении нечестного поступ-
ка, неправильном, неэтичном поведении в 
личной, общественной или политической 
жизни, недобросовестности при осущест-
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влении производственно-хозяйственной и 
предпринимательской деятельности, нару-
шении деловой этики или обычаев делового 
оборота, которые умаляют честь и достоин-
ство гражданина или деловую репутацию 
гражданина либо юридического лица.

Отметим, что при судебном разбира-
тельстве по уголовным делам и делам об 
административных правонарушениях (со-
держащим либо запреты, либо квалифи-
цирующие основания) не во всех случаях 
следует прибегать к проведению судебной 
этиковедческой экспертизы. Она необходи-
ма лишь в наиболее сложных спорных ситу-
ациях либо при рассмотрении новых, ранее 
не встречавшихся противоправных деяний, 
связанных как с правовыми, так и мораль-
ными запретами. При этом существенную 
помощь может оказать уже накопленный 
опыт философского осмысления взаимос-
вязи права и морали [5–7].

Нормативно-этическое направление в 
междисциплинарной перспективе органич-
но интегрировано в гуманитарные исследо-
вания в области лингвистики, психологии, 
культурологии, социальной антропологии 
и политологии. В свою очередь, судебная 
этиковедческая экспертиза обладает соб-
ственным уникальным аналитическим по-
тенциалом и в ряде случаев может быть 
реализована самостоятельно, при этом 
нельзя недооценивать ее значение и воз-
можности в рамках комплексной судебной 
экспертизы.

Рассмотрим примеры резонансных уго-
ловных дел, в которых выводы судебной 
этиковедческой экспертизы могли бы спо-
собствовать дополнению и усилению вы-
водов таких видов судебных экспертиз, как 
психолого-лингвистическая, политологиче-
ская и религиоведческая.

Пример 1. В день празднования хри-
стианского праздника Рождества Христова 
(07.01.2023) лидер и основатель музыкаль-
ной группы Little Big Илья Прусикин, нахо-
дясь на территории США, разместил на пер-
сональной странице социальной сети фото-
графию в колоратке, элементе католическо-
го церковного облачения, на скейтборде в 
канонической форме христианского креста, 
сопроводив данное изображение коммен-
тарием SK8 RELIGION. Однако ГУ МВД по 
Ленинградской области не усмотрело ос-
нований для возбуждения уголовного дела, 
так как судебный эксперт пришел к выводу 
о том, что данная публикация не оскорбляет 

чувства верующих. Тем не менее, в рамках 
комплексной этическо-религиоведческой 
экспертизы, на наш взгляд, можно устано-
вить факт демонстрации пренебрежитель-
ного отношения к нормам общественного 
порядка, дискредитации системы нрав-
ственных ценностей, основанной на рели-
гиозном мировосприятии группы верующих 
христиан, проявления неуважительного от-
ношения к национально-культурным тради-
циям и нравственным нормам российского 
общества.

Пример 2. Активисты общественного 
движения «Партия мертвых» разместили 
(28.04.2022) в открытом профиле социаль-
ной сети сообщение о проведенном меро-
приятии, приуроченном к Пасхе. Сообще-
ние содержало серию фотографий, на ко-
торых были изображены неустановленные 
лица в черных балахонах, схожих с костю-
мами смерти, находящиеся на кладбище 
на фоне надгробий и могильных крестов с 
плакатами различного содержания, в част-
ности: «В самом сердце Русского мира – 
на русском кладбище – прошел светлый 
праздник Пасхи. Никто не воскрес», «Хри-
стос воскрес, а срочник – нет», «Хватит во-
евать. Мирные жители не воскресают» и ряд 
иных плакатов.

По нашему мнению, в этом случае при 
проведении судебной экспертизы могут 
быть использованы специальные лингви-
стические, психологические и политологи-
ческие знания – в рамках административ-
ного судопроизводства по ст. 20.3.3. КоАП 
РФ «Публичные действия, направленные 
на дискредитацию использования Воору-
женных Сил Российской Федерации в целях 
защиты интересов Российской Федерации 
и ее граждан, поддержания международ-
ного мира и безопасности или исполнения 
государственными органами Российской 
Федерации своих полномочий в указанных 
целях», и кроме того, проведена комплекс-
ная этиковедческая и религиоведческая 
экспертиза – в рамках уголовного судопро-
изводства по ч. 1 ст. 148 УК РФ «Нарушение 
права на свободу совести и вероисповеда-
ний» (публичные действия, выражающие 
явное неуважение к обществу и совер-
шенные в целях оскорбления религиозных 
чувств верующих).

Судебная этиковедческая экспертиза 
также способна оказать содействие спра-
ведливому судебному разбирательству 
при возникновении в некоторых случаях 
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споров или обвинений в связи с создани-
ем и демонстрацией ряда культурных цен-
ностей: художественных и документальных 
фильмов, видеоклипов, эстрадных сатири-
ческих и юмористических постановок. При 
судебно-экспертном исследовании таких 
произведений помимо специалистов в об-
ласти этики могут, а иногда и должны, при-
влекаться специалисты в соответствующей 
области искусствоведения, культурологии, 
эстетики, философии религии. В наибо-
лее сложных случаях целесообразно такие 
экспертизы проводить комплексно в соот-
ветствии с действующими нормами про-
цессуального права и положениями общей 
теории судебной экспертизы.

Таким образом, судебно-экспертное 
исследование сценария кинофильма или 
театральной постановки с применением 
специальных знаний в области этики яв-
ляется крайне важным при возникновении 
разногласий или юридических споров от-
носительно его содержания. Примером 
может послужить, в частности, отзыв в ян-
варе 2018 года Министерством культуры 
Российской Федерации прокатного удо-
стоверения фильма режиссера Армандо 
Ианнуччи «Смерть Сталина», снятого в жан-
ре политико-сатирической черной коме-
дии. Драматургия фильма, не претендуя на 
историческую достоверность, описывает 
кризис власти после смерти Иосифа Ста-
лина в марте 1953 года. В данном случае 
решение об отзыве было принято на осно-
ве письменного обращения Общественного 
совета при Минкульте России Генеральному 
прокурору Российской Федерации. В сво-
ем письме деятели культуры обозначили 
несоответствие фильма основам государ-
ственной культурной политики, принципам 
информационной безопасности и нормам 
законодательства о противодействии экс-
тремисткой деятельности.

В соответствии с п. 20 Правил выдачи, 
отказа в выдаче и отзыва прокатного удо-
стоверения на фильм (ред. Постановления 
Правительства Российской Федерации от 
21.12.2016 № 1421), в случае выявления 
при публичной демонстрации фильма ма-
териалов, содержащих информацию, рас-
пространение которой запрещено законо-
дательством страны, прокатное удостове-
рение не выдается либо отзывается.

Особого внимания также заслуживает 
вопрос о содержании понятия «традици-
онные ценности». Очевидно, что предва-
рительный открытый перечень традици-

онных ценностей нуждается в изменениях 
и дополнениях с учетом динамики зако-
нодательного процесса и развития обще-
ственных отношений, а сами декларируе-
мые традиционные духовно-нравственные 
ценности требуют четкого юридического 
и этико-религиозного толкования. В этой 
связи должны учитываться противоречия 
содержания ряда сложившихся традици-
онных ценностей в рамках существующих 
на территории нашей страны религиозных 
систем друг другу (например, в вопросах 
брака, семьи, прав человека), субъективно-
го понимания ряда ценностей, в том числе 
религиозных. Требуется конкретизация со-
держания понятий, составляющих перечень 
традиционных ценностей, на которые нужно 
ориентироваться гражданам – как предста-
вителям разных конфессий, так и носите-
лям атеистических форм мировоззрения 
или индифферентных к религии гражданам.

Предмет, объект, задачи судебной 
этиковедческой экспертизы

Судебная этиковедческая экспертиза – 
процессуальное действие, состоящее из 
проведения исследований и дачи экспер-
том заключения по вопросам, разрешение 
которых требует специальных знаний в об-
ласти философской науки этики и которые 
поставлены перед экспертом судом, следо-
вателем, дознавателем в целях установле-
ния обстоятельств, подлежащих доказыва-
нию по конкретному делу.

Судебная этиковедческая экспертиза уста-
навливает соответствие содержания и (или) 
формы выражения информации в представ-
ленных на исследование материалах духовно-
нравственным ценностям и нормам морали, 
принятым в Российской Федерации.

Объектами судебной этиковедческой 
экспертизы являются любые опублико-
ванные либо публично озвученные, про-
демонстрированные информационные или 
художественные материалы, включенные в 
массовую коммуникацию, и формы обще-
ственной деятельности, в частности:

– уставные документы, программы;
– агитационные материалы обществен-

ных организаций, пропагандистские мате-
риалы, лозунги;

– жесты и другие действия, которые мо-
гут быть расценены как неэтичные, амо-
ральные, циничные;

– плакаты, карикатуры, субкультурное 
уличное искусство, мемы, публикации, пе-
реписки, фотографии;
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– аудиоматериалы, видеоматериалы, 
размещенные в эфире радио, телевидения 
или в интернете, на внешних носителях ин-
формации, фиксирующие публичные дей-
ствия;

– тексты рукописей, музыкальных про-
изведений, а также тексты, опубликован-
ные в виртуальном профиле, комментарии, 
оставленные в интернете, в том числе с 
использованием специальных идеограмм, 
эмотиконов, определенных конфигураций 
знаков препинания;

– публичные выступления, заявления, 
обращения;

– экспонаты публичных художественных 
выставок, вернисажей.

Задачами судебной этиковедческой экс-
пертизы являются, в частности:

– установление наличия или отсутствия 
демонстрации противоречащих этическим 
нормам ценностей в деятельности органи-
зации;

– установление наличия или отсутствия 
конкретных духовно-нравственных цен-
ностей в деятельности или отдельных дей-
ствиях публичной личности;

– установление соответствия публика-
ции общепринятым нормам морали и нрав-
ственности;

– установление соответствия либо про-
тиворечия рекламного образа или текста 
общепринятым нормам гуманности и мора-
ли;

– установление этичности поведения 
лица в общественной жизни;

– установление нарушений деловой эти-
ки, которые умаляют деловую репутацию 
юридического лица.

Примерный перечень вопросов, подле-
жащих постановке на разрешение экспер-
тов при назначении судебной этиковедче-
ской экспертизы:

1. Соответствует ли деятельность орга-
низации (указывается конкретно) традици-
онным духовно-нравственным ценностям 
многонационального народа России?

2. Соответствует ли рекламный матери-
ал нормам морали и гуманности?

3. Имеются ли в представленном мате-
риале признаки демонстрации негативно-
го (пренебрежительного, презрительного, 
враждебного) отношения к нормам морали 
и нравственности?

4. Умаляют ли опубликованные материа-
лы честь и достоинство лица (физического, 
юридического)?

5. Способствует ли публикация (демон-
страция) исследуемого произведения рас-
пространению идеологии, противоречащей 
духовно-нравственным ценностям Россий-
ской Федерации и (или) нормам морали?

6. Имеются ли в представленном мате-
риале признаки оскорбления, то есть уни-
жения чести и достоинства другого лица, 
выраженного в неприличной или иной про-
тиворечащей общепринятым нормам мора-
ли и нравственности форме?

7. Является ли действие или поступок 
субъекта нарушением моральных норм, 
предусмотренным кодексом профессио-
нальной этики?

В нашей стране к настоящему времени 
уже накоплен значительный опыт проведе-
ния несудебных ведомственных и научных 
этических экспертиз. Так, на законода-
тельном уровне регулируется проведение 
этической экспертизы в целях выдачи за-
ключения об этической обоснованности 
возможности проведения клинического 
исследования лекарственного препарата 
для медицинского применения Советом по 
этике, созданным в Минздраве России2. 
В Центре искусственного интеллекта НИУ 
ВШЭ проводятся исследования по проекту 
«Этическая экспертиза в сфере искусствен-
ного интеллекта»3. Оценкой воздействия 
рекламы на потребителей рекламной ин-
формации, включая ее этические аспекты, 
занимается Экспертный совет по примене-
нию законодательства о рекламе и защите 
от недобросовестной конкуренции при Фе-
деральной антимонопольной службе4.

Нередко встречаются случаи судебно-
го обжалования фактов необоснованного 
увольнения работников или лишения право-
вого статуса лиц за нарушения кодекса про-
фессиональной этики. При этом нередко 
включенные в такие кодексы нормы либо не 
носят этического характера, либо сформу-
лированы недостаточно конкретно, и оцен-
ка их соблюдения требует специальных зна-
ний в области этики. Активно развивается 
прикладная этика [8, 9].

Так же, как и в других судебных экспер-
тизах, выводы экспертов, проводивших 
судебную этиковедческую экспертизу, не 

2 Федеральный закон от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении 
лекарственных средств» (ред. от 28.04.2023).
3 Центр искусственного интеллекта НИУ ВШЭ. 
https://cs.hse.ru/aicenter/-news/610630193.html
4 ФАС России. https://fas.gov.ru/councils/ekspertnyij-sovet-
po-reklame-i-nedobrosovestnoj-konkurenczii
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должны вторгаться в область права, то есть 
не допускается правовая оценка деяния, яв-
ляющаяся прерогативной правопримените-
ля – следователя, дознавателя, суда.

На первом этапе формирования судеб-
ной этиковедческой экспертизы представ-
ляется необходимым разработать пример-
ный перечень решаемых вопросов, пред-
ставить описание используемых в фило-
софии и прикладной этике методов иссле-
дования информационных и художествен-
ных материалов [10, 11] и анализируемых 
действий, предположительно нарушающих 
нормы морали [12] или посягающих на ду-
ховно-нравственные ценности, а также со-
ставить краткий словарь терминов данного 
вида экспертизы для обеспечения опреде-
ленности их использования (в частности, 
важно расшифровать экспертное приме-
нение таких базовых терминов, как «пове-
дение», «этичность», «духовные ценности», 
«нормы морали» и др.).

Судебная этиковедческая экспертиза 
подобно судебной политологической и су-
дебной религиоведческой экспертизе су-
щественно отличается от традиционных су-
дебных экспертиз. Кроме того, разработка 
и внедрение этих трех родов судебных экс-
пертиз в деятельность государственных су-
дебно-экспертных учреждений в настоящее 
время, насколько нам удалось установить, 
осуществляется исключительно в Россий-
ской Федерации5. Методики этих экспер-
тиз основаны на гуманитарных науках, что 
является предпосылкой для формирования 
нового класса судебных экспертиз – класса 
гуманитарных судебных экспертиз, в со-
став которого, по нашему мнению, кроме 
указанных выше трех родов судебных экс-
пертиз должны быть отнесены также судеб-
ные лингвистические, судебные психологи-
ческие экспертизы и судебные экспертизы 
культурных ценностей.

При проведении судебных этиковедче-
ских экспертиз могут применяться общефи-
лософские методы – диалектический и эм-
пирический. Как при разработке методики 
судебной этиковедческой экспертизы, так 
и при конкретных экспертных исследова-
ниях применяются общенаучные методы – 
наблюдение, сравнение, моделирование, 
анализ и синтез, исторический метод. Ряд 
методов исследования имеет междисци-
плинарный характер и содержит как фило-

5 Отдельные попытки обобщения практики проведения 
этических экспертиз в судопроизводстве за рубежом все 
же имеются [13–14].

софские обобщения, так и данные социоло-
гии, психологии, права, эстетики, педагоги-
ки, искусствоведения и других наук.

Основными объектами исследования 
судебной этиковедческой экспертизы яв-
ляются моральные запреты, негативные по-
ступки, попавшие в орбиту судопроизвод-
ства. По мнению академика А.А. Гусейнова, 
позитивные проявления морали релятивны, 
условны, они могут быть вторичными по от-
ношению к многообразным человеческим 
желаниям и возможностям, могут сочетать-
ся и подчиняться утилитарным и прочим 
прагматическим стремлениям. Концепция 
негативной этики представляется концеп-
цией, которая позволяет спасти идею мо-
рального абсолютизма в современных ус-
ловиях [15, 16].

На обучение будущих судебных экспер-
тов по судебно-экспертной специальности 
«Этиковедческое исследование информа-
ционных материалов» в форме дополни-
тельного профессионального образования 
предполагается принимать лиц, имеющих 
высшее образование по таким гуманитар-
ным специальностям, как философия, куль-
турология, искусствоведение, лингвистика, 
педагогика, психология, политология, ре-
лигиоведение, социология, юриспруденция 
или имеющих ученую степень кандидата 
или доктора наук по соответствующим вы-
шеуказанным или смежным научным спе-
циальностям. Обучение должно включать 
в себя основы философии, расширенный 
курс этики, содержание научных изданий по 
вопросам этической экспертизы в несудеб-
ных сферах [17–22].

В зависимости от свойств исследуе-
мых объектов возможно проведение ком-
плексных судебных этико-психологических, 
этико-лингвистических, этико-психоло-
гических и лингвистических, этико-искус-
ствоведческих экспертиз; комплексных 
этико-политологических, этико-религио-
ведческих, этико-культурологических, эти-
ко-социологических и других мультидисци-
плинарных экспертиз.

Заключение
Научное обоснование, разработка и вне-

дрение методологии судебной этиковед-
ческой экспертизы являются весьма акту-
альными и своевременными действиями, 
направленными на создание эффективного 
инструмента для оказания содействия под-
держанию общественного порядка в усло-
виях геополитических конфликтов и меняю-
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щихся внутригосударственных обществен-
ных отношений, обеспечению справедли-
вого судебного разбирательства. 

Значительный опыт решения связанных 
с этикой вопросов в рамках судебно-линг-
вистического и судебно-психологического 
исследования и наличие соответствующе-
го кадрового потенциала в системе судеб-
но-экспертных учреждений Минюста Рос-
сии делают возможным и целесообразным 
включение рода «Этиковедческая экспер-
тиза» и вида (экспертной специальности) 
«Этиковедческое исследование информа-
ционных материалов» в перечень родов (ви-
дов) судебных экспертиз, выполняемых в 

федеральных бюджетных судебно-эксперт-
ных учреждениях Минюста России, с после-
дующим расширением перечня экспертных 
специальностей, по которым предоставля-
ется право самостоятельного производства 
судебных экспертиз в федеральных бюд-
жетных судебно-экспертных учреждениях 
Минюста России6.

6 Приказ Минюста России от 20.04.2023 № 72 «Об утверж-
дении Перечня родов (видов) судебных экспертиз, выпол-
няемых в федеральных бюджетных судебно-экспертных 
учреждениях Минюста России, и Перечня экспертных 
специальностей, по которым предоставляется право са-
мостоятельного производства судебных экспертиз в фе-
деральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях 
Минюста России».
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Введение
Анонимность – сообщение о чем-либо 

или деяние без указания имени того, кто пи-
шет, сообщает или делает. Прилагательное 
«анонимный» используется для описания 
ситуаций, когда имя действующего лица 
скрывается или по каким-либо причинам 
неизвестно. Идея анонимности заключает-
ся в затруднительности или невозможности 
идентифицировать человека.

Значение слова «анонимность» может 
разниться в зависимости от ситуации. Ано-
нимными могут быть произведения искус-
ства (литературные сочинения, музыкаль-
ные пьесы, артефакты изобразительного 
искусства и т. п.) и научные труды (напри-
мер, анонимные музыкально-теоретиче-
ские трактаты Средних веков). Разновидно-
стью анонимности в литературе и искусстве 
является использование вымышленных 
имен и фамилий (псевдонимов), а также 
буквенных аббревиатур.

Анонимное письмо (почтовое отправ-
ление или доставленное иным способом 
отправление) – письмо, автор которого 
скрывает свое имя. Оно может быть как без 
подписи, так и с подписью от имени дру-
гого лица, действительно существующего 
или вымышленного. Анонимное письмо, 
содержащее порочащие измышления, лож-
ные слухи или угрозы, является веществен-
ным доказательством по делам о клевете, 
оскорблении, вымогательстве и о некото-
рых других преступлениях.

Бывают случаи, когда человек не хочет 
идентифицировать себя из этических со-
ображений, например, делая анонимный 
взнос в благотворительный фонд. Скрывать 
свою личность могут и покупатели на аук-
ционах произведений искусства из сообра-
жений безопасности, желания утаить свое 
подлинное материальное положение, укло-
ниться от уплаты налогов и т. д.

Человек, чувствующий угрозу своей 
безопасности, порой также предпочитает 
сохранять анонимность. Свидетель пре-
ступления из страха мести преступников 
может сделать анонимное заявление или 
отправить анонимное сообщение, не указав 
свои персональные данные.

В других ситуациях анонимность может 
возникать непреднамеренно вследствие 
потери идентифицирующей информации – 
утраты части документа или произведения, 
внезапной потери памяти и др.

Анонимность в праве, криминалистике и 
судебной экспертизе имеет разные значе-

ния и правовую характеристику. Вопросы, 
связанные с анонимностью, в этих областях 
всегда рассматривались разрозненно – 
каждая отрасль права работала с ней по 
своим принципам, используя специализи-
рованные методики проведения различных 
родов и видов судебных экспертиз. 

В статье предпринята попытка охарак-
теризовать анонимность и связанные с ней 
проблемы и представить рекомендации 
применительно к уголовному праву и про-
цессу, криминалистике и судебной экспер-
тизе.

1. Анонимность в прошлом  
и настоящем

С учетом многообразия сфер человече-
ской деятельности, в которых встречается 
феномен анонимности, представляется це-
лесообразным привести классификацию ее 
видов.

1. По цели (ради чего или в связи с чем 
обеспечивается анонимность):

– избежание возможной уголовной от-
ветственности, сокрытие преступления и 
его следов;

– избежание гражданско-правовой от-
ветственности;

– избежание общественного морального 
осуждения;

– опасение за жизнь и здоровье из-за 
возможной мести со стороны лиц, чьи инте-
ресы затрагиваются анонимным сообщени-
ем, заявлением, произведением;

– избежание неприятностей со стороны 
работодателей;

– неуверенность в успехе или одобрении 
художественного литературного произве-
дения;

– сокрытие подлинного финансового или 
имущественного положения субъекта.

2. По направленности действий анонима:
– противоправный характер;
– аморальный характер;
– корыстный характер;
– чувство мести, неприязни;
– карьерные устремления;
– благородная цель;
– обеспечение личной безопасности 

и (или) безопасности близких лиц при со-
вершении правомерных действий;

– проявление скромности (для исключе-
ния проявлений персональной благодарно-
сти со стороны одариваемых лиц);

– преодоление застенчивости, скован-
ности, неловкости, робости в двух- и много-
сторонних коммуникациях.
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3. По сфере, в которой используется 
анонимность:

– уголовное судопроизводство;
– оперативно-розыскная деятельность;
– авторское право, защита интеллекту-

альной собственности;
– антимонопольное регулирование;
– трудовые правоотношения;
– литература и журналистика;
– изобразительное искусство;
– интернет.
К анонимности прибегали с давних вре-

мен. Желание скрыть свое подлинное имя 
было обусловлено страхом возможной ме-
сти или наказания. Так, например, аноним-
ность получила распространение в среде 
литераторов, так как многие из авторов 
подвергались преследованию со стороны 
властей или неприятелей в ответ на распро-
странение в своих произведениях опреде-
ленных идей.

Анонимность используется и в медицин-
ской практике (в частности, в медицинских 
организациях, оказывающих медицинскую 
помощь при заболеваниях, передаваемых 
половым путем, при сдаче анализов на ВИЧ 
и в некоторых других случаях).

В современном обществе анонимность 
в значительной степени обеспечивает сво-
боду общения и получения информации в 
интернете. Под анонимностью в интерне-
те подразумеваются различные способы 
остаться незамеченным (нераспознанным) 
во Всемирной сети. Причины для того, 
чтобы скрывать свои действия в сети, раз-
нообразны. Они могут быть связаны как со 
стремлением к большей откровенности в 
социальных сетях, вследствие которой при-
ходится защищаться от возможных про-
тивоправных действий третьих лиц, так и 
с совершением противоправных действий 
самим лицом, скрывающим свои персо-
нальные данные. Однако в большинстве 
случаев степень анонимности ограничена 
IP-адресом, который позволяет при необхо-
димости определить пользователя интер-
нета, его действия и местоположение [1].

Для достижения анонимности в интер-
нете применяются анонимные сети, рабо-
тающие поверх глобальной сети, исполь-
зуются программы-анонимайзеры. Они 
представляют собой технические средства 
для сокрытия информации об интернет-
пользователе и его действиях в Сети. К ним 
относятся прокси-серверы, к которым при-
бегают при необходимости скрыть источник 
интернет-запроса или отобразить ложную 

информацию о пользователе. Также мож-
но обратиться к VPN-сервису, который по-
зволяет пользователю скрыть реальный IP-
адрес и самостоятельно выбрать виртуаль-
ное местоположение.

Использование сети I2P, которая работа-
ет поверх сети интернет и использует шиф-
рование, позволяет сохранить анонимность 
сервера. Сеть I2P (расшифровывается как 
Invisible Internet Project – «Проект невиди-
мого интернета») представляет собой овер-
лейную децентрализованную одноранговую 
сеть. Оверлейной называют такую сеть, ко-
торая работает поверх других сетей, напри-
мер обычного интернета; децентрализован-
ной – распределенную, то есть не имеющую 
единой точки отказа (если даст сбой один 
узел, полсети, или же во всей сети оста-
нется 3 пользователя, I2P все равно будет 
функционировать). Одноранговой сетью I2P 
является потому, что все ее участники име-
ют равные права и возможности, а именно 
каждый пользователь скрытой сети строит 
свои туннели (соединения) через других 
участников и сам является потенциальным 
звеном в цепочке другого пользователя. 
При этом естественная сетевая активность 
никак не раскрывает абонента провайдеру 
или участникам скрытой сети.

Одним из самых надежных способов со-
крытия личности в Сети считается исполь-
зование специального программного обе-
спечения под названием Tor, которое спо-
собствует анонимизации трафика за счет 
так называемой луковой маршрутизации 
[2]. Наряду с некоторыми другими метода-
ми и системами, обеспечивающими ано-
нимность обмена информацией в инфор-
мационно-телекоммуникационных сетях, 
Tor является способом функционирования 
DarkNet («темной сети»), а также создания 
Dark web (группы сайтов, на которые нель-
зя попасть при помощи обычных браузеров, 
для размещения определенного, часто на-
рушающего закон, контента).

Государства в последнее время стре-
мятся минимизировать или полностью ис-
ключить анонимность при пользовании как 
мобильной связью, так и интернетом. Это 
обусловлено необходимостью предотвра-
щения преступлений, главным образом со-
вершаемых общеопасным способом (тер-
рористических актов, диверсий), а также 
противодействия экстремистской деятель-
ности.

В настоящее время дискуссия о пользе 
или вреде анонимности в интернете про-
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должается. Этому вопросу посвящены мно-
гочисленные исследования, размышления 
и публикации (см., например: [3, 4]).

2. Анонимность в праве, 
судопроизводстве и оперативно-

розыскной деятельности
Статья 11 Федерального закона от 

02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской 
Федерации» регламентирует порядок рас-
смотрения отдельных обращений, в том 
числе письменных, в которых не указаны 
фамилия или почтовый адрес гражданина, 
направившего обращение, но содержатся 
сведения о подготавливаемом, соверша-
емом или совершенном противоправном 
деянии, а также о лице, его подготавлива-
ющем, совершающем или совершившем. 
Такие обращения подлежат направлению в 
государственные органы в соответствии с 
их компетенцией.

В уголовном процессе предусмотрена 
возможность анонимного участия свиде-
теля в ходе судопроизводства. Его персо-
нальные данные и внешность могут быть 
скрыты в целях обеспечения безопасности 
свидетеля и безопасности его родственни-
ков.

Помимо этого, в уголовном процессе 
имеются и другие нормы, относящиеся к 
анонимности. Например, в соответствии с 
ч. 7 ст. 141 УПК РФ анонимное заявление 
о преступлении не может служить поводом 
для возбуждения уголовного дела. На недо-
пустимость возбуждения уголовных дел на 
основании анонимных заявлений неодно-
кратно указывали как суды общей юрисдик-
ции, так и арбитражные суды. Так, в обзоре 
судебной практики Белгородского област-
ного суда по уголовным делам за октябрь 
2010 г. указывалось следующее1:

«В соответствии с ч. 7 ст. 141 УПК РФ 
анонимное заявление о преступлении не 
может служить поводом для возбуждения 
уголовного дела.

Как следует из материалов дела, на те-
лефон доверия УВД Белгородской области 
поступило анонимное сообщение о том, что 
гражданин Ф., будучи руководителем ООО 
«А. С.», занимается изготовлением низко-
качественного бензина на территории орга-
низации «Б» и реализует данную продукцию 

1 Обзор судебной практики по уголовным делам за октябрь 
2010 года  // Информационный бюллетень Белгородского 
областного суда. № 11, ноябрь 2010 г.

на АЗС города Белгорода. Указанное сооб-
щение было зарегистрировано в КУСП.

В нарушение требований процессуаль-
ного закона, понимая, что уголовное дело 
не может быть возбуждено по анонимному 
заявлению о преступлении, сотрудниками 
ОРЧ ПЭП УБЭП УВД по Белгородской об-
ласти была осуществлена проверка вышеу-
казанного сообщения путем осмотра места 
происшествия, изъятия бухгалтерской до-
кументации, а также проб ГСМ из емкостей, 
находящихся на территории организации 
«Б». В настоящее время вынесено поста-
новление об отказе в возбуждении уголов-
ного дела в отношении гражданина Ф.».

Большое распространение получает ис-
пользование в уголовном процессе ано-
нимных свидетелей. Особенности допроса 
анонимного свидетеля с использовани-
ем видеоконференцсвязи регулируются 
ст. 278.1 УПК РФ.

Анонимность некоторых участников про-
цесса сохраняется и в общедоступных элек-
тронных базах приговоров и других реше-
ний судов общей юрисдикции по уголовным 
делам, в частности: ГАС Правосудие, Базе 
данных «Право.ру», справочно-правовых 
системах «КонсультантПлюс» и «Гарант». 
Персональные данные свидетелей и потер-
певших в этих оцифрованных документах 
заменяются на условные обозначения, на-
пример, ФИО1, ФИО2 и т. д.

В оперативно-розыскной деятельности 
(ОРД) правоохранительных органов России 
особое место занимает вопрос совершен-
ствования института «анонимного содей-
ствия» как достаточно результативной фор-
мы борьбы с преступлениями террористи-
ческой направленности и иными опасными 
латентными преступлениями [5]. Однако 
до настоящего времени анонимное содей-
ствие широкого и системного использова-
ния в правоохранительных органах нашей 
страны пока не получило.

В ст. 17 Федерального закона от 
12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-ро-
зыскной деятельности» указано, что отдель-
ные лица могут с их согласия привлекаться 
к подготовке или проведению оперативно-
розыскных мероприятий с сохранением 
по их желанию конфиденциальности со-
действия органам, осуществляющим ОРД. 
Ст. 13 Федерального закона от 07.02.2011 
№ 3-ФЗ «О полиции» также предоставля-
ет полиции для выполнения возложенных 
на нее обязанностей право устанавливать 
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негласное сотрудничество с гражданами, 
изъявившими желание конфиденциально 
оказывать содействие полиции на безвоз-
мездной или возмездной основе.

Обращение к этим правовым нормам по-
казывает, что законодатель предоставляет 
гражданам возможность конфиденциаль-
но оказывать содействие полиции, однако 
конкретные виды содействия не раскрыва-
ет. Этот пробел частично восполняется на 
уровне ведомственного правового регули-
рования содействия граждан оперативным 
подразделениям органов внутренних дел, 
Федеральной службы безопасности.

Законодатель предусмотрел возмож-
ность выплаты вознаграждений лицам за 
результативное содействие, независимо от 
его формы. Так, в п. 5 ст. 18 Федерального 
закона «Об оперативно-розыскной деятель-
ности» указано, что «лица, сотрудничающие 
с органами, осуществляющими оператив-
но-розыскную деятельность, либо оказав-
шие им помощь в раскрытии преступлений 
или установлении лиц, их совершивших, 
могут получать вознаграждения и другие 
выплаты». П. 34 ст. 13 Федерального закона 
«О полиции» предоставляет полиции право 
«объявлять о назначении вознаграждения 
за помощь в раскрытии преступлений и за-
держании лиц, их совершивших, и выпла-
чивать его гражданам; поощрять граждан, 
оказавших помощь полиции в выполнении 
иных возложенных на нее обязанностей».

По мнению В.Г. Боброва, осуществивше-
го детальный анализ правового регулиро-
вания института «анонимного содействия» 
в системе органов внутренних дел, опера-
тивные подразделения полиции в России 
имеют достаточную законодательную и тре-
бующую совершенствования ведомствен-
ную нормативную базы, которые позволяют 
организовать работу по противодействию 
преступлениям террористической на-
правленности и иным латентным престу-
плениям. Среди основных причин отказа 
населения от сотрудничества с полицией 
он отметил (со слов самих граждан): неза-
щищенность личности в обществе, боязнь 
мести со стороны уголовного мира, утрату 
доверия правоохранительным органам, не-
возможность противодействия криминалу, 
коррумпированность и т. п. [6].

Многие авторы указывают на необхо-
димость законодательного регулирования 
анонимного содействия граждан органам, 
осуществляющим ОРД. При этом ряд авто-
ров считает анонимное содействие данным 

органам самостоятельным видом содей-
ствия, а другие – либо разновидностью не-
гласного (конфиденциального) содействия, 
либо вообще не причисляют анонимную по-
мощь к содействию [7, 8].

Осуществление на законодательном 
уровне более детального правового регу-
лирования анонимного содействия граж-
дан органам, ведущим ОРД, представля-
ется нецелесообразным. Это обусловлено 
несколькими соображениями. Во-первых, 
нельзя предусмотреть все возможные си-
туации и основания анонимных обращений. 
Во-вторых, следует сместить фокус вни-
мания на иную разновидность содействия 
правоохранительным органам, а именно 
открытый (легальный), и стремиться по воз-
можности обеспечить повышение актив-
ности граждан именно в этом виде содей-
ствия, тем самым снижая число анонимных 
обращений, а, следовательно, облегчая ра-
боту органам.

Истории анонимного содействия право-
охранительным органам России посвящен 
ряд публикаций. Так С.В. Медведев опубли-
ковал цикл статей об анонимных письмах в 
Московское охранное отделение в начале 
1900-х годов [9, 10].

Основной задачей теории ОРД в отноше-
нии анонимных сообщений является разра-
ботка тактики их проверки, а также тактиче-
ских и психологических приемов убеждения 
анонимных информаторов раскрыть свои 
персональные данные и легально участво-
вать в уголовном процессе в качестве свиде-
теля. Большое значение имеет и выработка 
вариантов убедительных обращений к насе-
лению с целью получения информации о со-
вершенном или готовящемся преступлении.

Кроме того, важную роль играет и раз-
работка методики установления личности 
анонимного информатора, действовавшего 
с целью направить расследование и розыск 
преступника по ложному пути.

Самостоятельным направлением ро-
зыскной работы является установление 
личности граждан, которые по состоянию 
здоровья или возрасту не могут сообщить о 
себе сведений. Решение этой задачи, тесно 
связанной с деятельностью по раскрытию 
преступлений, розыску преступников и лиц, 
пропавших без вести, возложено на органы 
внутренних дел.

Имели место факты проведения внепла-
новых проверок и возбуждения органами 
Федеральной антимонопольной службы 
дел о нарушениях законодательства о за-
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щите конкуренции на основании анонимных 
сообщений.

Прецедентное решение Арбитражный 
суд Московского округа вынес по спору о 
внеплановой проверке, которую Федераль-
ная антимонопольная служба (ФАС) прово-
дила на рынке жидкой каустической соды. В 
конце 2011 г. служба обвинила химические 
компании «Галополимер» и «Галополимер 
Кирово-Чепецк» в картельном сговоре в 
2005–2011 гг. Доказательства ФАС получи-
ла во время внеплановых проверок, прове-
денных на основании анонимных электрон-
ных писем. Они были направлены с одного 
IP-адреса, а электронные почтовые ящики 
были созданы в один и тот же день с интер-
валом в несколько минут и за несколько ми-
нут до отправки писем.

Компании выиграли процесс в первых 
двух инстанциях. Девятый апелляционный 
суд постановил, что ФАС не имела права 
проводить проверки на основании аноним-
ных писем, а потому и сами проверки были 
незаконны. По мнению компаний, авторами 
писем были сами сотрудники антимоно-
польного органа, которые хотели провести 
проверку, но законных оснований для этого 
не было. Таким образом они «изготовили и 
сами себе направили» письма, утверждали 
представители «Галополимера». Согласно 
судебным материалам, ФАС настаивала на 
том, что пыталась установить личности ав-
торов писем.

Для проведения проверки антимонополь-
ному органу нужно было доказать, что сооб-
щение о наличии нарушения соответствова-
ло требованиям закона, решил в итоге Арби-
тражный суд Московского округа. В против-
ном случае проверка признается незаконной.

Свое отношение к анонимным обраще-
ниям в ФАС выразил и Верховный Суд Рос-
сийской Федерации: «Проведение внепла-
новой проверки на основании анонимного 
сообщения противоречит принципам про-
зрачности и открытости контрактной систе-
мы в сфере закупок, в связи с чем такое об-
ращение рассмотрению антимонопольным 
органом не подлежит. Действия управления 
по квалификации анонимного обращения в 
качестве информации о нарушении законо-
дательства о контрактной системе фактиче-
ски направлены на придание неправомер-
ному обращению внешнего соответствия 
закону»2.

2 Определение ВС РФ от 25.02.2019 №  301-ЭС18-26088 по 
делу № А38-2267/2018  // КонсультантПлюс.

Фабула этого дела следующая: в анти-
монопольный орган поступила анонимная 
жалоба на действия учреждения, вырази-
вшиеся в осуществлении закупок в конце 
2017 года с нарушением действующего за-
конодательства, в том числе закупки у един-
ственного поставщика. По изложенному в 
анонимном сообщении факту управлением 
на основании подпункта 2 части 15 ст. 99 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд» про-
ведена проверка. По результатам проверки 
управлением принято решение о признании 
учреждения нарушившим часть 5 статьи 24 
Закона «О контрактной системе…» и пере-
даче материалов дела уполномоченному 
должностному лицу для возбуждения адми-
нистративного производства. Суды призна-
ли решение УФАС незаконным.

Верховный Суд РФ в передаче касса-
ционной жалобы для рассмотрения в су-
дебном заседании Судебной коллегии по 
экономическим спорам отказал, поскольку, 
удовлетворяя заявленное требование, суды 
пришли к выводу об отсутствии у антимоно-
польного органа правовых оснований для 
проведения в отношении заказчика внепла-
новой проверки на основании анонимного 
обращения и, как следствие, незаконности 
оспоренного решения.

Таким образом суд определил следу-
ющую правовую позицию: ФАС не может 
использовать анонимные сообщения как 
основание для проведения внеплановых 
проверок. Компании смогут обжаловать 
действия антимонопольного органа по про-
ведению таких проверок.

В то же время антимонопольной службе 
приходится осуществлять контроль в сфере 
закупок и аукционов, где фигурируют такие 
системы как «анонимный аукцион», «двой-
ной встречный анонимный аукцион» и т. п.

3. Анонимность в криминалистике
В криминалистике разрабатываются 

тактические рекомендации и частные кри-
миналистические методики расследования 
преступлений, так или иначе связанных с 
анонимностью и установлением личности 
анонима. Исследованию подвергаются та-
кие деяния, как анонимные звонки о совер-
шенном преступлении или о месте нахожде-
ния разыскиваемого правоохранительными 
органами лица, анонимные записки или 
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письма с требованием выкупа, совершения 
определенных действий или с угрозами.

Разработаны рекомендации тактическо-
го и технико-криминалистического харак-
тера, предназначенные для безотлагатель-
ного получения информации об анонимном 
лице при обнаружении вещественных дока-
зательств, изготовленных неустановленным 
лицом. Так, записки подлежат тщательному 
осмотру, применению криминалистических 
средств выявления невидимых следов рук, 
сохранению запаховых следов, получению 
содержащих ДНК микрочастиц, фотографи-
рованию и видеофиксации, транспортиров-
ке и особым условиям хранения объектов.

В процессе расследования в некоторых 
случаях необходимо проверять версию о 
возможном написании (изготовлении) ано-
нимного сообщения самим преступником 
на самого себя с целью отвести от себя по-
дозрение.

Тактические рекомендации и приемы 
разрабатываются также для установления 
личности задержанного или арестованного, 
отказывающегося назвать свои подлинные 
персональные данные.

Важную роль в идентификации личности 
анонима, представляющего интерес для 
правоохранительных органов, играют кри-
миналистические учеты. Так личность чело-
века, изготовившего анонимное сообщение 
или иной документ, может быть выявлена 
благодаря оставленным на бумаге следам 
рук, ДНК из сохранившихся на поверхности 
документа выделений (потожирового ве-
щества, слюны, запаха). Для установления 
личности задержанного, подозреваемого в 
совершении преступления и отказывающе-
гося назвать свои персональные данные, 
может быть использован более широкий 
спектр криминалистических учетов, а также 
данные стационарных видеокамер, мигра-
ционных учетов и т. д.

4. Судебно-экспертное  
исследование

Большую роль в установлении личности 
анонимов в процессе судопроизводства 
играет судебная экспертиза. Наиболее рас-
пространенными видами судебных экспер-
тиз, проводимых для установления лично-
сти анонимов, являются судебные почерко-
ведческие, автороведческие, портретные, 
компьютерно-технические и медико-кри-
миналистические экспертизы.

4.1. Судебно-почерковедческая  
экспертиза

Анонимные рукописные тексты (письма, 
заявления, жалобы, доносы) на протяжении 
длительного времени остаются наиболее 
распространенными объектами судебно-
почерковедческой экспертизы. Экспертное 
исследование проводится для установле-
ния личности при заведомо ложных доно-
сах о совершении преступлений, получении 
клеветнических и оскорбительных аноним-
ных писем, записок, выполненных рукопис-
ным способом.

Судебными экспертами-почерковедами 
накоплен значительный опыт идентифи-
кационного и диагностического исследо-
вания рукописных текстов, выполненных с 
умышленным искажением почерка, в том 
числе при использовании для написания 
непривычной руки.

Для установления личности исполните-
ля анонимного рукописного текста наряду с 
идентификационными применяются следу-
ющие частные методики диагностического 
почерковедческого исследования:

– методика определения пола исполни-
теля рукописного текста;

– методика определения возраста ис-
полнителя рукописного текста;

– методика определения патологических 
особенностей или состояний исполнителя 
рукописного текста;

– методика определения факта исполне-
ния рукописного текста непривычной левой 
(или, наоборот, правой) рукой;

– методика определения профессии ис-
полнителя рукописного текста.

4.2. Судебная автороведческая  
экспертиза

Судебная автороведческая экспертиза 
возникла именно благодаря необходимости 
установления личности анонимных авторов 
различных документов (доносов, секретной 
переписки без подписей авторов и т. п.),

Литература по судебно-авторовед-
ческой экспертизе достаточно обширна 
[11, 12]. Основная часть зарубежных пу-
бликаций по вопросам диагностических ис-
следований анонимных текстов посвящена 
установлению свойств и признаков лично-
сти злонамеренных клеветнических писем 
[13, 14].

Установление автора анонимного тек-
ста, как правило, начинается с определения 
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его общих признаков – пола, возраста, про-
фессии, социально-биографических харак-
теристик [15, 16]. Имеются методические 
разработки по установлению географиче-
ского происхождения авторов анонимного 
текста.

Нередко объектом судебного авторо-
ведческого исследования становятся ли-
тературные произведения. Псевдонимы и 
анонимы всегда составляли неотъемлемую 
часть художественного творчества. Лите-
ратурные произведения, выпущенные без 
имен или под псевдонимом, известны с 
древнейших времен, еще до изобретения 
книгопечатания. Иногда авторы не ставили 
своего имени под одним произведением, а 
иногда и всю жизнь. Это присуще литера-
торам всех стран. Причины, принуждавшие 
авторов сохранять инкогнито, весьма раз-
нообразны. Одни вынуждены были держать 
свое имя в тайне во избежание преследова-
ния, другие отказывались от фамилии из-за 
ее неблагозвучия, общественное положе-
ние третьих не позволяло им открыто высту-
пать на литературном поприще. Известны 
случаи, когда, используя псевдоним, автор 
ставил целью не скрыть свое имя, а подчер-
кнуть профессию, национальность, место 
рождения, социальное положение, черту 
своего характера или направление своего 
творчества.

При проведении судебного авторовед-
ческого исследования применяются следу-
ющие частные диагностические методики:

– методика определения национально-
сти, этнической и географической принад-
лежности автора анонимного письма или 
сообщения;

– методика определения родного языка 
автора документа [17];

– методика определения профессио-
нальной принадлежности автора.

Вопросам автороведческого исследо-
вания информационных материалов, в том 
числе поликодовых текстов, размещаемых 
в сети Интернет, посвятила ряд своих пу-
бликаций профессор Е.И. Галяшина [18, 19]. 
Имеются предложения по включению в со-
став автороведческой судебной экспертизы 
исследования онлайн-дневников – блогов 
[20]. Рассматривались и продолжают раз-
виваться методы и средства автоматизации 
автороведческих исследований [21], пред-
лагаются алгоритмы судебно-экспертного 
исследования демографических характе-
ристик автора по признакам письменной 
речи в эпоху цифровизации [22].

4.3. Судебная экспертиза  
культурных ценностей

В некоторых случаях возникает необхо-
димость установления личности неизвест-
ного автора культурных ценностей. Как пра-
вило это произведения изобразительного 
искусства (живописи, графики, скульпту-
ры), декоративно-прикладного искусства. 
Это случаи, когда исследованию подлежат 
фрагменты произведения с содержащей 
подпись автора отсутствующей частью, на-
броски, эскизы, произведения со случайно 
или умышленно поврежденными или исчез-
нувшими подписями.

Установление автора и времени изго-
товления культурной ценности называется 
атрибуцией. Разработкой методов и средств 
атрибуции занимаются главным образом ис-
кусствоведы и историки. В процессе атри-
буции, осуществляемой как в научных исто-
рических целях, так и в целях решения кри-
миналистических задач применяются самые 
разные методы, в том числе и разработан-
ные в судебной экспертизе – материаловед-
ческие, инструментальные, микробиологи-
ческие и даже исследования ДНК.

4.4. Судебная фоноскопическая  
экспертиза

Проблема установления личности чело-
века путем исследования его устной речи 
или кратких сообщений, сохраненных с по-
мощью аудиозаписывающих устройств, с 
каждым годом становится все более акту-
альной.

Наиболее распространенными объек-
тами исследования становятся анонимные 
сообщения о минировании и других актах го-
товящихся террористических актов [23], со-
общения с угрозами жизни и здоровью, ком-
муникации между членами организованных 
преступных группировок или преступных со-
обществ, распространение экстремистских 
аудиоматериалов и ряд других.

С помощью инструментального и линг-
вистического исследования звукозаписей 
устанавливаются свойства и индивидуаль-
ные характеристики автора звучащей речи 
[24], а при наличии необходимых образцов 
для сравнительного исследования осу-
ществляется идентификация конкретного 
человека.

4.5. Судебная компьютерно-
техническая экспертиза

Большинство судебных компьютерно-
технических экспертиз проводится по уго-



Теоретические вопросы

Теория и практика судебной экспертизы Том 18, № 3 (2023)24

ловным делам и делам об административ-
ных правонарушениях [25]. Их объектами 
часто становятся анонимные электронные 
письма, сообщения мессенджеров и другие 
информационные материалы, содержащие 
юридически значимые сведения, затраги-
вающие права и законные интересы граж-
дан, государства и общества. Задача иден-
тификации лица, создавшего и (или) пере-
славшего или разославшего с помощью 
информационно-телекоммуникационных 
технологий противоправный или иной вре-
доносный материал, требует соответству-
ющих судебных компьютерно-технических 
экспертных методик и инструментальных 
средств. Кроме того, задача выяснения об-
стоятельств совершения практически всех 
компьютерных преступлений требует уста-
новления личности их исполнителей, дей-
ствующих, как правило, анонимно [26].

Современному состоянию судебной 
компьютерно-технической экспертизы в 
различных правоохранительных ведом-
ствах, в том числе по вопросам установле-
ния личности анонимных пользователей, 
посвящен ряд научных публикаций [27, 28]. 
В судебно-экспертных учреждениях След-
ственного комитета России такого рода за-
дачи в настоящее время решаются в рамках 
судебной информационно-аналитической 
экспертизы [29].

В гражданском судопроизводстве пери-
одически возникают вопросы, связанные с 
анонимностью и необходимостью проведе-
ния судебных экспертиз.

В соответствии со ст. 1265 ГК РФ («Пра-
во авторства и право автора на имя») право 
автора произведения использовать или 
разрешать использование произведения 
без указания имени, то есть анонимно, не-
отчуждаемо и непередаваемо, в том числе 
при передаче другому лицу или переходе 
к нему исключительного права на произве-
дение и при предоставлении другому лицу 
права использования произведения. Отказ 
от этих прав ничтожен.

При опубликовании произведения ано-
нимно или под псевдонимом (за исключе-
нием случая, когда псевдоним автора не 
оставляет сомнения в его личности) изда-
тель (пункт 1 статьи 1287 ГК РФ), имя или 
наименование которого указано на про-
изведении, при отсутствии доказательств 
иного считается представителем автора и в 
этом качестве имеет право защищать права 
автора и обеспечивать их осуществление. 
Это положение действует до тех пор, пока 

автор такого произведения не раскроет 
свою личность и не заявит о своем автор-
стве.

В соответствии со ст. 1281 ГК РФ на про-
изведение, обнародованное анонимно или 
под псевдонимом, срок действия исключи-
тельного права истекает через семьдесят 
лет, считая с 1 января года, следующего за 
годом его правомерного обнародования. 
Если в течение указанного срока автор про-
изведения, обнародованного анонимно или 
под псевдонимом, раскроет свою личность 
или его личность не будет далее оставлять 
сомнений, исключительное право будет 
действовать в течение всей жизни автора и 
семидесяти лет, считая с 1 января года, сле-
дующего за годом смерти автора.

Указанные выше положения гражданско-
го законодательства лежат в основе воз-
никновения судебных споров, связанных с 
правами авторов анонимных произведений 
или их наследников. Доказывание обстоя-
тельств, имеющих значение для разрешения 
таких дел, также нередко требует судебно-
экспертного исследования компьютерной 
информации (электронных писем, сообще-
ний в мессенджерах, размещенной в интер-
нете в блогах, на форумах, порталах).

Несмотря на широкое распространение 
анонимности в сети Интернет и, соответ-
ственно, большую актуальность проблемы 
деанонимизации исполнителей значитель-
ного спектра противоправных действий, 
методики судебной компьютерно-техни-
ческой экспертизы, предназначенные для 
установления их личности пока отсутствуют. 
Представляется целесообразным уделить 
большее внимание разработкам как мето-
дик судебной компьютерно-технической 
экспертизы, предназначенным для полу-
чения максимально полной информации об 
анонимных пользователях, так и методик 
комплексного судебно-экспертного ком-
пьютерно-технического и автороведческо-
го исследования, комплексного компью-
терно-технического и фоноскопического 
исследования, комплексного компьютерно-
технического и медико-криминалистиче-
ского исследования.

Заключение
Установление личности человека, пред-

принявшего меры по сокрытию своих пер-
сональных данных, продолжает оставаться 
весьма актуальной задачей правоохрани-
тельных органов, историков и искусство-
ведов. В связи с существенными изме-
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нениями в области технологий создания, 
передачи и распространения текстовой ин-
формации во всем мире разрабатываются 
и внедряются новые криминалистические 
методы и судебно-экспертные методики 
установления личности неизвестного (ис-
комого) автора. 

Представляется весьма важным объ-
единение усилий специалистов разных об-

ластей для выработки новых методик ком-
плексного исследования текстов и иных 
информационных материалов с целью 
установления личности анонимов. Немалую 
роль в решении этой задачи играет приме-
нение современных компьютерных техно-
логий, в том числе технологий сбора и ис-
следования больших данных и искусствен-
ного интеллекта.
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Введение
Современная судебная экспертология, 

не так давно утвердившаяся в качестве са-
мостоятельной науки, включает в себя раз-
делы «Общая теория судебной экспертоло-
гии», «Правовое обеспечение судебно-экс-
пертной деятельности», «Организационное 
обеспечение судебно-экспертной деятель-
ности», «Судебно-экспертные технологии» 
[1, с. 48–49]. Каждый из перечисленных 
структурных блоков, прежде всего общете-
оретический, в настоящий момент активно 
развивается. 

В общетеоретическом блоке Е.Р. Россин-
ская выделяет следующие элементы:

− концептуальные основы судебной экс-
пертологии: предмет, задачи, система, 
функции; 

− учение о классификации судебных экс-
пертиз по родам и видам, о закономерно-
стях формирования и развития родов и ви-
дов судебных экспертиз; 

− учение о предмете и задачах судебной 
экспертизы; 

− учение об объектах судебной эксперти-
зы, их свойствах и признаках; 

− теория экспертной идентификации; 
− теория экспертной диагностики;
− теория экспертного прогнозирования; 
− учение о формах и средствах коммуни-

кативной деятельности эксперта;
− общие положения частных теорий от-

дельных родов и видов судебных экспертиз 
(понятие частной экспертной теории, ее 
предмета, задач, объектов) [2, с. 17].

Два из перечисленных элементов – уче-
ние о классификации судебных экспер-
тиз по родам и видам, о закономерностях 
формирования и развития родов и видов 
судебных экспертиз, а также общие поло-
жения частных теорий отдельных родов и 
видов судебных экспертиз – связаны непо-
средственно с проблемой областей знаний, 
выступающих в качестве теоретической и 
научно-методической основы конкретных 
родов и видов судебных экспертиз.

Эту проблемы ученые, как правило, ре-
шают путем интеграции знаний из различ-
ных областей, то есть созданием синтети-
ческих, «стыковых» наук. Так, например, в 
конце XVII века сформировалась судебная 
медицина – в 1689 г. И. Бонн ввел название 
«Судебная медицина» (Medicina forensis 
specimen) и систематизировал накоплен-
ные в этой области знания [3, с. 24]. В на-
стоящее время судебная медицина опреде-
ляется как синтетическая область знания – 

«наука, изучающая медицинские и биологи-
ческие вопросы, которые возникают в про-
цессе расследования или судебного разби-
рательства уголовных или гражданских дел» 
[там же, с. 8]; «образно выражаясь, судеб-
ную медицину можно назвать посредником 
между правом и огромными объемами ин-
формации медико-биологического плана, 
накопленными в недрах соответствующих 
наук. Конечно же, судебная медицина – не 
просто посредник, а самостоятельная на-
ука, исследующая законы живой природы, 
и, в первую очередь, такие из них, которые 
имеют отношение к человеку и проявляют-
ся в сфере правоохранительной деятельно-
сти» [4, с. 4].

Другие примеры таких синтетических 
наук – судебная физика и судебная химия. 
Эти термины были введены в конце ХIX века 
автором «Руководства для следователей» 
Г. Гроссом. Под судебной физикой и судеб-
ной химией в то время понималось «приме-
нение данных и методов физики и химии в 
следственной практике» [5, с. 16]. В ХХ веке 
Н.В. Терзиев предлагал создать судебную 
физику, судебную химию и другие судеб-
ные науки, которые послужили бы научной 
основой для некриминалистических видов 
экспертиз [6].

Концепция предметных судебных наук 
А.И. Винберга и Н.Т. Малаховской

Вопрос об обосновывающем знании для 
конкретных родов и видов судебных экс-
пертиз становится предметом активного 
обсуждения ученых в 70-х годах прошлого 
века. Впервые теоретическое осмысление 
проблемы наук, выступающих в качестве та-
кого обосновывающего знания, предложено 
в работах А.И. Винберга и Н.Т. Малаховской 
в связи с созданием ими новой самостоя-
тельной науки – судебной экспертологии. 
В статье «Судебная экспертология – новая 
отрасль науки» (1973 г.) они представляют 
предложенную отрасль как науку «о законах 
и методологии формирования и развития 
судебных экспертиз, закономерностях ис-
следования их объектов, осуществляемых 
на основе специальных познаний, при-
вносимых из базовых (материнских) наук и 
трансформированных через сравнительное 
экспертоведение в систему научных при-
емов, методов, средств и методик решения 
задач судебных экспертиз, проводимых в 
границах правовой регламентации и в тех 
организационных формах, которые обе-
спечивают доказательное по делу значений 
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заключений судебных экспертов в уголов-
ном и гражданском судопроизводствах» [7, 
с. 49]. Этим определением подчеркивается 
связь судебных экспертиз с базовыми нау-
ками и формирование специальных знаний 
путем трансформации знаний из базовых 
наук. То есть в данном случае речь идет о 
существовании некой синтезированной на-
учной отрасли («системы научных приемов, 
методов, средств и методик решения задач 
судебных экспертиз»), представляющей со-
бой источник специальных знаний опреде-
ленного рода судебной экспертизы.

Эта концепция была развита А.И. Вин-
бергом и Н.Т. Малаховской в статье «О за-
кономерности научных основ судебных экс-
пертиз» (1976 г.) [8] и в фундаментальном 
труде «Судебная экспертология (общетео-
ретические и методологические проблемы 
судебных экспертиз)» (1979 г.) [9]. Ученые 
выдвинули положение о так называемых 
предметных судебных науках, представляя 
судебную экспертологию как «целостную 
систему наук» [там же, с. 8], в которой вы-
деляются элементы – подсистемы четырех 
уровней: 

1) фундаментальные базовые (материн-
ские) науки, 

2) предметные судебные науки, 
3) отрасли предметных судебных наук, 
4) предметные судебные экспертизы 

[там же, с. 122–124]. 
Представляя собой элементы системы, 

указанные уровни знаний находятся в зави-
симости друг от друга – уровень более вы-
сокого порядка определяет нижестоящий 
уровень: «В судебной экспертологии мы 
вскрываем механизм образования научных 
основ предметных судебных наук, объясня-
ем, как данные материнских фундаменталь-
ных (базовых) наук трансформируются в 
систему специальных познаний в предмет-
ной судебной науке, как эти познания реа-
лизуются в практической деятельности при 
производстве судебных экспертиз» [там 
же, с. 8]. Например, согласно А.И. Винбергу 
и Н.Т. Малаховской, такие базовые фунда-
ментальные науки, как право, психология, 
математика, биология, физика и химия вы-
ступают в качестве источников предметной 
судебной науки криминалистики, ее отрас-
лью, в свою очередь, является судебное 
почерковедение, на котором базируется 
судебно-почерковедческая экспертиза; 
медицина и право как базовые (материн-
ские) науки выступают в качестве источника 
предметной науки судебной психиатрии, на 

которой базируется судебно-психиатриче-
ская экспертиза. 

Предметная судебная наука, исходя из 
концепции А.И. Винберга и Н.Т. Малахов-
ской, представляет собой центральную 
детерминирующую подсистему, создание 
которой «является результатом необходи-
мости трансформации данных материнских 
(базовых) наук в качественно иные данные: 
в форме специальных познаний, мето-
дов, приемов и средств, разрабатываемых 
на основе закономерностей той или иной 
предметной судебной экспертизы» [там 
же, с. 114]. По мнению авторов концепции, 
формирование предметных судебных наук 
вызвано потребностями экспертизы, опре-
деляемыми объектами и целями исследо-
ваний. Именно создание такого рода наук 
позволяет разработать наиболее эффек-
тивные методы и методики, удовлетворяю-
щие потребности экспертизы. 

Современная практика производства 
ряда родов (видов) судебных экспертиз, на 
наш взгляд, лишь подтверждает выдвинутое 
А.И. Винбергом и Н.Т. Малаховской положе-
ние о том, что для формирования теорети-
ческих и методических основ этих родов 
(видов) экспертиз требуется определенное 
преобразование (трансформация) данных 
базовых наук, «превращенных в результате 
процесса трансформации в специальные 
познания для целей правосудия» [10, с. 4]. 
В противном случае обеспечить эффектив-
ность экспертного исследования для пра-
воприменителя невозможно. 

Так, использование данных науки о язы-
ке без их трансформации, в «готовом» виде 
возможно для решения лишь ограниченно-
го круга задач судебной лингвистической 
экспертизы, связанного большей частью 
с выявлением значения языковых единиц, 
а также с прагматической составляющей 
(например, оценки характера волеизъявле-
ния). Преобразованные же для нужд право-
применителя данные, в частности в виде 
судебно-экспертных лингвистических поня-
тий, позволяют расширить круг решаемых 
судебной лингвистической экспертизой за-
дач, включив в него задачи, «завершающи-
еся установлением факта, ближе стоящего 
к предмету доказывания» [11, с. 81]. Напри-
мер, установлением речевого (шире – ком-
муникативного) действия, лежащего в ос-
нове объективной стороны так называемого 
речевого преступления.

Согласно концепции А.И. Винберга и 
Н.Т. Малаховской, предметная судебная на-
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ука появляется только при трансформации 
базовой (материнской) науки. Если же та-
кой трансформации не требуется, то фор-
мируется так называемая методическая 
дисциплина. В таком случае происходит 
прямое заимствование знаний из базовой 
(материнской) науки. Ученые в качестве 
примеров родов экспертиз, основанных на 
таких методических дисциплинах, приводят 
товароведческую, бухгалтерскую и автотех-
ническую экспертизы [11, с. 114, 116]. 

А.И. Винберг и Н.Т. Малаховская, ссыла-
ясь на работу С.П. Фортинского «Судебно-
бухгалтерская экспертиза» в части опре-
деления квалификационных требований к 
эксперту-бухгалтеру, согласно которым в 
качестве эксперта-бухгалтера может быть 
привлечен любой специалист-бухгалтер, 
подтверждают выдвинутое ими положение 
о непосредственном использовании знаний 
из базовой науки: «Решение судебно-бух-
галтерских задач выполняется путем непо-
средственного использования данных уче-
та, планово-экономических, финансовых и 
других наук, не вызывающих их трансфор-
мации в предметную судебную науку для 
целей судебной экспертизы» [11, с. 154]. 

При этом ученые отмечают, что мето-
дическая дисциплина со временем может 
стать предметной судебной наукой. 

Своеобразным итогом концепции А.И. 
Винберга и Н.Т. Малаховской о системе 
связи родов и видов судебных экспертиз с 
научными уровнями послужила представ-
ленная в уже упомянутой работе 1979 года 
[9] схема, объединяющая 4 выделенных 
уровня знаний. Данная схема, как отмеча-
ют авторы, не завершена, в ней имеются 
белые пятна, которые, по их прогнозам, 
будут заполняться по мере развития су-
дебных экспертиз и предметных судебных 
наук: «В системе судебной экспертоло-
гии отдельные элементы второго уровня и 
большинства элементов третьего уровня 
имеют лишь некую обозначенность, ме-
стоположение в этих уровнях системы, не 
имея названия, так как содержание их не 
определилось. Они символизируют от-
дельные предметные и отраслевые науки, 
которые находятся на начальной стадии 
формирования или только прогнозируют-
ся, так даже их связи просматриваются 
пока еще не совсем отчетливо. Прогноз де-
лается на основе данных о судебных пред-
метных экспертизах, об их эмпирическом и 
теоретическом развитии и его предполага-
емых закономерностях» [11, с. 125].

Критика концепции предметных 
судебных наук А.И. Винберга и 

Н.Т. Малаховской
Разработанная учеными концепция 

предметных судебных наук, безусловно 
представляющая, по нашему мнению, боль-
шой интерес в теоретическом аспекте и 
имеющая ценность для дальнейшего разви-
тия науки о судебной экспертизе, вызвала 
в среде ученых в области криминалистики 
и судебной экспертизы бурную дискуссию, 
которая продолжается и по сей день. 

Так, А.Р. Шляхов изначально критиче-
ски воспринял эту идею, поскольку по его 
мнению физические, химические методы и 
методы других наук не образуют «судебную 
физику», «судебную химию» и т. д. [12, с. 
28]. Позднее же он отмечал существование 
возникших в результате интеграции знаний 
ряда наук, представляющих собой частные 
теории отдельных родов и видов судеб-
ных экспертиз: «Интеграция естественных, 
технических наук и юридических знаний 
привела к формированию таких наук, как 
криминалистика, судебная медицина, су-
дебная психиатрия, судебная бухгалтерия. 
В будущем, по-видимому, удастся создать 
судебную автотехнику, судебную биологию 
и др. Это и есть частные теории судебных 
экспертиз; они служат научно-методиче-
ской основой в экспертной познавательной 
деятельности» [13, с. 32–33]. 

В.С. Митричев, говоря о системе судеб-
ной экспертологии, вслед за А.И. Винбер-
гом и Н.Т. Малаховской признавал наличие 
в этой системе так называемых судебных 
наук: «Наиболее существенными, разносто-
ронними и взаимообогащающими являются 
связи судебной экспертологии с судебны-
ми науками – криминалистикой, судебной 
медициной, судебной биологией и т.п.» [14, 
с. 211]. 

Поддержал положение о предметных су-
дебных науках и И.М. Лузгин, отмечая, что 
предметные судебные науки наряду с ба-
зовыми науками, отраслевыми знаниями и 
практической реализацией научных поло-
жений в экспертной практике образуют «це-
лостную, структурную модель современно-
го состояния судебной экспертизы, которая 
может быть и нуждается в совершенство-
вании, но составляет методологическую 
основу дальнейшего развития ее идей» [15, 
с. 179]. Согласие с И.М. Лузгиным выразил 
Ю.Г. Корухов [там же, с. 183].

В целом признавая существование 
предметных судебных наук, В.Д. Арсеньев 
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не соглашался с приданием судебной экс-
пертологии статуса науки: «В системе наук 
о судебной экспертизе экспертология – си-
стемообразующее звено, но не наука, кото-
рая охватывает и “интерполирует” все про-
чие науки; в науку может входить учение, 
но не какая-либо другая наука» [там же, с. 
180–181].  

С.Ф. Бычкова писала о существовании 
так называемых судебно-экспертных отрас-
лей, которые представляют собой научные 
основы конкретных видов (родов) экспер-
тиз и являются самостоятельными областя-
ми научного знания в пределах науки о су-
дебной экспертизе [16, 17].

Вместе с тем наряду с положительными 
отзывами о концепции предметных судеб-
ных наук имели место и оценки этой концеп-
ции, описывающие ее недостатки.

Так, А.Д. Щербаков отмечал дискуссион-
ность положения о существовании судеб-
ной физики как предметной судебной нау-
ки: «Судебная физика воспринимается как 
совокупность методов, приемов, средств, 
которые применяются в криминалистике, 
но ни одной экспертизы, в особенности 
криминалистической, нет без физики» [15, 
с. 186].

Б.Е. Гордон, в целом признавая суще-
ствование предметных судебных наук, от-
мечал некорректность выделения неко-
торых из них: «К предметным судебным 
наукам, кроме криминалистики, А.И. Вин-
берг и Н.Т. Малаховская отнесли судебную 
медицину, а также “судебные” физику, хи-
мию, биологию, психологию, психиатрию. 
Пустыми клетками в схеме указаны еще три 
судебные предметные дисциплины, наиме-
нования которым не дано. В то же время из 
схемы выпали реально существующие су-
дебная фотография и автотехника, анали-
тика, товароведение и соответственные им 
базовые науки – фотография, транспорт-
ные и военные науки, полиграфия, генетика 
и серология, аналитика и товароведение. 
<…> В схеме Н.Т. Малаховской среди пред-
метных судебных наук нет “судебной мате-
матики”, но имеются “судебные” предста-
вители других фундаментальных наук» [5, 
с. 15–16]. 

Б.Е. Гордон рассматривал предметные 
судебные науки с позиции решения иден-
тификационной задачи, в связи с чем от-
мечал, что предметные судебные науки, в 
отличие от наук материнских, изучают «те 
свойства и признаки, выделяющие данное 
одиночное событие, вещество конкретно-

го объекта или сам объект из всех других 
ему подобных» [5, с. 17], с чем, по нашему 
мнению, с учетом современного развития 
судебной экспертологии достаточно слож-
но согласиться. По той же причине нельзя 
принять и другое положение, связанное с 
приданием Б.Е. Гордоном криминалистике 
функции базовой науки для всех предмет-
ных судебных дисциплин, за исключением 
судебной медицины [5, с. 20]. В настоящее 
время существует достаточно большое ко-
личество некриминалистических судебных 
экспертиз.      

Т.А. Седова также подчеркивала некор-
ректность придания ряду научных направ-
лений статуса предметных судебных наук: 
«Судебная химия не справилась с ролью 
проводника естественнонаучных методов 
в уголовный процесс, поскольку не смогла 
разработать специфические методики, ко-
торые бы эффективно решали задачи про-
цессуального доказывания на основе есте-
ственнонаучных методов. То обстоятель-
ство, что судебная химия была поглощена 
науками, которые оказались действительно 
способными обеспечить такую связь, – кри-
миналистикой и судебной медициной мож-
но объяснить проявлением тенденции со-
временной науки к интеграции» [18, с. 27]. 

Т.В. Аверьянова обнаружила в схеме, 
предложенной А.И. Винбергом и Н.Т. Ма-
лаховской, ряд противоречий, в том числе 
касающихся выделения в криминалистике 
отраслей предметных судебных наук: «При-
веденные в схеме “отрасли предметной су-
дебной науки” криминалистики таковыми не 
являются, поскольку являются подраздела-
ми криминалистической техники (судебное 
почерковедение, судебное документове-
дение и т.п.). Таким образом, для предмет-
ной судебной науки в этой схеме просто не 
остается места» [19, с. 29]. 

Р.С. Белкин, придерживаясь мнения о 
том, что в структуре экспертологии следо-
вало выделять лишь реально существую-
щие судебные науки, отмечал следующее: 
«Выделение А.И. Винбергом и Н.Т. Малахов-
ской таких “предметных судебных наук”, как 
судебное почерковедение, судебная тра-
сология и др., научные основы которых ба-
зируются на отраслях криминалистической 
техники и представляют собой их приклад-
ные, экспертные разделы в рамках единой 
криминалистической науки, невольно тол-
кает нас к распространённому в некоторых 
странах пониманию криминалистики как 
комплекса так называемых судебных наук, 
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лишая её самостоятельного существования 
как науки» [20, с. 309].

Е.Р. Россинская выражает схожую точку 
зрения, говоря о том, что в системе судеб-
ной экспертологии необходимо учитывать 
реально существующие предметные науки 
[21, 22]. 

Развивая уже в настоящее время выска-
занные Р.С. Белкиным положения против 
выделения ряда предметных судебных наук, 
Е.Р. Россинская, Е.И. Галяшина и А.М. Зинин 
подчеркивают несостоятельность идеи о 
существовании ряда такого рода наук: «За 
прошедшие 30 лет <…> так и не были разра-
ботаны судебная физика, судебная биоло-
гия и др. Стало очевидно, что не может быть 
никакой особой судебной физики – в судеб-
но-экспертной деятельности используются 
выявленные физической наукой законо-
мерности и физические методы» [1, с. 168]. 
При этом они всё же отмечают возможность 
создания предметных экспертных наук, но 
как исключение из правил: «Дальнейшее 
развитие общей теории судебной экспер-
тизы подтвердило нашу точку зрения о том, 
что создание предметных судебных наук – 
это скорее исключение из общего правила. 
<…> Для теории и практики судебной экс-
пертизы естественные и технические науки 
(аналитическая химия, физическая химия, 
молекулярная биология, медицина, метал-
ловедение, электротехника и проч.), так же, 
как и криминалистика, играют роль обо-
сновывающего знания. <…> Знания из этих 
наук дают начало экспертным методикам и 
предметным экспертным наукам, таким как 
судебная медицина, судебная психиатрия, 
трасология и др.» [1, с. 41, 56].

Подобной точки зрения придержива-
ется К.Н. Шакиров, отмечая, что выделен-
ные А.И. Винбергом и Н.Т. Малаховской 
«предметные судебные науки, входившие 
в систему предложенной “науки судебной 
экспертологии”, не отвечали ряду предъяв-
ляемых науковедением требований. К при-
меру, авторы пишут, что “научные знания 
должны быть систематизированы, вне си-
стемы нет науки”. Понятно, что системати-
зация знаний должна проводиться прежде 
всего в рамках самой предметной науки 
хотя бы для определения своего предмета. 
На практике же мы убеждаемся, что анализ 
и в определенной степени систематизация 
данных той или иной отрасли знания (фи-
зики, химии, биологии и др.), если они ис-
пользуются в судебно-экспертной деятель-
ности, осуществляются, как правило, в рам-

ках криминалистической науки, поскольку 
названные предметные судебные науки (за 
исключением судебной медицины) так и не 
сформулировали собственной теории и ме-
тодологии в качестве судебных наук» [23, с. 
63].

А.И. Швед отвергает существование 
судебной физики, химии и биологии с по-
зиции современного состояния наук, обо-
сновывая это ролью криминалистики, кото-
рая явилась «основным препятствием фор-
мирования соответствующих предметных 
областей с приставкой “судебная” в есте-
ственных науках. Криминалистика стала 
впитывать знания иных наук, пригодные для 
целей расследования и доказывания, и не 
было необходимости для них искать место 
в фундаментальных базовых науках» [24, 
с. 23]. 

Ряд ученых критически осмысляют по-
ложения о предметных судебных науках 
применительно к конкретным научным 
направлениям. Например, А.Н. Мамкин, 
опровергая выдвинутое А.И. Винбергом и 
Н.Т. Малаховской положение об отсутствии 
предметной судебной науки для судебно-
бухгалтерской экспертизы, отмечает, что 
в настоящее время создана судебная бух-
галтерия – «относительно новая область 
прикладных юридических знаний», которая 
«остается сегодня единственной погранич-
ной наукой, сформировавшейся на основе 
творческого приспособления положений 
экономических наук к задачам раскрытия и 
расследования преступлений» [25, с. 123]. 
Это в целом не противоречит концепции 
А.И. Винберга и Н.Т. Малаховской, согласно 
которой методическая дисциплина со вре-
менем может стать предметной судебной 
наукой.      

Имеет место в статье критическое ос-
мысление концепции предметных судебных 
наук и в работе Д.В. Артюшенко: он как и 
многие упомянутые выше ученые, утверж-
дает, что судебной химии, судебной физи-
ки и судебной биологии не существует, при 
этом аргументирует это тем, что судебно-
экспертные науки могут формироваться 
только в прикладных науках [26, с. 195].

Обобщая критические замечания отно-
сительно концепции предметных судебных 
наук А.И. Винберга и Н.Т. Малаховской, от-
метим, что в целом ученые не отрицают су-
ществование таких судебных наук. Критике 
же большей частью подвергается положе-
ние о выделении в качестве предметных 
судебных наук ряда научных направлений, 
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прежде всего таких, как судебная физика, 
судебная химия, судебная биология. 

В данном случае следует согласиться с 
тем, что не все базовые (материнские) на-
уки могут породить соответствующие им 
предметные судебные науки. Это относит-
ся прежде всего к таким фундаментальным 
наукам, как математика, философия, логи-
ка и др., то есть к наукам, задачей которых 
является «познание законов, управляющих 
поведением и взаимодействием базисных 
структур природы, общества и мышления. 
Эти законы и структуры изучаются в “чи-
стом виде”, как таковые, безотносительно к 
их возможному использованию» [27, с. 405]. 

На основе остальных наук (отраслей, 
ориентированных на практическое приме-
нение знаний), на наш взгляд, возможно 
создание предметных судебных наук, о чем 
свидетельствует развитие концепции пред-
метных судебных наук, которому посвящен 
следующий раздел.

Развитие концепции предметных 
судебных наук 

Д.В. Артюшенко, всё же признавая су-
ществование и формирование предметных 
судебных наук, развил идеи А.И. Винберга 
и Н.Т. Малаховской с учетом современно-
го состояния науки: «Представляется, од-
нако, что “предметные судебные науки”, 
оставаясь, условно говоря, вне области 
внимания общей теории судебной экспер-
тизы, существуют и формируются. Класси-
ческими примерами таковых являются су-
дебная медицина и судебная психиатрия, 
существование которых не оспаривается» 
[26, с. 194]. Ученый предлагает более точ-
ный, по нашему мнению, термин «судебно-
экспертные науки», под которым понима-
ет «комплексные науки, представляющие 
собой обособленные системы научных 
знаний, предметом которых является из-
учение той или иной группы закономер-
ностей окружающей действительности с 
целью решения вопросов, возникающих в 
процессе юрисдикционной деятельности 
государства и требующих применения спе-
циальных знаний» [26, с. 199]. При этом су-
дебно-экспертные науки рассматриваются 
им как обосновывающее теоретическое 
знание для конкретных родов и видов су-
дебных экспертиз [там же], что соотносит-
ся с положением, высказанным А.Р. Шляхо-
вым о научных дисциплинах, составляющих 
теоретическую и методическую основу для 
судебных экспертиз.

Существенно для понимания сущности 
судебно-экспертных наук выдвинутое Д.В. 
Артюшенко положение о двойственности их 
природы: «С одной стороны, их нужно рас-
сматривать как разделы (или отрасли) тех 
или иных наук. Данные разделы включают в 
себя и необходимым образом трансформи-
руют знания из этих наук для нужд судопро-
изводства. <…> С другой стороны, судеб-
но-экспертные области знания становятся 
в некоторых случаях достаточно автоном-
ными, что дает основания рассматривать их 
и в качестве самостоятельных наук. “Само-
стоятельность” обусловлена следующими 
факторами. Во-первых, знания “материн-
ских” наук существенным образом транс-
формируются, что обусловлено учетом 
практики расследования дел, потребностя-
ми судопроизводства, распространенно-
стью определенных объектов в следствен-
ной, судебной практике и т.п. Во-вторых, в 
таких судебно-экспертных науках отдель-
но рассматриваются правовые понятия, а 
также вопросы из общей теории судебной 
экспертизы, что расширяет их предмет по 
сравнению с “материнскими” науками» [26, 
с. 195]. С этим положением следует согла-
ситься. Его подтверждением служит, на-
пример такая судебно-экспертная наука, 
как судебная медицина, которая, с одной 
стороны, является отраслью медицины, а 
с другой - представляет собой автономную 
от медицины область знаний, так как меди-
цинские знания значительно преобразуют-
ся для нужд судопроизводства, при этом 
большое значение приобретают правовые 
знания. В качестве примера также можно 
упомянуть судебную психиатрию, которая 
«находится на стыке медицины и юриспру-
денции, как раздел неотделима от общей 
психиатрии, но имеет свои особые задачи. 
Это изучение различных психических рас-
стройств в специальном отношении их к 
правовым нормам, положениям уголовного, 
гражданского права и процесса. <…> Спе-
циалисты в области судебной психиатрии 
исследуют организационно-методические 
вопросы судебно-психиатрической экспер-
тизы и принудительного лечения психиче-
ски больных, на основании чего создаются 
законодательные акты и инструктивные ма-
териалы» [28, с. 11–12].

Представляется интересной точка зре-
ния В.Я. Колдина и О.А. Крестовникова, 
также использующих термин «судебно-экс-
пертная наука», при этом рассматривающих 
его с позиции системно-деятельностного 
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подхода. Под судебно-экспертными наука-
ми они понимают «прикладные научно-тех-
нические и гуманитарные отрасли знания, 
обслуживающие систему правоприменения 
и правосудия», «систему естественно-науч-
ных, технических и гуманитарных отраслей 
знаний, привлекаемых в форме судебной 
экспертизы для решения возникающих при 
рассмотрении судебных дел вопросов, тре-
бующих специальных познаний» [29, с. 12]. 
Из данных определений следует, что судеб-
но-экспертные науки не являются фунда-
ментальными и представляют собой отрас-
ли знаний, созданные для обслуживания си-
стемы правоприменения и правосудия. Это 
подтверждается и предложенной учеными 
уровневой структурой судебно-экспертных 
наук, в которой выделяются 4 уровня:

«А. Теоретико-методологический, пред-
ставляющий систему концепций, принци-
пов, презумпций, понятий о задачах, объек-
тах, методах судебной экспертизы.

Б. Технический, представляющий спо-
собы, методы и инструменты извлечения 
(декодирования) и обработки информации, 
содержащейся в представленных на экс-
пертизу источниках.

В. Правовой и тактико-организацион-
ный, рассматривающий способы и приемы 
взаимодействия субъектов в структуре и 
инфраструктуре судебно-экспертной дея-
тельности.

Г. Методический, рассматривающий це-
лостную систему деятельности эксперта по 
решению поставленной перед ним задачи» 
[там же].

Приведенная структура судебно-экс-
пертных наук свидетельствует, что они 
представляют собой отрасли знаний, пред-
мет которых составляют закономерности, 
связанные с организацией и производ-
ством судебной экспертизы, с чем, безус-
ловно, стоит согласиться.

Несмотря на существующую до сих пор 
дискуссию вокруг положения А.И. Винберга 
и Н.Т. Малаховской о предметных судебных 
науках, стоит признать, что многие такие 
науки уже давно существуют, в настоящее 
время развиваются и совершенствуются. 
Наряду с указанными выше судебной меди-
цины и судебной психиатрии, разработаны 
судебно-экспертные науки, которые, со-
гласно концепции А.И. Винберга и Н.Т. Ма-
лаховской, относятся к отраслям кримина-
листики: судебное почерковедение, судеб-
ное автороведение, судебная трасология, 
судебная баллистика и др., служащие на-

учной основой для соответствующих родов 
судебных экспертиз. Так, судебное почер-
коведение традиционно рассматривается 
как одна из наиболее развитых предметных 
областей научных знаний о судебной экс-
пертизе [30, с. 5]. То же самое относится и 
к судебной трасологии: «Научные основы 
трасологии используются в производстве 
судебно-трасологических экспертиз, а 
сама трасология является базовой наукой 
для проведения таких экспертиз» [31, с. 16].

Развитие идей А.И. Винберга и Н.Т. Ма-
лаховской находит отражение и при созда-
нии некриминалистических предметных су-
дебных наук. Ф.С. Сафуанов, основываясь 
на их концепции судебной экспертологии и 
сравнительного экспертоведения, акценти-
рует внимание на необходимости построе-
ния предметной судебной метанауки – су-
дебно-психологической экспертологии, 
которая, «выступая как частная теория су-
дебной экспертологии, должна раскрывать 
механизм трансформации общепсихологи-
ческих теоретических знаний и методоло-
гических принципов в специальные знания 
судебного эксперта-психолога, использу-
емые в различных организационно-право-
вых формах для судебно-психологической 
оценки психической деятельности подэк-
спертных лиц (в том числе и с психическими 
расстройствами)» [32, с. 102].

В.В. Петров, также опираясь на кон-
цепцию А.И. Винберга и Н.Т. Малаховской, 
указывает на необходимость создания ин-
тегративной судебно-экспертной науки о 
человеке и его следах, предполагающей 
«объединение в систему всех специальных 
экспертных познаний о человеке и его сле-
дах» [33, с. 126].  

Судебная бухгалтерия, которая, как ука-
зывалось выше, рассматривалась А.И. Вин-
бергом и Н.Т. Малаховской как методиче-
ская дисциплина, в настоящее время раз-
вилась в «специальную комплексную эконо-
мико-правовую дисциплину, сформировав-
шуюся в результате интеграции экономиче-
ских и правовых знаний, адаптированных к 
потребностям юридической практики» [34, 
с. 9]. В данном определении подчеркива-
ется не только интеграция знаний в обла-
сти экономики и права, но и их адаптация 
(в терминах А.И. Винберга и Н.Т. Малахов-
ской – трансформация) для нужд судопро-
изводства.

Еще одной областью знаний, которую 
А.И. Винберг и Н.Т. Малаховская рассма-
тривали как методическую дисциплину, яв-
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ляется судебная автотехника. Вместе с тем 
Г.М. Надгорный в 1975 году указывал, что не 
все из отраслей научных и опытных знаний, 
составляющих основу специальных знаний, 
входят в судебную автотехнику в «чистом» 
виде [35], таким образом он отмечал пре-
образование данных базовых технических 
наук в судебной автотехнике. 

То же вслед за Г.М. Надгорным отмечает 
и М.И. Замиховский, используя термино-
логию А.И. Винберга и Н.Т. Малаховской: 
«Многие данные из числа <…> “базовых” 
наук подвергаются судебной автотехникой 
творческой переработке. Например, теория 
автомобиля изучает процесс торможения 
в целях повышения эксплуатационных ка-
честв автомобилей. При этом она не ставит 
своей задачей разработки методики реше-
ния вопроса о возможности предотвраще-
ния автопроисшествия путем торможения 
или маневра. Такая методика создается 
в рамках САТЭ и для ее целей. При этом, 
естественно, разработчиками методики 
учитываются и “дорабатываются” положе-
ния теории автомобиля. <…> Таким обра-
зом, та часть специальных знаний САТЭ, ко-
торая представлена техническими науками 
не является механическим объединением 
отдельных разделов автомобильно-дорож-
ных дисциплин. Судебная автотехника, бу-
дучи тесно связана с базовыми (“материн-
скими”) науками САТЭ создает свое поле 
специальных знаний, определяемых как 
спецификой ее задач, так и спецификой ме-
тодов (методик), необходимых для решения 
этих задач. Отсюда следует немаловажный 
практический вывод – производство судеб-
но-автотехнических экспертиз требует спе-
циальной подготовки инженера-автомоби-
листа для работы его в качестве эксперта» 
[36, с. 413]. 

Кроме того, по мнению М.И. Замихов-
ского, помимо технических наук, преоб-
разованных для нужд судопроизводства, в 
специальных знаниях судебного эксперта-
автотехника находят отражение правовые 
науки: «С позиций формирования специ-
альных знаний САТЭ эксперт-автотехник 
должен разбираться в тексте права, уметь 
анализировать диспозиции статей, отно-
сящихся к безопасности движения. Эти 
знания с неизбежностью должны повлечь 
за собой понимания таких разделов уго-
ловного права, как состав преступления и 
его элементы, характеристики каждого из 
элементов. Особое внимание при этом об-
ращалось на анализ объективной стороны 

преступления и его субъективной стороны» 
[там же, с. 414]. 

По нашему мнению, важным этапом в 
развитии концепции предметных судебных 
наук является создание Е.И. Галяшиной су-
дебного речеведения – научного направле-
ния, представляющего собой «интегратив-
ную область специальных синтетических 
научно-практических знаний о речевой 
деятельности и ее результатах (продук-
тах речевой деятельности), подвергаемых 
экспертному исследованию в целях содей-
ствия судам, судьям, органам дознания, 
лицам, производящим дознание, следо-
вателям в установлении обстоятельств, 
подлежащих доказыванию по конкретному 
делу» [37, с. 11]. 

Судебное речеведение создано на ос-
нове судебной экспертологии и данных ре-
чеведения и лингвистики, преобразован-
ных с целью использования их в судопро-
изводстве: «К понятийной области судеб-
ного речеведения относятся все аспекты, 
связанные с речемыслительной деятель-
ностью человека, преломленные через 
призму требований и правил судопроиз-
водства, опирающиеся на научно обосно-
ванные данные, апробированные методы 
и методики решения экспертных задач, 
отвечающих запросам судебной практики. 
<…> Судебное речеведение – это совре-
менный “кентавр”, научную основу которо-
го составляет судебная экспертология, а 
надстройка сформирована из речеведения 
и современной отраслевой лингвистики» 
[37, с. 12, 13].

Судебное речеведение представляет 
собой научную основу для ряда родов су-
дебных экспертиз, объединенных Е.И. Га-
ляшиной в класс речеведческих экспертиз: 
«В один класс речеведческие экспертизы 
объединяются по признаку использова-
ния специальных знаний в области иссле-
дования продуктов речевой деятельности 
(речи). <…> Судебное речеведение как 
научный фундамент исследования продук-
тов речевой деятельности, по сути, стало 
питательной средой для интегративного 
применения в судопроизводстве знаний о 
речевой деятельности и ее следах» [37, с. 
131, 132].

Вышеизложенное позволяет рассматри-
вать судебное речеведение в качестве при-
мера судебно-экспертной науки (предмет-
ной судебной науки) наряду с судебной ме-
дициной, судебной психологией, судебным 
почерковедением, судебной автотехникой и 
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др. На научный статус судебного речеведе-
ния указывает и Е.И. Галяшина: «Судебное 
речеведение необходимо рассматривать 
в качестве базовой науки, составляющей 
фундамент предметно-практической экс-
пертной деятельности всех родов экспер-
тиз, входящих в класс речеведческих» [37, 
с. 132].

Проведенный обзор свидетельствует об 
активном развитии концепции предметных 
судебных (судебно-экспертных) наук, что 
обусловлено, с одной стороны, тенденци-
ей интеграции специальных знаний, с дру-
гой – необходимостью выработки научных 
основ конкретных родов (видов) судебных 
экспертиз, открытия закономерностей ис-
пользования специальных знаний в рамках 
рода (вида) экспертизы. 

Судебно-экспертная деятельность за 
рубежом, прежде всего в странах англо-
саксонского права, так же идет по пути 
разработки судебных наук. Об этом в том 
числе свидетельствует термин Forensic 
Science, используемый для обозначения 
судебных наук, охватывающих всю систе-
му научно-прикладного знания, включая 
криминалистику и смежные юридические 
науки, применяемые при расследовании 
и судебном рассмотрении уголовных и 
гражданских дел [29, с. 12]. Данный тер-
мин подчеркивает научный характер этой 
области знания, а на что намекает исполь-
зование в его составе слова Science – «на-
ука». Кроме того, по модели этого термина 
образованы названия научных дисциплин, 
возникших на стыке права и иных (непра-
вовых) наук и призванных решать вопро-
сы судопроизводства посредством мето-
дов неправовых наук: Forensic Psychology, 
Forensic Chemistry, Forensic Phatology, 
Forensic Toxicology, Forensic Physics, 
Forensic Linguistics и др. 

Зарубежные ученые отмечают, что су-
дебной наукой может стать практически 
любая наука посредством ее адаптации 
для решения вопросов правосудия: «Поч-
ти любая наука может быть судебной на-
укой, потому что почти любая наука может 
способствовать раскрытию преступления 
или оценке гражданского ущерба. Факти-
чески, за немногими исключениями, су-
дебные науки ничем не отличаются в том, 
что они изучают, от традиционных наук. 
Единственное отличие состоит в том, что 
ученые-криминалисты применяют методы 
и приемы признанных наук к правовым во-
просам» [38].

Перспективы развития концепции 
предметных судебных наук

Разработанная в 70-х годах прошлого 
века концепция предметных судебных наук, 
на наш взгляд, требует некоторых преобра-
зований с учетом современного состояния 
судебно-экспертной деятельности в России 
и мире, достижений современной судебной 
экспертологии, развития новых судебно-
экспертных наук, о части из которых шла 
речь в предыдущем разделе, а также разви-
тия науки в целом.

Так, перспективной является разработ-
ка механизма формирования и развития 
судебно-экспертных наук. А.И. Винбергом 
и Н.Т. Малаховской был предложен метод 
сравнительного судебного экспертоведе-
ния, конечной задачей которого является 
«открытие существующих закономерно-
стей, общих для всех <…> экспертиз, за-
кономерностей, действующих в системе 
целостной судебной экспертологии в по-
строении классификации и прогнозиро-
вании возникновения новых предметных 
судебных наук и новых видов судебных экс-
пертиз» [9, с. 60]. 

Представляется, что в данном случае, 
учитывая интегративный, синтетический 
характер такого рода наук, помимо метода 
сравнительного судебного экспертоведе-
ния необходимо принимать во внимание 
современные направления интеграции на-
учного знания, например, следующие на-
правления, обобщенные М.И. Замиховским 
применительно к судебной автотехнике:

– перенос идей и представлений из од-
ной области знания в другую, в особенно-
сти, когда они носят эвристический харак-
тер;

– эффективное использование понятий-
но-концептуального аппарата, методов и 
иных познавательных средств из различных 
областей науки;

– формирование комплексных междис-
циплинарных проблем и направлений ис-
следований;

– формирование новых научных дисци-
плин «пограничного» типа на стыке извест-
ных ранее областей знания;

– сближение наук, различающихся свои-
ми предметными областями;

– сближение научных дисциплин различ-
ных типов: фундаментальных и прикладных, 
эмпирических и теоретических;

– универсализация средств языка науки;
– выработка региональных общенаучных 

форм и средств познания, заимствованных 
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как из смежных дисциплин смежной обла-
сти, так и из дисциплин самых различных 
областей знаний;

– усиление взаимодействия между фи-
лософским и «нефилософским» (частно-
научным знанием), увеличение каналов и 
форм связи между ними;

– усиление интегративной роли филосо-
фии [36, с. 412–413].

Перспективным также является уста-
новление изучаемых судебно-экспертными 
науками общих закономерностей, а также 
определение функций этих наук.

Поскольку согласно концепции А.И. 
Винберга и Н.Т. Малаховской предметные 
судебные науки являются подсистемами 
системы науки судебной экспертологии, 
то, по нашему мнению, изучаемые ими за-
кономерности в определенной мере соот-
носятся с закономерностями, изучаемыми 
судебной экспертологией. На основе за-
кономерностей судебной экспертологии, 
приведенных в [1, 11], а также с учетом по-
ложений концепции предметных судебных 
наук и ее развития, можно сформулировать 
общие закономерности, изучаемые судеб-
но-экспертными науками, следующим об-
разом:

– возникновение и формирование новых 
родов (видов) судебных экспертиз и разви-
тие существующих родов (видов) экспертиз 
соответствующей судебно-экспертной на-
уки;

– прогнозирование возникновения но-
вых родов (видов) экспертиз соответству-
ющей судебно-экспертной науки, возмож-
ностей решения новых экспертных задач, 
появления новых объектов экспертного ис-
следования;

– формирование и развитие языка экс-
перта, системы экспертных понятий и обо-
значающих их терминов и формализации и 
унификация экспертного языка;

– постоянное качественное и количе-
ственное видоизменение знаний, опреде-
ляющих компетенцию рода (вида) экспер-
тиз;

– необходимость обеспечения требуе-
мых знаний у эксперта (обеспечение его 
компетентности);

– генезис общих и типичных задач судеб-
ной экспертизы, объектов судебных экс-
пертиз;

– информационное обеспечение судеб-
но-экспертной деятельности, цифровиза-
ция судебной экспертизы;

– получение достоверного нового знания 
на базе уже известного;

– отображение в объектах материально-
го мира уголовно-релевантной информа-
ции;

– возникновение следов как результата 
отображения определенного процесса;

– получение на основе специальных зна-
ний и проводимого исследования объекта 
экспертизы уголовно-релевантной инфор-
мации и перекодировании ее в форму, до-
ступную адресату доказывания и др. [1, с. 
49–51; 11, с. 28–33].

Кроме того, можно выделить также сле-
дующие специфические закономерности, 
изучаемые собственно судебно-экспертны-
ми науками [9]:

– трансформация данных базовых (мате-
ринских) наук в специальные знания;

– формирование судебно-экспертной 
науки;

– связи рода (вида) судебной эксперти-
зы с соответствующей предметной наукой, 
а также с базовой (материнской) наукой;

– интеграция научных знаний для созда-
ния и развития судебно-экспертной науки и 
др.

Представляется, что функции судебно-
экспертных наук также соотносятся с функ-
циями судебной экспертологии, среди 
которых традиционно выделяют методо-
логическую, информационную, объясни-
тельную, синтезирующую, эвристическую, 
практическую и прогностическую [11, с. 
48–49].

Кратко рассмотрим каждую функцию 
применительно к судебно-экспертным на-
укам.

Методологическая функция судебно-
экспертных наук состоит в обобщении экс-
пертной практики, расширении и развитии 
научного знания путем введения новых тео-
ретических понятий и принципов, их уточне-
ния и изменения, систематизации теорети-
ческого знания.

Информационная функция судебно-экс-
пертных наук заключается в описании их как 
подсистем системы судебной экспертоло-
гии.

Объяснительная функция связана с рас-
крытием сущности судебно-экспертных 
наук, объяснением изучаемых ими законо-
мерностей, причин их возникновения и су-
ществования.

Синтезирующая функция связана с про-
цессами синтеза, систематизации научного 
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знания с целью установления связи между 
различными обобщениями, гипотезами, 
эмпирическими законами, закономерно-
стями в рамках теории судебно-экспертной 
науки; уточнения выведенных закономер-
ностей; получения нового знания; направ-
ления и контролирования процесса иссле-
дования.

Эвристическая функция проявляется в 
открытии новых закономерностей в генези-
се, развитии, функционировании судебно-
экспертных наук.

Практическая функция судебно-эксперт-
ных наук состоит в практической направ-
ленности их теории.

Прогностическая функция состоит в 
предсказании фактов, которые будут от-
крыты в будущем, например, связанных с 
появлением новых объектов и экспертных 
задач и, соответственно, с разработкой 
новых подходов к исследованию объек-
тов.   

Заключение
Разработанная А.И. Винбергом и Н.Т. Ма-

лаховской концепция предметных судебных 
наук (судебно-экспертных наук), на наш 
взгляд, является перспективной для раз-
вития общетеоретического блока совре-
менной судебной экспертологии, прежде 
всего – учения о классификации судебных 
экспертиз по родам и видам, о закономер-
ностях формирования и развития родов и 
видов судебных экспертиз, а также общих 
положений частных теорий отдельных ро-
дов и видов судебных экспертиз. 

Данная концепция актуальна и в связи с 
появлением в последнее время большого 
количества новых родов судебных экспертиз 
(в том числе политологической, религиовед-
ческой, этиковедческой), для эффективного 
становления и методического оформления 
которых возможно создание соответствую-
щих судебно-экспертных наук, содержащих 
научные основы этих экспертиз. 
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Генезис правового регулирования  
трансплантации органов и тканей человека  

в Российской Федерации
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Аннотация. В статье исследован генезис трансплантации органов и тканей человека в нашей 
стране и возникающие в этой связи правовые отношения. Долгое время указанная сфера меди-
цинской деятельности на законодательном уровне не регламентировалась. До 1917 года вопросы 
трансплантологии носили преимущественно теоретический характер. В советский период разви-
тие общедоступной медицины и многочисленные военные конфликты подтвердили прикладной 
характер экспериментов по пересадке органов и тканей человека. 
В указанный период активное развитие законодательства затронуло и сферу здравоохранения. 
Сформулирована правовая презумпция согласия на изъятие органов и (или) тканей, устанавлива-
ющая правовые рамки донорства органов и тканей человека. До 1992 года вопросы транспланто-
логии регламентировались преимущественно ведомственными актами Минздрава СССР. Приня-
тый в 1992 году Закон Российской Федерации «О трансплантации органов и (или) тканей челове-
ка» определил, что нормативно-правовое регулирование вопросов трансплантологии, включая 
перечень объектов трансплантации, определяется федеральным органом исполнительной вла-
сти в сфере здравоохранения совместно с Российской академией наук. 
Современный уровень развития экспериментальной медицины, к которой относится трансплан-
тология, предполагает необходимость регулярного дополнения законодательства в рассматри-
ваемой сфере. Так, 1 мая 2022 года объекты трансплантации были дополнены гемопоэтическими 
стволовыми клетками, а также были устранены пробелы правового регулирования детской транс-
плантологии. Авторы приходят к выводу, что Россия имеет существенный опыт в сфере трансплан-
тации и вполне совершенную законодательную основу. Однако работа по корректировке действу-
ющего законодательства, принятию новых законов и подзаконных нормативных правовых актов в 
рассматриваемой сфере не должна прекращаться. 
Ключевые слова: трансплантология, трансплантация органов и тканей, донорство, донор, 
презумпция согласия, правовые отношения, соматические права, правовое регулирование
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Abstract. The authors explore the genesis of human organ and tissue transplantation in our country and 
the legal relations arising in this connection. For a long time, this area of medical activity was not regulated 
at the legislative level. Prior to 1917, the issues of transplantation were predominantly theoretical. In the 
Soviet period of the history of the Russian state, the development of public medicine and numerous 
military conflicts confirmed the applied nature of experiments on human organ and tissue transplantation. 
During this period, rapid development of legislation also affected healthcare. The legal presumption of 
consent to the removal of organs and (or) tissues was formulated, which established the legal framework 
for donation of human organs and tissues. At the same time, until 1992, the issues of transplantation 
were regulated mainly by departmental acts of the USSR Ministry of Health. The Law of the Russian 
Federation “On Transplantation of Human Organs and (or) Tissues” adopted in 1992 determined that the 
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Введение
Активное развитие научной деятельно-

сти в XIX–XXI вв. способствовало возникно-
вению уникальных возможностей для иссле-
дования и использования на практике новых 
методов лечения человека. Важнейший из 
этих методов связан с трансплантацией че-
ловеческих органов и тканей. Мировое со-
общество получило реальную возможность 
продлить человеку жизнь, заменяя больные 
органы на здоровые. И в наши дни ни у кого 
не вызывает сомнения тот факт, что транс-
плантология представляет собой ведущую 
медицинскую отрасль, интегрирующую в 
себе ключевые достижения в области как 
экспериментальной, так и клинической хи-
рургии. 

На начальном этапе, еще при проведе-
нии первых биологических экспериментов 
в сфере трансплантологии, поднимались 
вопросы о том, насколько необходимо и 
оправдано медицинское вмешательство в 
человеческий организм с целью изъятия из 
него органов и тканей. Со временем чело-
вечество стало признавать важность дан-
ной медицинской деятельности, однако все 
еще требовалось законодательно обосно-
вать правомерность проведения медицин-
ских операций по трансплантации органов и 
тканей человека (далее – трансплантации).  

В 2022 г. отечественная трансплантоло-
гия отметила две знаменательные даты – 35 
лет успешной трансплантации сердца и 25 
лет родственной трансплантации печени 
детям [1]. За прошедшие десятилетия эта 
отрасль биологии и медицины претерпе-
ла значительные изменения, став общедо-
ступным видом медицинской помощи. Су-
щественное расширение масштабов транс-

плантологических операций потребовало 
нормативного урегулирования правовых 
отношений, возникающих в связи с их осу-
ществлением. 

В статье представлено становление оте-
чественного законодательства, регулирую-
щего рассматриваемую сферу здравоохра-
нения. 

Генезис отечественной  
трансплантологии

Трансплантация берет свои истоки из 
хирургии, и поэтому ее развитие «…нераз-
рывно связано с деятельностью знаменито-
го российского хирурга Н.И. Пирогова, ко-
торый еще в 1835 г. прочитал лекцию о пла-
стических операциях вообще, о пластике 
носа в особенности, в которой была доско-
нально проанализирована проблематика, 
связанная с пересадкой донорских органов 
и высказаны идеи о дальнейшем совершен-
ствовании…» [2, 3].

Неоценимое влияние на становление 
трансплантологии в XIX веке оказали рабо-
ты российских медиков: В.М. Антоневича, 
Е.И. Богдановского, С.С. Ивановой, А. Кос-
моновского, И.П. Павлова, Н.И. Петрова, 
И.В. Радзимовского, Ю.К. Шимановского, 
К.К. Штрауха и др.

В этот период предпринимались первые 
попытки проведения подобных операций, 
происходило зарождение «опытной меди-
цинской деятельности», обозначались и ис-
следовались новейшие медицинские сфе-
ры. Практикующие медики, разрабатывая 
инновационные методы лечения, попутно 
решали задачи, связанные с выделением 
совершенно новых медицинских отраслей 
и институтов, среди которых заняла свое 

legal regulation of transplantation issues, including the list of transplantation objects, is determined by 
the federal executive body in the field of healthcare together with the Russian Academy of Sciences. The 
current level of development of experimental medicine, including transplantology, makes it necessary 
to regularly supplement the legislation in this area. For example, only on May 1, 2022, transplantation 
objects were supplemented with hematopoietic stem cells, and gaps in the legal regulation of pediatric 
transplantation were eliminated. The authors conclude that our country has significant experience in the 
field of transplantation and a quite perfect legislative framework. However, work on adjusting the current 
legislation, adopting new laws and by-laws in this area should not stop.
Keywords: transplantology, organ and tissue transplantation, donation, donor, presumption of consent, legal 
relations, somatic rights, legal regulation
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почетное место и трансплантология [4]. 
При этом трансплантология в тот момент 
не могла считаться полноценной наукой, 
поскольку опиралась исключительно на от-
дельные исследования из различных меди-
цинских областей. 

В начале 1860-х гг. активно развивается 
естествознание, а ряд передовых разрабо-
ток отечественных химиков и биологов обе-
спечил им в дальнейшем ведущую роль в 
мировой науке. 

Огромное влияние на развитие как прак-
тических, так и теоретических вопросов 
трансплантации во второй половине XIX 
столетия оказали ученые, занимавшиеся 
естественными науками, вернее, исследо-
ваниями в смежных с медициной отраслях 
научного знания, к которым относятся об-
щая биология, физиология, химия, микро-
биология. В частности, работы Д.И. Мен-
делеева, И.И. Мечникова, Л. Пастера, И.М. 
Сеченова, А.Г. Столетова, К.А. Тимирязева 
непосредственным образом повлияли на 
формирование не только теоретической и 
клинической медицины, но и эксперимен-
тальной. Эта постоянно эволюционирую-
щая область научной деятельности не толь-
ко обогатилась за счет развития научных 
трудов из смежных областей, но и стала ак-
тивно перестраиваться, внедряя новые на-
учные основы.

С учетом вышесказанного следует при-
знать, что, как и в любой научной деятель-
ности, в трансплантологии не может от-
даваться приоритет отдельным личностям 
и научным коллективам. Такой авторский 
подход ни в коей мере не противоречит 
признанию больших заслуг отдельных науч-
ных школ и личностей в становлении, фор-
мировании и развитии трансплантологии. 
Напротив, исторический анализ института 
трансплантологии свидетельствует, что ис-
тинная ценность многих научных открытий 
в рассматриваемой области определялась 
целями, которые на тот момент преследова-
ли ученые. Важно подчеркнуть, что научное 
сообщество XIX столетия не сразу осознало 
факт того, что трансплантология является 
не просто частью медицинской или биоло-
гической науки, а комплексной составляю-
щей общечеловеческой культуры [5].

В настоящее время развитие трансплан-
тологии неотделимо от обеспечения прав и 
свобод личности, в том числе и соматиче-
ских прав, которые относятся к так называ-
емому четвертому поколению прав челове-
ка. В самом общем виде это означает без-

условное право полностью распоряжать-
ся своим телом. Особенность таких прав 
заключается в том, что они представляют 
собой открытую систему, объединяющую 
множество манипуляций с собственным те-
лом, спектр которых зависит во многом от 
последних достижений медицины. В науч-
ной литературе представлены разнообраз-
ные классификации соматических прав [6], 
но практически все авторы выделяют среди 
них право распоряжаться своими органами 
и тканями. 

Правовое регулирование 
трансплантации до 1917 года

Еще с давних времен на Руси врачебная 
деятельность строго регламентировалась с 
помощью различных норм – религиозных, 
моральных, правовых. В отношении меди-
цинского персонала применялись меры как 
материального наказания, так и нравствен-
ного – религиозного порицания. В любом 
случае врачебные ошибки, возникающие 
из-за ненадлежащего исполнения медика-
ми своих профессиональных обязанностей, 
законодательно преследовались.

Правовые нормы в сфере транспланто-
логии в нашей стране начали полноценно 
закрепляться в законодательстве лишь в се-
редине XIX столетия. На протяжении многих 
лет основным документом, регулирующим 
вмешательство в человеческий организм 
с правовой точки зрения, являлся Единый 
врачебный Устав 1857 г. (далее – Устав) – 
врачебный законодательный акт, просуще-
ствовавший до 1917 г. Являясь частью Сво-
да законов Российской Империи, Устав был 
представлен в главе XII и закреплял обязан-
ности врачебного персонала. За нарушение 
Устава медицинский персонал подвергался 
санкциям, применялись различные виды 
уголовных наказаний [7]. Специальные нор-
мативные правовые акты, регулирующие 
проведение медицинских операций по пе-
ресадке донорского материала, в тот пери-
од еще не были разработаны, а российским 
законодательством дореволюционного пе-
риода регламентировались только вопросы 
ответственности врачебного персонала за 
деятельность по неудачному оказанию ме-
дицинской помощи пострадавшим пациен-
там [8]. 

На рубеже XIX и XX веков в связи с уча-
стившимися случаями проведения меди-
цинских операций, связанных с клиниче-
ской пересадкой донорского материала, 
стали подниматься вопросы о необходимо-
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сти законодательной регламентации транс-
плантации. 

Правовое регулирование 
трансплантации в советский период
Трансплантология как научная область 

стала активно развиваться после револю-
ции 1917 г. Значительный вклад в ее фор-
мирование внесли разработки отечествен-
ных ученых: П.И. Андросова, В.Ф. Богораза, 
С.С. Брюхоненко, Ю.Ю. Вороного, В.Ф. Гу-
дова, В.П. Демихова, Ю.Ю. Джанелидзе, 
Н.Н. Жукова-Вережникова, И.Л. Кричевско-
го, В.А. Оппеля, Н.И. Пирогова, Г.П. Сахаро-
ва, В.П. Филатова, В.Н. Шамова, В.И. Шу-
макова и др. Рассматриваемые открытия в 
медицинской сфере, связанные с понятием 
донорства, забора органов умерших и др. 
обусловили дальнейшую правовую регла-
ментацию проведения медицинских опера-
ций по трансплантации. 

Декрет СНК РСФСР от 30.01.1918 про-
возгласил создание единого Совета вра-
чебных коллегий, ставшего высшим ме-
дицинским органом страны1. Конституция 
РСФСР, утвержденная 10.07.1918 на V Все-
российском съезде Советов, содержала 
требование об организации в структуре ор-
ганов советской власти Народного комис-
сариата здравоохранения (п. «т» ст. 43)2. А 
сам Народный комиссариат здравоохране-
ния был учрежден уже на следующий день 
(11.07.19183). Постановление СНК РСФСР 
от 18.07.1918 № 590 утвердило Положение 
о Народном комиссариате здравоохране-
ния, где среди задач была обозначена раз-
работка законодательных норм в здравоох-
ранении и контроль за их применением [9]. 

Процесс разработки отечественной нор-
мативной правовой базы по регламентации 
трансплантации начался не сразу после ре-
волюции 1917 г. Лишь в 1928 году была при-
нята Инструкция по применению лечебного 
метода переливания крови, а также утверж-

1 О Совете Врачебных коллегий: декрет СНК РСФСР от 
30.01.1918 // Собрание узаконений и распоряжений прави-
тельства за 1917-1918 гг. Управление делами Совнаркома 
СССР. М., 1942. С. 315.
2 Основной закон (Конституция) РСФСР. Принят V Всерос-
сийским Съездом Советов в заседании от 10.07.1918  // 
Собрание узаконений и распоряжений правительства за 
1917-1918  гг. Управление делами Совнаркома СССР. М., 
1942. С. 671–682.
3 Декрет СНК РСФСР от 18.07.1918 «О Народном Комис-
сариате Здравоохранения» (Положение)  // Собрание уза-
конений и распоряжений правительства за 1917-1918  гг. 
Управление делами Совнаркома СССР. М., 1942. С. 688–689.

дены Правила судебно-медицинского ис-
следования трупов4. 

С середины 1930-х гг. самостоятельной 
сферой стало донорство крови, правовое 
регулирование которого начало оформ-
ляться с принятием Постановления СНК 
РСФСР от 22.04.1935 № 331 «О кадрах 
доноров»5. 08.07.1935 было принято По-
становление Секретариата Всесоюзного 
центрального совета профессиональных 
союзов (ВЦСПС) «О льготах по социальному 
страхованию для доноров лиц, доброволь-
но согласившихся на взятие у них крови для 
медицинских целей»6. 

03.05.1956 Минздрав СССР также под-
твердил, что совершеннолетние граждане 
могут быть зачислены в донорские кадры, 
изъявив добровольное согласие7. Ком-
плектование доноров подразумевало учет 
резервных и активных доноров крови. Ре-
зервными признавались «лица, изъявившие 
добровольное согласие давать кровь при 
первой необходимости по вызову учрежде-
ния службы крови». При первой сдаче крови 
донор становился активным. При этом было 
предусмотрено как оплачиваемое, так и 
безвозмездное донорство8.

Важнейшая роль в становления отече-
ственной трансплантологии отводилась 
подготовке квалифицированного научного 
аппарата. Поэтому еще в начале 1930-х гг. 
начала формироваться система аспиранту-
ры, создавались диссертационные советы и 
постепенно вводилась система аттестации 
научных кадров. В Наркомздраве СССР эту 
работу возглавил начальник управления на-
учных институтов Х.Г. Раковский. Правовой 
основой подготовки медицинских кадров 
высшей квалификации стало Постановле-
ние Совнаркома СССР от 13.01.1934 № 79 
«Об ученых степенях и званиях» [10, с. 32]. 

4 Правила судебно-медицинского исследования трупов 
(утв. Наркомздравом РСФСР 19.12.1928, Наркомюстом 
РСФСР 03.01.1929). В книге: Законодательство по здраво-
охранению. Лечебно-профилактическое обслуживание на-
селения. Т. II. Книга вторая. М., Медгиз, 1957.
5 Постановление СНК РСФСР от 22.04.1935 №  331 (ред. от 
19.02.1970) «О кадрах доноров» // СПС «КонсультантПлюс».
6 Бюллетень ВЦСПС. 1935. № 20.
7 Инструкция о медицинском освидетельствовании, учете 
и порядке получения крови от доноров службы крови, от 
доноров службы переливания крови и сети противоко-
ревых пунктов (утв. Минздравом СССР 03.05.1956)  // СПС 
«КонсультантПлюс».
8 Положение о работе органов здравоохранения и обществ 
Красного Креста и Красного Полумесяца по комплектова-
нию доноров (утв. Минздравом СССР 26.05.1958) (вместе с 
«Инструкцией о зачислении резервных доноров»). 



Нормативная правовая база

Теория и практика судебной экспертизы Том 18, № 3 (2023)46

Толчком к развитию системы подготовки 
медицинских работников среднего звена 
послужило Постановление СНК СССР от 
08.09.1936 № 1649 «О подготовке средних 
медицинских, зубоврачебных и фармацев-
тических кадров»9. 

Невозможно переоценить роль в разра-
ботке фундаментальных и прикладных во-
просов трансплантологии Академии наук 
СССР. В 1932 г. Государственный институт 
экспериментальной медицины, основан-
ный еще в 1890 г., был преобразован во 
Всесоюзный институт экспериментальной 
медицины [11, с. 164]10. В 1969 г. был соз-
дан Институт трансплантации органов и 
тканей Академии Медицинских наук СССР 
(ныне – ФГБУ «НМИЦ ТИО им. В.И. Шума-
кова» Минздрава России). Впоследствии 
именно академики, работавшие в этом 
институте, внесли значительный вклад в 
развитие экспериментальной медицины, 
заслужив мировое признание своими от-
крытиями в области трансплантологии.

Параллельно развитию правовых основ 
подготовки кадров для советской медици-
ны шло совершенствование организаци-
онных основ системы здравоохранения. В 
1936 г. был вновь образован Народный Ко-
миссариат Здравоохранения Союза ССР11. 
В союзных республиках начали функцио-
нировать республиканские комиссариаты. 
Так, в РСФСР – Народный Комиссариат 
Здравоохранения РСФСР. 

Ряд масштабных перемен, улучшив-
ших организацию системы медицинского 
обеспечения и способствовавших совер-
шенствованию научных основ медицины, 
в дальнейшем отразились на многих от-
крытиях в трансплантологии. Эксперимен-
тальные научные исследования, связанные 
с пересадкой донорского материала, ста-
ли проводиться в медицинских учреждени-
ях большинства республик СССР. И если до 
1937 г. подобные экспериментальные ис-
следования проходили вне рамок действу-
ющих законодательных основ, то ситуация 
изменилась, когда Наркомздрав СССР 
получил официальное разрешение на ис-

9 Постановление СНК СССР от 08.09.1936 №  1649 «О под-
готовке средних медицинских, зубоврачебных и фармацев-
тических кадров»  // СЗ СССР. 1936. № 47. Ст. 401.
10 В 1934  г. организация была переведена из Ленинграда 
в Москву [12].
11 Постановление ЦИК СССР №  68, СНК СССР №  1298 от 
20.07.1936 «Об образовании Народного Комиссариата 
Здравоохранения Союза ССР»  // СПС «КонсультантПлюс».

пользование отдельных частей тел трупа 
[13]. 

Помимо Наркомздрава СССР немало-
важная роль в развитии большинства на-
правлений медицины, в том числе и транс-
плантационной, отводилась и Нарком- 
здраву РСФСР. Например, в марте 1935  г. 
на расширенном бюро ученого совета 
Наркомздрава РСФСР было признано це-
лесообразным и технически осуществи-
мым проведение медицинских операций 
по трансплантации трупной роговицы [14, 
с. 76]. В 1939 г. перед Наркомздравом 
РСФСР была поставлена задача организо-
вать работу «по внедрению наиболее эф-
фективных методов распознавания, лече-
ния и предупреждения болезней на основе 
новейших достижений медицинской науки 
и техники»12.

Первым законодательным актом, поло-
жившим начало правовому регулированию 
вопросов посмертного донорства в СССР и 
действующим до сих пор, является Поста-
новление СНК СССР от 15.09.1937 № 1607 
«О порядке проведения медицинских 
операций»13.. Указанный документ разре-
шил Наркомату здравоохранения СССР 
издавать обязательные распоряжения по 
вопросам осуществления лечебных и хи-
рургических операций (включая операции 
по трансплантации), а также по вопросам 
использования трупов лиц, умерших в ле-
чебных учреждениях, для учебных целей в 
медицинских вузах.

Через несколько месяцев Наркомздра-
вом СССР была издана «Инструкция для 
использования глаз трупа при пересадке 
роговицы слепым людям». Рассматривае-
мый документ выступил в качестве основ-
ного в процессе принятия юридических 
актов в сфере трансплантации, в том числе 
Приказа Минздрава СССР от 16.02.1954 
№ 88 «О широком внедрении в практику 
окулистов операции пересадки роговиц»14, 
который разрешил медицинским учрежде-
ниям в случае необходимости данных до-
норских органов заниматься организацией 
получения донорского материала от умер-
ших лиц. 

12 Постановление СНК РСФСР от 19.03.1939 №  117 «Об 
утверждении Положения и структуры Народного Комис-
сариата Здравоохранения РСФСР и Положения о краевом 
(областном) отделе здравоохранения».
13 Постановление СНК СССР от 15.09.1937 №  1607 «О по-
рядке проведения медицинских операций»  // СПС «Кон-
сультантПлюс», 2023.
14 СЗ СССР. 1937. № 62. Ст. 274.
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В 1950-х гг. появление ряда интересных 
научных работ отечественных ученых, в том 
числе по трансплантологии, значительно 
повысило интерес к предложенным отече-
ственными хирургами методам, связанным 
с тканевой терапией. В результате министр 
здравоохранения СССР Е.И. Смирнов под-
писал Приказ от 01.02.1951 № 100, кото-
рым предусматривалось внедрение мето-
дов тканевой терапии в медицинскую прак-
тику [15]. Приказ дополнялся разработан-
ной В.П. Филатовым Инструкцией, которая 
подробно регламентировала пересадку и 
имплантацию тканевых препаратов труп-
ной кожи, плаценты, а также гетеротка-
ней15. 

Трансплантация роговицы глаз трупов 
регулировалась Инструкцией, утвержден-
ной приказом министра здравоохранения 
СССР от 16.02.1954 № 88. Изъятие глаз 
умерших лиц допускалось без согласия 
родственников, требовалось лишь до-
ждаться истечения двух часов после под-
тверждения смерти лица16.

Возможность изъятия «трупного ма-
териала для медицинских учреждений, 
проводящих работы по заготовке и кон-
сервации некоторых тканей с целью их 
трансплантации» была предусмотрена п. 
20 Правил направления, приема, порядка 
исследования, хранения и выдачи трупов в 
судебно-медицинских моргах17.

Рассматриваемые законодательные 
акты способствовали постоянному раз-
витию трансплантации и донорства. Один 
из важнейших их принципов – доброволь-
ность – сформулирован благодаря проана-
лизированной выше правовой базе. Со-
гласно данному принципу, доноры в любой 
момент могли отказаться от своего согла-
сия на проведение операции. Содержание 
другого принципа – охрана жизни и здоро-
вья донора – означает, что «операции по 
трансплантации могли быть проведены ис-

15 Инструкция по изготовлению и применению тканевых 
препаратов для лечения биогенными стимуляторами по 
методу академика В.П. Филатова (утв. Приказом министра 
здравоохранения СССР от 01.02.1951 № 100). 
https://www.fondfilatova.ru/ 
16 Сборник организационно-методических материалов по 
судебно-медицинской экспертизе / Сост.: Кантер Э.И., Про-
зоровский В.И. 2-е изд. М.: Медгиз, 1960. 480 c.
17 Приложение №  8 к Приказу Минздрава СССР от 
10.04.1962 №  166 «О мерах улучшения судебно-медицин-
ской экспертизы в СССР» (вместе с «Положением о бюро 
судебно-медицинской экспертизы»)  // СПС «Консультант-
Плюс».

ключительно врачами высшей категории, а 
решения принимались коллегиально»18. 

Следующий этап развития законода-
тельства о трансплантологии связан с при-
нятием Основ законодательства СССР и 
союзных республик о здравоохранении 
1969 г.19. Их важность состоит в том, что в 
ст. 34 Основ были легализованы медицин-
ские эксперименты, включающие также 
ранее не применявшиеся методы.

Приказ Минздрава СССР от 14.06.1972 
№ 482 «Об улучшении обеспечения лечеб-
но-профилактических учреждений и кли-
ник трупными тканями, костным мозгом и 
кровью»20 детализировал процедуру изъ-
ятия органов и тканей трупа. В частности: 
«заготовку крови для переливания ее в 
медицинском учреждении должны произ-
водить не позднее 6 часов после смерти, а 
костного мозга не позже 3–5 часов после 
смерти человека. В отделениях заготовки 
крови и тканей или в морге, врачи должны 
были констатировать смерть доставленно-
го донора» [16]. 

В 1977 г. Минздрав СССР издал Времен-
ную инструкцию для определения биоло-
гической смерти и условий, допускающих 
изъятие почки для трансплантации21. Ее 
положениями руководствуются медицин-
ские центры по трансплантации и сегодня, 
несмотря на некоторые устаревшие поло-
жения, содержащиеся в ней.

В 1985 г. Минздрав СССР утвердил Вре-
менную инструкцию об условиях, допуска-
ющих отказ от реанимационных меропри-
ятий или их прекращение, и порядке изъ-
ятия пригодных для трансплантации орга-
нов у лиц, признанных умершими (с 1987 г. 
– постоянная инструкция), которая стала 
первым ведомственным документом, раз-
решившим изъятие бьющегося сердца и 

18 Пищита Л.Н. Исторический опыт, современное состояние 
и перспективы правового обеспечения здравоохранения 
в России: автореф. дисс. ... д-ра юрид. наук. М., 2006. 50 с.
19 Закон СССР от 19.12.1969 № 4589-VII (ред. от 22.05.1990) 
«Об утверждении Основ законодательства Союза ССР и 
союзных республик о здравоохранении».  
20 Приказ Минздрава СССР от 14.06.1972 №  482 «Об улуч-
шении обеспечения лечебно-профилактических учрежде-
ний и клиник трупными тканями, костным мозгом и кро-
вью» (вместе с «Инструкцией по заготовке трупной крови, 
костного мозга и тканей»)  // СПС «КонсультантПлюс».
21 Приказ Минздрава СССР от 21.12.1977 №  1129 «О до-
полнениях к «Временной инструкции для определения 
биологической смерти и условий, допускающих изъятие 
почки для трансплантации»» (приложение к Приказу Ми-
нистерства здравоохранения СССР от 23.03.1977 № 255) // 
СПС «КонсультантПлюс».
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других органов у доноров со смертью моз-
га. Хирургам больше не требовалось до-
жидаться остановки сердца в организме 
донора, рискуя пересадить поврежденный 
орган с необратимыми изменениями мио-
карда [17]. 

Вместе с тем ведомственные акты не за-
трагивали донорские права, условия дачи 
согласия об изъятии донорского материа-
ла у умерших лиц, а также иные важные в 
трансплантации вопросы. И самое главное 
– на тот момент в стране отсутствовал еди-
ный законодательный акт по регулирова-
нию вопросов, связанных с транспланта-
цией, и возникающих при этом правовых 
отношений.

При этом в последние десятилетия су-
ществования СССР, благодаря успешным 
операциям по трансплантации, транс-
плантология становится одним из наи-
более активно развивающихся направле-
ний медицинской сферы. Благодаря раз-
витию трансплантологии были решены 
многие проблемы, возникшие в клиниче-
ской трансплантации, с большим успехом 
прошли операции по пересадке тканей, 
сформировалось целое научное направ-
ление в рассматриваемой области меди-
цины [18]. 

Современное состояние правового 
регулирования трансплантации 

органов и тканей человека
В 1992 г. был принят необходимый За-

кон РФ «О трансплантации органов и (или) 
тканей человека»22, который был введен в 
действие 1 мая 1993 г. и действует до сих 
пор. Тем самым в нашей стране спустя 
многие годы все же появился законода-
тельный акт, который урегулировал право-
вые отношения в области трансплантации. 

Важно, что этот закон предусматривает 
установление смерти на основе констата-
ции смерти мозга. На момент принятия он 
основывался на самых передовых научных 
результатах медицины и не противоречил 
рекомендациям, которые давала в рассма-
триваемой области Всемирная организа-
ция здравоохранения. Рассматриваемый 
законодательный акт состоит из четырех 
разделов, в которые входят шестнадцать 
статей, важнейшие из которых опреде-
ляют: условия и порядок трансплантации 
(ст. 1), объекты трансплантации (ст. 2), ре-

22 Закон РФ от 22.12.1992 № 4180-1 (ред. от 01.05.2022) «О 
трансплантации органов и (или) тканей человека»  // СПС 
«КонсультантПлюс».

гламент выдачи медицинского заключения 
(ст. 5), процедуру согласия реципиента, в 
том числе не достигшего совершенноле-
тия (ст. 8).

Однако несмотря на внесенные в рас-
сматриваемый закон 01.05.2022 дополне-
ния в части, касающейся детской транс-
плантологии [19] и новых объектов транс-
плантации, требуется внесение целого 
ряда корректировок [20–24], требующих 
углубленного исследования. Прорывные 
технологии в трансплантологии, такие как 
пересадка искусственных органов, также 
являются вызовом для законодателя, по-
скольку требуют урегулирования новых 
правоотношений, возникающих в обще-
стве. В частности, перспективной для 
дальнейшего изучения темой является 
правовой аспект трансплантации полно-
стью искусственных органов.

Заключение
Отечественная законодательная систе-

ма в области трансплантологии прошла 
сложный путь от XIX века до наших дней. Ее 
постоянное совершенствование – законо-
мерный процесс, обусловленный необхо-
димостью регулирования правовых отно-
шений, складывающихся между донорами 
и реципиентами в процессе подготовки и 
осуществления трансплантации [24]. 

Сегодня в нашей стране накоплен суще-
ственный опыт в сфере трансплантации. 
Несмотря на недавние дополнения и из-
менения законодательства в рассматри-
ваемой сфере, все еще остаются пробелы 
в правовом регулировании прав и обязан-
ностей лиц, вовлеченных в транспланта-
цию, во многом это объясняется тем, что 
трансплантация чрезвычайно специфична, 
затрагивает неотъемлемые соматические 
права человека и имеет особый, индивиду-
альный характер.

Развитие прогрессивных медицинских 
технологий, в свою очередь, обусловлива-
ет потребность в обеспечении детального 
регламентирования вопросов охраны жиз-
ни и здоровья граждан, соответствующего 
современному уровню развития экспери-
ментальной медицины. Поэтому работа 
по корректировке действующего законо-
дательства и принятию новых законов и 
подзаконных нормативных правовых актов 
в рассматриваемой сфере не должна пре-
кращаться.
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Аннотация. В статье рассмотрена возможность введения в штат судебно-экспертных учреждений 
(СЭУ) должности менеджера. Обоснована необходимость внедрения в повсеместную практику СЭУ 
системы менеджмента судебно-экспертной деятельности, то есть системы управления, ориентиро-
ванной на повышение качества и результативности деятельности каждого отдельного учреждения 
и системы в целом. 
Обозначены цели и задачи внедрения системы менеджмента, предложены направления специали-
зации менеджеров, рассчитан экономический эффект от внедрения должности менеджера. 
Показано, что введение в штатных расписаниях СЭУ этой должности позволит сократить сроки про-
изводства судебных экспертиз (за счет исключения непрофильной работы экспертов), повысить 
качество экспертиз (благодаря введению дополнительной ступени контроля эффективности судеб-
но-экспертной деятельности), а также оптимизировать научно-методическую работу, в том числе 
поспособствует развитию новых и совершенствованию уже действующих экспертных методик.
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Введение
Согласно разделу 1 Федеральной целе-

вой программы «Развитие судебной систе-
мы России на 2013–2020 годы», утвержден-
ной постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 27.12.2012 № 1406, 
«В настоящее время существует ряд про-
блем, связанных с качеством правосудия, 
сроками судопроизводства <…> В этой 
связи требуется скорейшее внедрение в 
судебную систему <…> и судебно-эксперт-
ную деятельность современных информа-
ционно-коммуникационных технологий, 
позволяющих сформировать инновацион-
ный подход к их развитию, а также улучшить 
<…> качество и оперативность проводи-
мых судебно-экспертными учреждениями 
экспертиз…»1.

Важным элементом достижения ука-
занных целей является внедрение в по-
всеместную практику СЭУ системы менед-
жмента (СМ) судебно-экспертной деятель-
ности (СЭД), то есть системы управления, 
направленной на повышение качества и 
результативности деятельности каждого 
отдельного учреждения и системы в целом. 

Согласно Энциклопедическому словарю 
теории судебной экспертизы: «Система ме-
неджмента – это организация управлением 
судебных экспертиз, а также организация 
связей с заказчиками, удовлетворение их 
запросов и требований. Основной состав-
ляющей частью менеджмента является си-
стема менеджмента качества» [1].

В связи с необходимостью решения дан-
ной задачи в деятельности государствен-
ных СЭУ, в первую очередь ФБУ РФЦСЭ при 
Минюсте России, сформировалось само-
стоятельное направление по построению 
систем менеджмента судебно-экспертной 
деятельности, включая систему менед-
жмента качества и аккредитации на соот-
ветствие международным стандартам. 

Данная проблема подробно рассмотре-
на в главе 6 монографии С.А. Смирновой 
«Вызовы времени и экспертные технологии 
правоприменения» [2], а также в диссер-
тации на соискание ученой степени канди-
дата юридических наук С.А. Кузьмина «Ор-
ганизационно-правовое обеспечение ме-
неджмента качества судебно-экспертной 
деятельности»2.

1 Постановление Правительства Российской Федерации от 
27.12.2012 №  1406 «О  федеральной целевой программе 
«Развитие судебной системы России на 2013–2024 годы».
2 Кузьмин С.А. Организационно-правовое обеспечение 
менеджмента качества судебно-экспертной деятельности: 
дисс. …  кандидата юридических наук. Москва, 2016. 240 с.

Важно отметить, что предложенные в 
указанных работах решения задач системы 
менеджмента являются универсальными, 
то есть применимыми в экспертных орга-
низациях любой организационно-правовой 
формы. Целью статьи является исследова-
ние отдельных вопросов практического вне-
дрения изложенных принципов.

Цели и задачи внедрения  
системы менеджмента

Одна из основных задач внедрения ме-
неджмента судебно-экспертной деятельно-
сти – «организация деятельности и управ-
ления СЭУ, а также организация производ-
ства конкретных экспертиз»2. 

Требования, связанные с реализацией 
указанной задачи, подробно изложены в 
разделе 8 межгосударственного стандарта 
ГОСТ ISO/IEC 17025-20193. В свою очередь, 
большинство перечисленных требований 
перекликаются с нормами законодатель-
ства (например, обеспечение независимо-
сти судебного эксперта) или должностными 
обязанностями руководителя (например, 
определять организационную и управлен-
ческую структуру лаборатории). В то же 
время присутствуют и пункты, которые пока 
не нашли своего применения в деятельно-
сти судебно-экспертных учреждений, в том 
числе СЭУ Минюста России. 

Функционирование СМ включает [2]:
– разработку и внедрение в деятель-

ность лаборатории документированной 
процедуры управления записями, в том 
числе выполняемыми во время проведения 
наблюдений и измерений;

– комплектование судебно-экспертной 
лаборатории нормативной документацией, 
необходимой для проведения экспертных 
исследований в заявленной области аккре-
дитации, и своевременное проведение ак-
туализации фонда нормативной документа-
ции;

– соблюдение условий хранения матери-
алов и химических реактивов, применяемых 
при проведении экспертных исследований;

– выполнение требований по организа-
ции условий приема, хранения объектов, 
представленных для проведения эксперт-
ных исследований;

3 Межгосударственный стандарт ГОСТ ISO/IEC 17025-2019. 
Общие требования к компетентности испытательных и 
калибровочных лабораторий (введен в действие приказом 
Росстандарта от 15.07.2019 № 385-ст).
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– контроль за наличием документации 
(формуляров, паспортов и т. п.) на применя-
емое оборудование;

– своевременное проведение техниче-
ского обслуживания средств измерений и 
вспомогательного оборудования.

Сюда же можно отнести необходимость 
назначения одного из сотрудников менед-
жером по качеству, а также необходимость 
разработки и внедрения руководства по 
качеству. В настоящее время эти требова-
ния реализованы в какой-то мере лишь в 
тех СЭУ Минюста России, которые прошли 
международную аккредитацию [3].

Рассмотрим, как введение новой долж-
ности может способствовать повышению 
качества экспертиз и сокращению сроков 
их производства.

Организация процесса производства 
судебной экспертизы (экспертного иссле-
дования) включает в себя целый ряд работ, 
выходящих за рамки делопроизводства:

– подготовку, оформление и заключе-
ние договоров на производство экспертно-
го исследования;

– выписку счетов, оформление актов вы-
полненных работ;

– регистрацию движения информации 
об экспертизе в информационных базах;

– техническое оформление заключений 
(включая прошивку);

– контакты со сторонами, связанные с 
организацией осмотра, предоставлением 
объектов исследования, сроком и порядком 
оплаты.

В государственных СЭУ данными вопро-
сами зачастую занимается руководитель 
экспертного учреждения (заместители и на-
чальники отделов) и эксперты, что является, 
по мнению автора, нецелесообразным. В 
негосударственных экспертных организа-
циях организационными вопросами, возни-
кающими в процессе проведения экспертиз 
и до их назначения, занимаются специали-
сты по работе с клиентами (менеджеры в 
сфере СЭД) [4]. 

Представляется, что эффективность ра-
боты существенно повышается, когда ра-
ботник, в особенности это касается сотруд-
ников, обладающих специальными знания-
ми, не отвлекается от решения своих непо-
средственных задач. 

Так, в обязанность руководителя (в чис-
ле прочего) входит организация и контроль 
процесса работы, ответственность за экс-
пертную деятельность, осуществляемую 
сотрудниками экспертного учреждения. За-

дача эксперта – производство экспертиз, а 
техническую работу – консультирование за-
казчиков по общим вопросам, оформление 
договоров, обеспечение своевременной 
поверки приборов и решение прочих техни-
ческих вопросов – можно расценивать как 
нерациональное расходование времени.

Целесообразно, чтобы вся организаци-
онная работа по производству экспертиз 
и исследований была возложена на специ-
альную категорию работников – менедже-
ров. Кроме того, передача работы, связан-
ной с взаимоотношениями с заказчиками 
исследований (решение вопросов оплаты, 
ответы на вопросы и т. п.), от эксперта к ме-
неджеру позволит обеспечить соблюдение 
требований законодательства о независи-
мости эксперта и запрете на личные контак-
ты с участниками процесса.

В то же время констатируем, что подоб-
ная должность не предусмотрена в настоя-
щий момент ведомственными нормативны-
ми актами Минюста России и отсутствует в 
штатных расписаниях СЭУ.

«Квалификационный справочник долж-
ностей руководителей, специалистов и 
других служащих», утвержденный поста-
новлением Минтруда России от 21.08.1998 
№ 37, дает следующее определение долж-
ности менеджер: «Менеджер осуществляет 
управление предпринимательской или ком-
мерческой деятельностью предприятия, уч-
реждения, организации, направленной на 
удовлетворение нужд потребителей и полу-
чение прибыли за счет стабильного функци-
онирования, поддержания деловой репута-
ции и в соответствии с предоставленными 
полномочиями и выделенными ресурсами. 
Исходя из стратегических целей деятельно-
сти предприятия, учреждения, организации 
планирует предпринимательскую или ком-
мерческую деятельность»4.

Несомненно, данное описание не в пол-
ной мере соответствует той роли, которую 
должен выполнять подобный работник в 
СЭУ. Однако оно определяет принципиаль-
ную возможность введения такой штатной 
единицы. 

Специализация работы менеджера
Рассмотрим задачи, которые, по мнению 

автора, необходимо решать менеджеру 
как лицу, выполняющему вспомогательную 
организационно-техническую работу при 

4 Квалификационный справочник должностей руководите-
лей, специалистов и других служащих (утв. постановлени-
ем Минтруда России от 21.08.1998 № 37).
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производстве судебной экспертизы и экс-
пертных исследований. При этом по своему 
функционалу и задачам можно выделить не-
сколько должностей, каждая из которых по-
зволяет обеспечивать то или иное направ-
ление деятельности СЭУ.

1. Менеджер по экспертной работе:
– текущий контроль за соблюдением 

сроков производства судебных экспертиз с 
учетом дат, установленных судами при на-
значении судебных экспертиз или условия-
ми договора, за полнотой и качеством про-
веденных исследований, не нарушая прин-
цип независимости эксперта, а также за 
соблюдением условий, предусмотренных 
заключенными договорами на проведение 
экспертных исследований;

– организация и ведение экспертного 
делопроизводства (регистрация назначен-
ных экспертиз в соответствующих журналах 
и электронных базах, оформление догово-
ров и сопутствующих документов, подго-
товка ответов на запросы и т. п.);

– консультирование заказчиков (как в 
очной, так и письменной форме) по вопро-
сам о возможности проведения экспертиз в 
конкретном учреждении, сроках производ-
ства, предварительной стоимости, форму-
лировок вопросов, которые могут быть по-
ставлены перед экспертом, о нормативно-
правовом регулировании СЭД;

– поиск аналитических лабораторий, ис-
пытательных стендов при необходимости 
проведения исследования с использовани-
ем дополнительной технической базы;

– техническое редактирование текстов 
заключений (форматирование, исправле-
ние грамматических и стилистических опе-
чаток);

– подготовка к проведению экспертных 
осмотров;

– контроль за поступлением оплаты за 
производство экспертиз, ведение перепи-
ски по взысканию несвоевременной опла-
ты.

Необходимо уточнить, что менеджер по 
экспертной работе действует строго под 
контролем руководителя СЭУ и выполняет 
его поручения.

2. Менеджер по научно-технической 
работе:

– мониторинг печатной продукции, ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, иных источников в целях выявле-
ния новинок научно-технической мысли, ко-
торые возможно применять при производ-
стве судебных экспертиз (исследований);

– мониторинг актуальных научно-техни-
ческих документов (включая ГОСТ, СНиП, 
СП и т. д.), используемых при производстве 
судебных экспертиз и исследований;

– подготовка на основе проведенных ис-
следований обзоров новых разработок в 
области науки и техники, методических ма-
териалов, научно-технических норм и пра-
вил.

Отметим, что в РФЦСЭ при Минюсте 
России ряд подобных задач возложены 
на научный персонал учреждения. Но для 
крупных судебно-экспертных учреждений 
(региональных центров, крупнейших лабо-
раторий) наличие данной должности может 
быть актуально. При необходимости указан-
ный функционал может быть возложен на 
менеджера по экспертной работе (хотя бы в 
части п. 2).

3. Менеджер по качеству:
– планирование, организация, контроль, 

проведение мероприятий по обеспечению 
своевременного прохождения аттестации 
судебными экспертами и повышению их 
квалификации;

– организация и проведение работ по 
своевременной поверке, калибровке при-
боров и устройств;

– организация и контроль работ по учету 
и хранению реактивов, сравнительных об-
разцов, натурных коллекций;

– планирование, организация и проведе-
ние аккредитации исследовательских лабо-
раторий, направлений экспертной деятель-
ности.

Наличие сотрудника, решающего по-
добные задачи, поможет избежать по-
тенциальных нарушений и накладок, свя-
занных с истечением срока аттестации 
экспертов или поверки прибора и оспари-
вания заключений эксперта по указанным 
основаниям, что, соответственно, пози-
тивно скажется на сроках проведения экс-
пертиз.

В небольших учреждениях эти функции 
можно возложить на менеджера по эксперт-
ной работе, при этом реализация некото-
рых пунктов также может являться задачей 
лаборанта.

4. Менеджер по сертификации:
– рассмотрение документов, поступаю-

щих от кандидатов на проведение добро-
вольной сертификации компетентности 
экспертов, на предмет соответствия доку-
ментов установленным требованиям;

– организация работ по проведению до-
бровольной сертификации компетентности 



Стандартизация и менеджмент качества

Теория и практика судебной экспертизы Том 18, № 3 (2023)56

экспертов (рецензирование заключений, 
тестирование, проведение экзамена и т. п.);

– подготовка писем, запросов, ответов, 
иных документов, связанных с проведе-
нием добровольной сертификации компе-
тентности экспертов, а также оформлением 
ее результатов.

Введение данной должности (в оригина-
ле эксперт по сертификации) предусмотре-
но правилами функционирования системы 
добровольной сертификации методическо-
го обеспечения судебной экспертизы», ут-
вержденными в ФБУ РФЦСЭ при Минюсте 
России 27.10.2004.

На должность менеджеров могут быть 
приняты лица со средним, средним специ-
альным и незаконченным высшим образо-
ванием. Такая работа может, во-первых, по-
служить хорошей школой и явиться суще-
ственным мотиватором [5] для дальнейше-
го обучения; во-вторых, позволит накопить 
стаж работы в случае завершения (полу-
чения) высшего образования и аттестации 
на должность эксперта; в-третьих, поможет 
«создавать творческие экспертные коллек-
тивы сотрудников разного возраста и опы-
та работы» как основополагающий фактор, 
позволяющий достичь высокой эффектив-
ности, – сплоченность коллектива, который 
будет намного лучше выполнять эксперти-

зы и соответствовать критериям эффектив-
ности работы [6].

Экономический эффект
Проведем обоснование экономической 

выгоды от внедрения новых штатных единиц 
на основе должностных обязанностей, рас-
смотренных выше, по позиции «менеджер 
по экспертной работе» (остальные должно-
сти актуальны лишь для Федерального и ре-
гиональных центров судебной экспертизы).

Производство судебной экспертизы 
включает в себя целый ряд работ, которые 
являются непрофильными для эксперта. В 
этой связи представляется целесообраз-
ным возложить вспомогательную организа-
ционно-техническую работу по производ-
ству экспертиз и исследований на специ-
альную категорию работников – менедже-
ров по экспертной работе. 

Согласно рабочему календарю в 2022 
году было 1973 рабочих часа (~164 часа в 
месяц), это позволяет рассчитать экономию 
времени экспертов (табл.) при возложении 
части обязанностей на таких менеджеров. 
Затраты времени рассчитывались исходя 
из личного опыта автора статьи. 

Из таблицы видно, на непрофильную 
работу у экспертов СЭУ Минюста России в 
среднем приходится 31,1 % или 613 часов 

Таблица. Сводная таблица по обязанностям менеджера по экспертной работе
Table. Summary table on the responsibilities of the expert work manager

Обязанность менеджера по экспертной работе
Экономия времени эксперта 
СЭУ Минюста России, % (от 

рабочего месяца)

Дежурство и прием граждан, ответы на звонки и т.п. 32 ч. / 164 ч. ≈ 19,5 %

Поверка приборов 1 ч. / 164 ч. ≈ 0,6 %

Регистрация движения экспертизы в журналах и информацион-
ных базах

1,5 ч. / 164 ч. ≈ 1 %

Подготовка, оформление и заключение договоров на производ-
ство экспертного исследования

3,5 ч. / 164 ч. ≈ 2 %

Техническое оформление заключений (включая прошивку), а так-
же наблюдательных производств и скан-копий

5 ч. / 164 ч. ≈ 3 %

Выписка счетов, оформление актов выполненных работ 1,5 ч. / 164 ч. ≈ 1 %

Контакты со сторонами, связанные с организацией осмотра, 
предоставлением объектов исследования, сроком и порядком 
оплаты

3 ч. / 164 ч. ≈ 1,8 %

Решение вопросов оплаты экспертизы и сокращению дебитор-
ской задолженности

1,5 ч. / 164 ч. ≈ 1 %

Мониторинг печатной продукции, сети Интернет, иных источни-
ков в целях выявления новинок или актуализированных версий 
методик; ГОСТ, СНиП, СП и т. д.

1 ч. / 164 ч. ≈ 0,6 %

Организация подготовки повышения профессиональной компе-
тенции судебных экспертов

1 ч. / 164 ч. ≈ 0,6 %

ИТОГО (экономия времени эксперта) 51 ч. / 164 ч.≈ 31,1 %
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от рабочего времени за год. Стоит также 
упомянуть важнейшие функции менеджера 
по экспертной работе, а именно провер-
ку качества заключений экспертов (в части 
устранения опечаток и т. п.), текущий кон-
троль за сроками производства и своевре-
менным направлением ходатайств и запро-
сов, оформлением заключений и текущей 
документации. 

Осуществляя данные обязанности, ме-
неджер по экспертной работе позволит сэ-
кономить заместителю руководителя или 
заведующему подразделения (которые в 
большинстве СЭУ и занимаются данной ра-
ботой) в среднем за месяц до 10 % време-
ни. Кроме того, появится дополнительное 
звено при проверке качества заключений 
экспертов.

На основе проведенного исследования 
можно сделать прогнозную оценку эконо-
мической эффективности новой штатной 
единицы. При внедрении менеджера по экс-
пертной работе в деятельность СЭУ Мин- 
юста России производительность труда 
эксперта возрастет на 31,1 %. 

Рассчитаем среднюю стоимость экс-
пертизы в СЭУ Минюста России за 2022 год 
(СрЭ) по формуле:

СрЭ = В / КЭ,

где В – доход СЭУ Минюста России за 
2022 год, руб.; КЭ – количество произве-
денных экспертиз за 2022 год, шт.5. 

СрЭ = 1 203 944 500 / 44 315 = 27 168 руб.

Таким образом, средняя стоимость экс-
пертизы в СЭУ Минюста России в 2022 году 
составила бы 27 168 руб. 

Рассчитаем количество экспертиз 
[КЭ(м)], которые могли быть проведены в 
СЭУ Минюста России в 2022 году при вне-
дрении должности менеджера по эксперт-
ной работе:

КЭ(м) = КЭ х ЭВ,

где ЭВ – экономия времени эксперта 
(табл.), %.

КЭ (м) = 44 315 х 31,1 % = 13 782 шт.

Таким образом, благодаря деятельности 
менеджеров по экспертной работе, выпол-
няющих непрофильные обязанности экс-
пертов, освобождая им больше времени на 
непосредственно экспертную работу, тео-

5 Информационно-статистический сборник «Основные 
итоги деятельности федеральных бюджетных судебно-
экспертных учреждений Минюста России за 2022 год. 
Москва, 2023.

ретически можно было провести на 13 782 
экспертизы больше. Отметим, что данное 
увеличение производительности труда экс-
пертов – важный показатель для СЭУ Мин-
юста России.

Выразим ожидаемую эффективность 
менеджеров в денежном выражении (на 
примере СЭУ Минюста России):

ЭфМ = СрЭ х КЭ (с),
где ЭфМ – доход за 2022 год, приходя-

щийся на деятельность менеджеров по ка-
честву, руб.

ЭфМ = 27168 х 13782 = 374 429 376 руб.
Данный расчет эффективности является 

возможным, так как все доходы СЭУ Мин- 
юста России приносит деятельность по 
производству судебных экспертиз и экс-
пертных исследований. Таким образом, при 
внедрении менеджера по экспертной рабо-
те доход СЭУ Минюста России увеличился 
бы на 374 429 376 руб. 

Учитывая сумму затрат на внедрение 
новой штатной единицы (в первый год до 
990 тыс. руб.) и количество менеджеров 
для СЭУ Минюста России (215 менеджеров 
из расчета 1 менеджер на 7 экспертов, при 
численности экспертов в 1510 ед.), получа-
ем затраты в размере 212 850 000 руб. в год 
(990 000 х 215 = 212 850 000). 

Рассчитаем возможный доход:

Д = ЭфМ – ЗМ,

где Д – доход, обусловленный введени-
ем должности, руб.; ЗМ – затраты на вне-
дрение, руб.

Д = 374 429 376 – 212 850 000 = 
= 161 579 376 руб.

Безусловно, данный расчет не учиты-
вает нюансов конкретных учреждений 
(например, наличия районных коэффи-
циентов к заработной плате), однако, по 
прогнозной оценке, функционирование 
менеджеров по экспертной работе в 2022 
году могло бы принести СЭУ Минюста 
России до 161 579 376 руб. дополнитель-
ного дохода. 

Таким образом, введение в штатное 
расписание СЭУ Минюста России долж-
ности менеджера позволит увеличить 
количество производимых экспертиз за 
год (при идеальных условиях), снизит за-
груженность экспертов учреждения. Это 
благоприятно скажется на финансовых 
показателях и на качестве экспертиз, так 
как добавиться дополнительная ступень 
контроля качества [7]. 
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Заключение
Подытоживая вышесказанное, считаем 

целесообразным введение в штатных рас-
писаниях СЭУ должности менеджера. «При 
этом не стоит забывать, что качество – это 
не только качество материалов и услуг, но и 
качество процессов их создания, а значит, 
и качество работы людей, составляющих 
организацию» [8, 9]. По мнению автора, ре-
ализация данного предложения позволит 

сократить сроки производства судебных 
экспертиз за счет исключения непрофиль-
ной работы экспертов; повысить качество 
экспертиз благодаря введению дополни-
тельной ступени обеспечения качества при 
составлении заключений эксперта; опти-
мизировать научно-методическую работу, в 
том числе способствовать развитию новых 
и совершенствованию уже действующих 
экспертных методик.
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Искусственный интеллект  
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы изучения возможностей и сфер применения технологий 
искусственного интеллекта (ИИ) в судебной экспертологии как науке о судебной экспертизе 
и судебно-экспертной деятельности (СЭД). Разработаны критерии выбора направлений для 
внедрения ИИ как в целом в систему судебной экспертологии, так и конкретно в ее инновационный 
раздел – систему менеджмента СЭД. 
Перспективы развития технологий ИИ в судебной экспертизе связаны с обработкой больших 
данных на основе экспертной ситуации, достоверностью данных, используемых при обучении ИИ, 
и дальнейшей валидацией (оценкой пригодности) применяемой методологии обучения, анализом 
результатов работы технологии ИИ в СЭД. Одной из наиболее перспективных представлена 
технология генерирования и распознавания текстов, в том числе для решения рутинных задач 
поиска и обработки массива документов по стандартизации. 
В целях решения организационно-правовых вопросов интеграции ИИ в судопроизводство, в том 
числе и в судебную экспертизу, предлагается система стандартов, регулирующих порядок, алгоритмы 
и процедуры внедрения и использования технологий ИИ в СЭД. При этом оценка пригодности 
результатов применения ИИ должна стать постоянным процессом, включенным в деятельность 
каждой судебно-экспертной организации. Необходимость осуществления данного процесса 
определяет обновленную парадигму судебной экспертологии в условиях функционирования в ней 
технологий ИИ и цикличность всего процесса их внедрения и использования. 
Цикличность процесса представляет собой совокупность последовательных действий на 
различных уровнях: начало использования технологии ИИ, оценку (пригодности) ее результатов 
на первом уровне, корректировку и ввод в действие обновленной версии технологии ИИ, оценку 
следующего уровня и т. д. В судебно-экспертных лабораториях (СЭЛ), аккредитованных по стандарту 
ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, такая системная деятельность, хотя и не связанная с ИИ, уже внедрена, 
она соответствует циклу PDCA (P  – планирование, D  – действие, C  – контроль и исправление 
ошибок, A – действие с учетом коррекции). Следовательно, для таких лабораторий видоизменение 
организации и управления осуществляемой деятельностью при внедрении технологий ИИ в СЭД 
является наиболее органичным и приемлемым. Кроме того, все работы по ИИ в сфере судебной 
экспертологии должны учитывать положения кодекса этики ИИ, которые распространяются на 
отношения, связанные с этическими аспектами создания (проектирования, конструирования, 
пилотирования), внедрения и использования технологий ИИ на всех этапах СЭД. 
Ключевые слова: искусственный интеллект, судебная экспертология, судебно-экспертная 
деятельность, система менеджмента, система стандартов, кодекс этики 
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Abstract. The article reviews the issues of studying the capabilities and areas of application of artificial 
intelligence technologies (AI) in forensic expertology as a science of forensic examination and forensic 
expert activity. The authors have developed the criteria for choosing the direction for the introduction 
of AI in the system of forensic expertology, and specifically in its innovative section – the management 
system of forensic expert activity. 
The prospects for the development of AI technologies in forensic examination are associated with the 
processing of big data based on the expert situation, the reliability of the data used in AI training and 
further validation (assessment of suitability) of the applied training methodology, analysis of the results of 
AI technology. To solve organizational and legal issues of integrating AI technologies into legal proceedings 
and, specifically, into forensic examination, a system of standards regulating the order, algorithms and 
procedures for its implementation and use of is proposed. At the same time, the assessment of the suitability 
of the results of the use of AI in forensic examination should become an ongoing process included in the 
activities of each forensic expert organization. The necessary consistency of this process determines the 
updated paradigm of forensic examination in the conditions of functioning AI technologies in it and the 
cyclical nature of the entire process of their implementation and use. Process cycle is a set of sequential 
actions at different levels: initiation of AI technology, evaluation (suitability) of its results at the first level, 
adjustment and implementation of the updated version of AI technology, assessment of the next level, 
etc. In GOST accredited ISO/IEC 17025-2019 forensic laboratories such system activity, although not 
related to AI, has already been implemented, it corresponds to the PDCA cycle (P – plan, D – do, C – check 
study, A – act). Therefore, for such laboratories, the modification of the organization and management of 
the activities in the implementation of AI technologies is the most organic and acceptable. In addition, all 
work on AI in the field of forensic expertise should take into account the provisions of the AI Code of Ethics, 
which applies to relations associated with the ethical aspects of creation (design, construction, piloting) 
the introduction and use of AI technologies at all stages of forensic activities.
Keywords: artificial intelligence, forensic expertology, forensic activity, management system, standards 
system, code of ethics
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Введение
В жизни современного общества искус-

ственный интеллект прочно занял особое 
место. Технологии ИИ внедрены в том числе 
в навигацию, приложения для смартфонов, 
рекламу, «умные» дома и автомобили, сфе-
ры безопасности, наблюдения, финансы. 
Общеупотребительными стали такие сло-
восочетания, как «цифровая экономика», 
«цифровая школа», «цифровая криминали-
стика» и т. п. 

Феномен искусственного интеллекта до-
стиг планетарных масштабов. Переход об-
щества на новый технологический уровень 
обусловил появление четвертой платфор-
мы правопорядка – информационно-техно-
логической или цифровой [1]. Кроме оче-
видного удобства и комфорта технологии 
ИИ обуславливают появление новых видов 
преступлений и новые вызовы для право-
охранительных органов различных госу-
дарств; для судебной экспертизы это сви-
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детельствует о появлении новых объектов 
исследования. С другой стороны, единство 
проблематики по интеграции технологий 
искусственного интеллекта в различные 
сферы жизни дает основание утверждать о 
наличии единого типичного (общего) объек-
та экспертного исследования как на нацио-
нальном, так и на международном уровне.

В нашей стране разрабатывается право-
вая платформа для внедрения и использо-
вания технологий ИИ. Так, Указом Прези-
дента Российской Федерации от 10.10.2019 
№ 4901 утверждена Национальная страте-
гия развития искусственного интеллекта 
на период до 2030 года. Это основной про-
граммный документ, направленный на раз-
витие и внедрение отечественных решений, 
формирующих внедрение инноваций во все 
сферы экономической деятельности и по-
вседневной жизни граждан. В нем отраже-
но, что ИИ – это комплекс технологических 
решений, позволяющий имитировать ког-
нитивные функции человека (включая са-
мообучение и поиск решений без заранее 
заданного алгоритма) и получать при вы-
полнении конкретных задач результаты, со-
поставимые, как минимум, с результатами 
интеллектуальной деятельности человека. 

В развитии Национальной стратегии был 
утвержден федеральный проект «Искус-
ственный интеллект» сроком реализации до 
конца 2024 года под руководством Мини-
стерства экономического развития Россий-
ской Федерации. 

В паспорте указанного Проекта вопросы 
СЭД не нашли своего отражения. Вместе 
с тем судебная экспертиза, пройдя долгий 
путь развития, в настоящее время является 
самостоятельной сферой деятельности фе-
деральных органов исполнительной власти, 
осуществляющих функции по выработке 
и реализации государственной политики, 
нормативно-правовому регулированию, 
надзору и контролю в области внутренних 
дел в различных сферах (обеспечении по-
жарной безопасности, обороне, юстиции, 
безопасности государства, здравоохране-
нии, таможенном регулировании, осущест-
влении полномочий федерального государ-
ственного органа в сфере уголовного судо-
производства). 

1 Указ Президента РФ от 10.10.2019 № 490 «О развитии  
искусственного интеллекта в Российской Федерации» (вмес-
те с «Национальной стратегией развития искусственного 
интеллекта на период до 2030 года») // СЗ РФ. 2019. № 41. 
Ст. 5700.

При этом СЭД является самостоятель-
ным наукоемким практическим направле-
нием, которое динамически развивается в 
методическом и производственном плане, 
укрепляет свои позиции в сфере правопри-
менения и системе научного познания. 

Судебная экспертология – сформиро-
вавшаяся синтетическая наука, интегри-
рующая положения юридических отраслей 
знания, иных гуманитарных и естественных 
наук, теория которой является фундамен-
том практической деятельности по обе-
спечению защиты прав, свобод граждан и 
интересов государства посредством про-
ведения объективных научно обоснован-
ных судебных экспертиз. Стремительное 
расширение границ специальных знаний с 
учетом цифровых трансформаций, исполь-
зуемых при производстве судебной экспер-
тизы, позволило выйти этому виду профес-
сиональной деятельности на новую ступень 
своего развития и играть существенную, 
а зачастую определяющую роль в совре-
менном судопроизводстве при реализации 
принципа верховенства права. 

Исходя из существующего предмета су-
дебной экспертологии, модель ее общей 
структуры включает следующие составля-
ющие: общую теорию судебной эксперто-
логии; правовое обеспечение СЭД; органи-
зационное обеспечение СЭД; судебно-экс-
пертные технологии [2]. 

С учетом трендов развития в современ-
ных условиях и целого ряда исследований, 
выполненных в ФБУ РФЦСЭ при Минюсте 
России, обоснованным представляется 
расширение системы судебной экспер-
тологии дополнительным разделом, по-
священным системе менеджмента судеб-
но-экспертной деятельности [3] в целях 
дальнейшего совершенствования общей 
парадигмы данной науки как модели раци-
ональной научно-практической деятельно-
сти в сфере судопроизводства. 

Раздел системы менеджмента СЭД 
имеет синтетический характер, поскольку 
содержит составляющие компоненты пре-
дыдущих четырех разделов, предметным 
образом формируя категорию «система ме-
неджмента судебно-экспертной деятельно-
сти». Он включает все инновации, связан-
ные с процессами разработки и внедрения 
механизмов управления качеством СЭД с 
учетом современных трендов цифровой 
трансформации. При этом уровень инте-
грации специальных знаний и комплекси-
рования профессиональных компетенций 
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требуют особого мультимодального меха-
низма регулирования. Важная роль в ука-
занном механизме, безусловно, будет отве-
дена ИИ в СЭД.

Статус ИИ в судебной экспертизе: 
техническое средство или 

искусственный разум?
Тема ИИ при расследовании преступле-

ний2 [4, 5], производстве судебных экспер-
тиз [6–8] и в целом в СЭД приобретает все 
большую актуальность.

В настоящее время в мировой практике 
произошли значительные изменения в об-
ласти понимания использования и обучения 
искусственного интеллекта для целей СЭД 
[7–9]. 

В литературе отмечается, что ИИ приме-
няется в том числе для следующих судебно-
экспертных задач: обработки больших объ-
емов текстовых данных, таких как сообще-
ния в социальных сетях [10], электронные 
письма; расшифровки чатов; в системах 
распознавания лиц [11], ускоренного ана-
лиза больших массивов [7] данных (напри-
мер, образцов ДНК, отпечатков пальцев, 
следов выстрела и иных объектов баллисти-
ческих экспертиз), данных с различных «ум-
ных» устройств, используемых в повседнев-
ной жизни (треккеров [12], колонок [14]), 
браузеров [13], выявления вредоносного 
программного обеспечения [15], следов 
наркотических веществ [16].

ИИ – это продукт времени, научно-тех-
нического прогресса, компетентное ис-
пользование и исследование которого воз-
можно путем применения комплекса заим-
ствованных из компьютерно-технической 
области методов и технических средств. 
Для определения оптимального направле-
ния развития соответствующих судебно-
экспертных технологий необходимо прежде 
всего определиться с основополагающими 
понятиями, статусом ИИ.

Рассмотрим имеющиеся положения, 
сформулированные в правовых актах, а так-
же позиции современных авторов, специ-
ализирующихся на реализации технологий 
ИИ в криминалистике и судебной эксперти-
зе. 

Базовым понятием можно считать опре-
деление ИИ в федеральном законе от 

2 Бахтеев Д.В. Концептуальные основы теории криминали-
стического мышления и использования систем искусствен-
ного интеллекта в расследовании преступлений: автореф. 
дис. … д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 2022. 42 с.

24.04.2020 № 123-ФЗ3 – «комплекс техно-
логических решений, позволяющий ими-
тировать когнитивные функции человека 
(включая самообучение и поиск решений 
без заранее заданного алгоритма) и по-
лучать при выполнении конкретных задач 
результаты, сопоставимые, как минимум, 
с результатами интеллектуальной деятель-
ности человека». 

В Указе Президента РФ от 10.10.2019 
№ 490 (вместе с «Национальной стратегией 
развития искусственного интеллекта на пе-
риод до 2030 года») обозначены основные 
цели, задачи и направления в области раз-
вития систем ИИ, ряд основных понятий в 
сфере ИИ, а также принципы развития и ис-
пользования технологий ИИ в Российской 
Федерации. 

В приказе Минэкономразвития России 
от 29.06.2021 № 3924 представлена класси-
фикация технологических задач, на реали-
зацию которых может быть направлен про-
ект в сфере ИИ. И наконец, в Распоряжении 
Правительства РФ от 19.08.2020 № 2129-р5 
 перечислены основные направления и 
идеи регулирования ИИ-систем, а именно 
их разработка и применение в различных 
отраслях. В документе указаны общие на-
правления, такие как соблюдение прав и 
свобод человека, этических норм и т. п.

А.А. Бессонов в рамках деятельности по 
расследованию преступлений рассматри-
вает ИИ и как орудие преступлений, и как 
инструмент их расследования [4, с. 25]. Л.И. 
Беляева считает, что механизм, содержа-
щий ИИ, всего лишь помощник, техническое 
средство, позволяющее оптимизировать, 
ускорить, усовершенствовать работу [17, с. 
40]. А.И. Хмыз, отмечая риск подмены ре-
шения или вывода, полученного экспертом, 

3 Федеральный закон от 24.04.2020 №  123-ФЗ «О прове-
дении эксперимента по установлению специального ре-
гулирования в целях создания необходимых условий для 
разработки и внедрения технологий искусственного ин-
теллекта в субъекте Российской Федерации – городе Мо-
скве и внесении изменений в статьи 6 и 10 Федерального 
закона “О персональных данных”». https://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_351127/ 
4 Приказ Минэкономразвития России от 29.06.2021 №  392 
«Об утверждении критериев определения принадлежности 
проектов к проектам в сфере искусственного интеллекта» 
(зарегистрировано в Минюсте России 28.07.2021 № 64430). 
http://ivo.garant.ru/#/document/401554026/paragraph/1/
doclist/4358/showentries/0/highlight/искусственный%20ин-
теллект:0 (дата обращения: 30.08.2023).

5 Распоряжение Правительства РФ от 19.08.2020 № 2129-р 
«Об утверждении Концепции развития регулирования от-
ношений в сфере технологий искусственного интеллекта и 
робототехники до 2024 года». http://publication.pravo.gov.ru/
Document/View/0001202008260005

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351127/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351127/
http://ivo.garant.ru/
http://ivo.garant.ru/
http://ivo.garant.ru/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202008260005
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202008260005
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решением или выводом, полученным ИИ, 
выражает свое мнение таким образом, что 
ИИ в судебной экспертизе должен всегда 
быть вспомогательным средством на пути 
к получению достоверного и обоснованного 
решения (вывода) [6, с. 226].

В литературе обсуждается проблема 
признания ИИ субъектом права, в частности 
допускается возможность такого признания 
на основе вида искусственного интеллекта 
[18, с. 32]. 

Выделяют «сильный»6 и «слабый» ИИ 
(рис.) [8, 19]. Первый «способен мыслить 
логически и творчески, осознавая себя при 
этом отдельной личностью…». «Слабый 
(также используют термины прикладной 
или узкий) предназначен для решения ка-
кой-либо одной интеллектуальной задачи 
или их небольшого множества; его техноло-
гии позволяют решать рутинные задачи, на-
пример распознавание образов, речи, и не 
подразумевают наличия у компьютера под-
линного сознания» [20].

Представляется, что на текущем этапе 
в судебной экспертологии целесообразно 
использовать возможности слабого искус-
ственного интеллекта. При этом возможно 
рассматривать ИИ в СЭД в двух качествах: 
как полезное техническое средство, интел-
лектуальный помощник для решения раз-
личных, в большинстве рутинных, эксперт-
ных задач, а также как объект экспертного 
исследования. Так, в настоящее время объ-
ектами судебной экспертизы становятся 
различные «умные» устройства и програм-
мы с внедренным искусственным интеллек-
том [13, 14, 21]. 

6 Термин «сильный искусственный интеллект» был введен 
в 1980 году Джоном Сёрлом (John Rogers Searle). 

Вероятно, что в качестве исключительно 
полезного технического средства техноло-
гии ИИ в СЭД будут функционировать до 
момента формирования системного зна-
ния хотя бы по одному виду экспертизы, 
поскольку ИИ способен к самообучению, а 
также решению рутинных и многомерных 
задач по обработке больших данных. Этот 
функционал несомненно будет полезен для 
сокращения трудозатрат экспертов и опти-
мизации экспертного производства. 

Как справедливо отмечают многочис-
ленные авторы, в том числе Ф.Г. Аминев [22, 
с. 172], Л.И. Беляева [17, с. 38], А.А. Бессо-
нов [4, с. 24], в интеграции ИИ в правоохра-
нительную деятельность и судопроизвод-
ство имеют место организационно-право-
вые [23–28], этические7 [29, 30] и техно-
логические [31–33] проблемы. И судебная 
экспертиза не является исключением: на 
пути внедрения и использования ИИ в этой 
области также возникает ряд проблем.

Обеспечение доверия  
к технологиям ИИ в СЭД 

Одним из наиболее важных вопросов 
при внедрении ИИ в судебно-экспертную 
деятельность является обеспечение дове-
рия и возможности проверки получаемых 
ИИ результатов. 

7 Искусственный интеллект ЮНЕСКО 2021 г. Рекомендации 
об этических аспектах искусственного интеллекта. 
https://diphis.ru/iskusstvennyj-intellekt-junesko-2021g.html 
Кодекс этики в сфере искусственного интеллекта // Альянс 
в сфере искусственного интеллекта. https://ethics.a-ai.ru/
The Ten Commandments of Computer Ethics // Computer 
Professionals for Social Responsibility, September 01, 2011. 
http://www.cpsr.org/issues/ethics/cei/ 
Этический Кодекс участника IT-рынка (утв. на заседании 
Комитета по ИТ Алтайской ТПП 28.03.2003). 
ttps://it-alttpp.ru/about/docs/etno.php/ 

Рис.  Интерпретация иерархии абстрактных свойств ИИ [9, 19]
Fig. Interpretation of the hierarchy of abstract properties of AI

https://ethics.a-ai.ru/
https://www.sciencedirect.com/topics/computer-science/artificial-intelligence
https://www.sciencedirect.com/topics/computer-science/artificial-intelligence
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Применительно к СЭД термин «дове-
рие», как правило, трактуется как «досто-
верность». При этом в судебной эксперто-
логии понятие достоверности многогранно: 
это и вопросы достоверности результатов 
экспертного исследования, и проблема пе-
рехода вероятного знания в достоверное; 
отдельной темой является оценка досто-
верности8 заключения эксперта. 

При раскрытии темы перехода вероят-
ного знания в достоверное применительно 
к экспертному исследованию Ю.К. Орлов 
подчеркивал, что «именно категории до-
стоверности и вероятности дают возмож-
ность исследования процесса получения 
истинного знания, механизма перераста-
ния знания недостоверного в достоверное, 
поскольку в процессе доказывания, как из-
вестно, почти не встречается знаний, ис-
тинность которых постулируется, и всякое 
достоверное знание выступает обычно на 
первых этапах познания как проблематич-
ное» [34, с. 130, 132].

При рассмотрении вопросов достовер-
ности предварительных результатов экс-
пертного исследования В.Ф. Орлова отме-
чала: «В процессе исследования эксперт не 
только сознательно контролирует склады-
вающиеся промежуточные оценки, но и под-
вергает их сомнению, критике, пересмотру. 
Он обязательно должен уметь сомневаться, 
не стремясь убедить себя, подвести базу 
под сложившееся мнение. Ему следует про-
верять объективную достоверность своей 
аргументации на каждом узловом этапе и 
отбрасывать то, что не выдерживает стро-
гой критики» [35, c. 236]. В данной цитате 
представляет особый интерес словосоче-
тание «объективная достоверность»: сумма 
терминов предопределяет необходимость 
проверки, как подтверждения объективно-
сти. 

В действительности, в самом существе 
достоверности [36, c. 70] изначально за-
ложены характеристики, которые дают яс-
ное представление о ней: проверяемость, 
соответствие знаний реальности, относи-
тельность, когнитивная вера, верифициру-
емость, возможность сомнения. Следова-
тельно, постоянная проверка собственных 
решений на различных уровнях познания 
свойств объекта исследования при помо-
щи объективных свидетельств, то есть ар-
гументированных подтверждений какого-

8 Педенчук А.К. Заключение судебного эксперта: логика, ис-
тинность, достоверность: автореферат дис. ... д-ра юрид. 
наук. Москва, 1995. 48 с. 

либо спорного результата и критичность в 
отношении собственных действий, может 
придать большую уверенность в постанов-
ке предварительных и окончательных выво-
дов. Вместе с тем в структуре вероятного 
вывода В.Ф. Орлова выделяет две состав-
ляющие вероятности: достоверное и ве-
роятное суждение. Единство мнений оте- 
чественных ученых в отношении формули-
рования вероятных выводов проявилось 
в том, что они предлагали разработать их 
последовательность по степени приближе-
ния к достоверности. 

Достоверность выводов эксперта – важ-
нейшая категория судебной экспертологии, 
определяющая основные качества, которы-
ми должен обладать вывод эксперта, сфор-
мулированный в заключении. На основе 
анализа понятий «достоверность» в Энци-
клопедическом словаре судебной экспер-
тизы определено, что оно может исполь-
зоваться в том случае, когда истинность 
вывода определена детальным анализом 
объектов, корректно использованными ме-
тодами, логично построенной схемой ис-
следования [37, с. 100].

Достоверность результатов судебно-
экспертной деятельности входит в ком-
плексное понятие современной парадигмы 
обеспечения качества СЭД помимо объ-
ективности, всесторонности и полноты 
экспертных исследований. Развитие СЭД 
должно быть основано на конкуренции и 
стремлении к повышению качества выпол-
няемых работ; в условиях отсутствия са-
мокритики, обособленности в экспертном 
производстве и дефицита коммуникации 
между экспертами происходит стагнация 
и ослабление роли судебно-экспертного 
учреждения как компетентного субъекта 
СЭД9.

В свете внедрения положений межго-
сударственного стандарта ГОСТ ISO/IEC 
17025-2019 «Общие требования к компе-
тентности испытательных и калибровочных 
лабораторий», который отражает идею о 
необходимости самокритики в осуществля-
емой деятельности и критичном отношении 
к действиям коллег, а также позволяет под-
твердить техническую компетентность СЭЛ, 
вышеприведенная цитата как нельзя лучше 
демонстрирует устойчивость и схожесть 
взглядов на достоверность результатов экс-
пертного исследования. 

9 Чеснокова Е.В. Концептуальные основы стандартизации в 
судебно-экспертной деятельности: дис. ... д-ра юрид. наук. 
Москва, 2022. 573 с. 
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Таким образом, достоверность в судеб-
ной экспертизе представляет собой досто-
верность входных данных (материалов, ве-
щественных доказательств, сравнительных 
образцов), достоверность при осуществле-
нии процесса экспертного исследования, 
достоверность при интерпретации получен-
ных результатов и при получении выводного 
знания. В настоящее время обеспечение со 
стороны технологий ИИ такой многосторон-
ней достоверности технологически пред-
ставляется достаточно сложной задачей.

Для обеспечения доверия к использова-
нию ИИ в судопроизводстве предлагается 
при разработке и эксплуатации его систем 
придерживаться следующих рекомендаций 
[38, с. 257]:

1) построение систем ИИ на базе эти-
ческих принципов и стандартов, в которых 
приоритет отдается справедливости, про-
зрачности и подотчетности;

2) проведение тщательного тестирова-
ния и проверки систем ИИ для обеспечения 
гарантии их точности и надежности; 

3) проведение постоянного контроля и 
оценки системы ИИ для определения их 
влияния на правосудие и общественную 
безопасность;

4) разработка систем ИИ с учетом уваже-
ния прав человека и укрепления доверия к 
системе правосудия;

5) осуществление независимого надзо-
ра и регулирования систем ИИ с помощью 
сочетания механизмов внутреннего и внеш-
него аудита для обеспечения их соответ-
ствия этическим стандартам и требованиям 
законодательства.

Данные рекомендации перекликаются 
с требованиями ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, 
направленными на настройку системы ме-
неджмента. Управление процессами в СЭД 
в целом может быть реализовано посред-
ством использования цикла PDCA, который 
применим и ко всем процессам судебно-
экспертной деятельности. 

P (plan) – планируйте: устанавливайте 
цели СЭД и ее процессов, а также ресурсы, 
необходимые для достижения результатов, 
соответствующих требованиям потребите-
лей, выявляйте риски и возможности и ре-
агируйте на них.

D (do) – делайте: реализуйте то, что было 
запланировано.

С (check study) – проверяйте: проводите 
мониторинг и (где это применимо) измере-
ние процессов, а также получаемой продук-
ции и предоставляемых услуг по отноше-

нию к политикам, целям и требованиям, и 
сообщайте о результатах.

А (act) – действуйте: осуществляйте дей-
ствия по улучшению показателей по мере 
необходимости.

По нашему мнению, внедрение ИИ будет 
наиболее оптимальным в аккредитованных 
лабораториях, где уже используется систе-
ма менеджмента. 

 
Порядок внедрения ИИ в СЭД

Начальным шагом в интеграции ИИ в су-
дебно-экспертную деятельность является 
определение направления его применения, 
круга решаемых проблем (организацион-
ных, управленческих, методологических), 
начиная базовыми задачами и заканчивая 
рутинными. Данный этап определяет пра-
вильность всей последующей деятельно-
сти. 

По-видимому, для судебной эксперти-
зы необходимо начать с разработки мето-
дологии внедрения ИИ в СЭД. Исходя из 
определения методологии СЭД как уче-
ния о структуре, логической организации, 
методах и средствах этой деятельности, 
включающей в качестве необходимых эле-
ментов методы и методики судебной экс-
пертизы [2, с. 98], можно предположить, 
что методология внедрения ИИ в судеб-
но-экспертную деятельность должна пред-
ставлять собой учение, включающее и об-
щий мировоззренческий (верхний), и при-
кладной (нижний) уровни. 

Верхний уровень содержит основные 
понятия, принципы внедрения и использо-
вания технологий ИИ в СЭД, вопросы ор-
ганизационно-правового регулирования, в 
том числе нормативно-технического, а так-
же этические положения. Нижний уровень 
включает разнообразные применяемые в 
СЭД технологии ИИ (от многомерных до 
разработанных для решения отдельных ру-
тинных вопросов). Даже при условии, что в 
настоящий момент в экспертном и научном 
сообществах не будет проводиться таких 
научных исследований, то в последующем, 
при накоплении и развитии различных тех-
нологий ИИ, а также результатов их исполь-
зования, формирование единой методоло-
гии интеграции ИИ станет необходимым.

Рассматривая прикладной уровень инте-
грации ИИ в СЭД, при выборе направления 
его использования необходимо учитывать 
совокупность критериев, в том числе: уро-
вень теоретической и методической раз-
работанности рода или вида судебной экс-
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пертизы, уровень компетентности персона-
ла СЭЛ, готовность к внедрению новшеств, 
понимание поставленной цели и ожидае-
мого эффекта от реализации как для всего 
процесса производства судебной экспер-
тизы/исследования, так и при решении от-
дельных (рутинных) экспертных задач. 

Следующим шагом в интеграции ИИ в 
СЭД является обеспечение ответственного, 
прозрачного и подотчетного использова-
ния. При этом возникают не только вопросы 
выбора и обработки значимых (релевант-
ных) данных, но и учет вопросов этики. 

И.А. Кубасов справедливо утверждает, 
что точность получаемых ИИ результатов 
зависит от качества и количества данных, 
используемых для его обучения. Поэтому 
важно выбрать соответствующие данные, 
которые являются релевантными и объ-
ективными. Перед обучением модели ИИ 
необходимо предварительно обработать 
данные, чтобы убедиться, что они чистые, 
актуальные и беспристрастные [38, с. 257]. 

В СЭУ Минюста России для оценки при-
годности методического обеспечения при-
меняется валидация – подтверждение пу-
тем исследования и представления объ-
ективных доказательств того факта, что 
конкретные требования к специфическому 
целевому использованию методик выпол-
няются. Проведение валидационных экспе-
риментов предполагается в нескольких слу-
чаях: в соответствии с планом аккредитации 
СЭЛ; в порядке внутреннего (самоконтроля 
лаборатории) и внешнего (инспекционных 
проверок аккредитующего органа) ауди-
тов. Таким образом, порядок внедрения и 
использования технологий ИИ в части обе-
спечения ответственного, прозрачного и 
подотчетного использования схож с алго-
ритмом оценки пригодности методик су-
дебной экспертизы в системе менеджмента 
судебно-экспертных учреждений. 

Следующим шагом в интеграции ИИ в 
СЭД является определение модели его об-
учения. Для получения точных и надежных 
прогнозов модели должны быть обучены на 
достоверных специально подобранных для 
решения экспертной задачи данных. В этом 
случае возникает проблема обеспечения 
качества обучения ИИ. 

А.И. Хмыз справедливо утверждает, что 
«при необходимости решения новой за-
дачи необходим довольно большой объем 
данных, основанный на реальных примерах 
решения этой задачи» [39, с. 288]. Другими 
словами, прежде чем начать обучать ИИ, 

важно не только определить оптимальный 
объем необходимых данных, но и провести 
их ревизию, оценку пригодности или вали-
дацию. Кроме того, необходимо предусмо-
треть риски внедрения ИИ в СЭД. 

Пример. При решении задачи судеб-
ной экспертизы маркировочных обозначе-
ний транспортных средств о наличии/от-
сутствии изменения идентификационного 
номера автомобиля требуется определить, 
какие конкретные объекты будут представ-
лены на исследование. В качестве такого 
объекта может выступать идентификацион-
ный номер на металлической поверхности 
кузова автомобиля; маркировочная таблич-
ка с идентификационным номером; мар-
кировочная табличка с производственным 
номером. Дополнительными конкретны-
ми объектами могут стать маркировочные 
таблички с номерами даты производства, 
спецификации автомобиля, номера двига-
теля, номера коробки переключения пере-
дач. Важным этапом является установление 
признаков наличия/отсутствия демонтажа 
или замены всех перечисленных объектов. 
Таким образом, для решения вышеуказан-
ной задачи необходимы комплексы инфор-
мационных данных, а также соответствую-
щие методические материалы.

В качестве комплекса информационных 
данных наиболее оптимальны следующие:

– о внешнем виде и конструкции различ-
ных марок моделей автомобилей с учетом 
времени производства (обновления мо-
дельного ряда);

– о внешнем виде, свойствах металличе-
ских, чугунных, полимерных материалов;

– о способах нанесения номерных иден-
тификационных обозначений с учетом вре-
мени производства и фирмы-производите-
ля;

– о внешнем виде и конструкции отдель-
ных деталей и узлов автомобиля с учетом 
различных марок и моделей.

Методические материалы должны вклю-
чать стандартные алгоритмы исследования, 
наиболее успешную экспертную практику, 
в том числе реальные примеры решения 
задачи о наличии/отсутствии изменения 
идентификационного номера автомобиля.

Валидационные эксперименты необхо-
димы для проверки правильности приме-
нения методических материалов для уста-
новления факта изменения идентификаци-
онного номера автомобиля и его первона-
чального содержания. В качестве объектов 
при валидации могут выступать как образ-
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цы маркировочных табличек из внутренней 
коллекции лаборатории, подвергшиеся из-
менению, но свойства которых заранее из-
вестны (эти образцы исследовались ранее 
при производстве судебной экспертизы или 
прошли комиссионное исследование), так 
и образцы, не подвергавшиеся изменению 
(закупленные/полученные у фирмы-произ-
водителя). Оптимальные схемы валидации 
подбирают в зависимости от специфики 
методики судебной экспертизы маркиро-
вочных обозначений транспортных средств.

Технологии искусственного интеллекта 
можно применять для выявления подозри-
тельных объектов на этапе оценки их при-
годности к исследованию (например, для 
выбраковки почерковых объектов в судеб-
ной почерковедческой экспертизе), для вы-
явления цифровых трансформаций (напри-
мер, при компьютерной имитации подписи 
с использованием высокотехнологичных 
графопостроителей) и цифровых имитаций 
[41] (например, электронных носителей с 
бухгалтерской и финансовой отчетностью).

Экспертная практика разнообразна, 
каждая экспертная ситуация (при их внеш-
ней схожести) по своей сути обладает инди-
видуальными признаками, поэтому базовой 
системой знаний для определения возмож-
ностей применения технологий ИИ может 
стать именно экспертная ситуация. 

В судебной экспертологии под эксперт-
ной ситуацией понимается «система фак-
торов, определяющая на различных этапах 
исследования структуру решения эксперт-
ной задачи. На подготовительном этапе 
это факторы, содержащиеся в исходных 
данных. Система факторов, образующих 
экспертную ситуацию, служит основанием 
для выдвижения наиболее вероятных вер-
сий (гипотез) эксперта, выбора методов их 
проверки (исследования), планирования 
исследования» [42, с. 496]. Таким образом, 
для обучения ИИ необходимо создавать мо-
дели изучаемого объекта/ситуации, вклю-
чающие в себя комплекс входных данных, 
отражающих конкретную ситуацию; ком-
плекс данных, формирующих предвари-
тельное решение задачи; комплекс необхо-
димых для окончательного решения допол-
нительных данных; комплекс необходимых 
для формулирования выводов данных. 

После обучения модели ИИ ее можно 
применять в судебно-экспертной практике. 
При этом ее использование должно тща-
тельно контролироваться, чтобы гаранти-
ровать, что модель ИИ работает по назначе-

нию и не причиняет вреда. Следовательно, 
решение задачи по разработке подходов к 
проверке корректности работы и дальней-
шей регулярной оценке производительно-
сти ИИ становится насущной необходимо-
стью. Применительно к СЭД это означает 
проверку правильности результатов, полу-
ченных с помощью ИИ.

В этом случае важно, чтобы разработ-
чики технологий ИИ «говорили на одном 
языке» с судебными экспертами, а не рас-
сматривали задачи разработки определен-
ных алгоритмов лишь с технической точки 
зрения. Ш.Н. Хазиев отмечает, что исполь-
зование биометрических систем только на 
основе математических подходов при иг-
норировании положений и рекомендаций 
криминалистики значительно ограничива-
ет их потенциал [43]. Таким образом, соз-
дание эффективных технологий ИИ в СЭД 
возможно лишь при совместной работе IT-
специалистов и судебных экспертов опре-
деленной специализации. В этом ключе ак-
туальным представляется обучение специ-
алистов, обладающих знаниями в смежных 
областях. 

В литературе отмечается необходимость 
обладания алгоритмами проверки коррект-
ности работы ИИ. А.А. Бессонов раскрывает 
возможности некоторых из них: «Модель с 
доказательственными переменными была 
протестирована на точность выявления се-
рийных преступлений с помощью наивного 
байесовского классификатора, логистиче-
ской регрессии градиентного бустинга» [44, 
с. 97]. Автор выделяет алгоритм на основе 
наивного байесовского классификатора как 
самый точный. 

Невозможно не согласиться с тезисом, 
что понимание основ математической мо-
дели и способов реализации технологий ИИ 
в СЭД, с одной стороны, и глубокие знания 
криминалистики и судебной экспертоло-
гии, с другой, является базой для проведе-
ния экспертных исследований с использо-
ванием ИИ. Необходимы такие знания и на 
более ранней стадии, при формулировании 
технического задания для разработчиков. 
Однако вопрос о проверке правильности и 
корректности работы технологии ИИ в СЭД 
остается открытым. 

Алгоритмы для проверки модели выяв-
ления серийных преступлений могут ока-
заться неэффективными применительно к 
моделям ИИ, работающим для решения за-
дач судебной экспертизы. Поэтому, на наш 
взгляд, постоянная проверка результатов, 
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полученных с применением ИИ, экспертами 
путем самостоятельного решения постав-
ленной задачи и сравнения полученных ре-
зультатов представляется наиболее целе-
сообразным «алгоритмом». Для проверки 
результатов ИИ полезным может стать ис-
пользование контрольных образцов, меж-
лабораторное и слепое тестирование.

Заключительным этапом интеграции ИИ 
в судебно-экспертную деятельность явля-
ется налаживание постоянной работы по 
улучшению модели. 

Рассуждая на тему построения меха-
низмов мониторинга и проверки коррект-
ности получаемых результатов с помощью 
технологий ИИ в СЭД, можно обратиться 
к модели системы менеджмента в СЭЛ, 
аккредитованных на соответствие между-
народному стандарту. Согласно осново-
полагающему документу «Руководство по 
качеству», постоянное улучшение – обяза-
тельный процесс деятельности таких лабо-
раторий. 

При этом крайне актуальной является 
«необходимость разработки стандартов 
контроля уровня доверия и защищенно-
го исполнения ИИ в судебной и правоох-
ранительной деятельности» [38, с. 253]. 
Соответственно, система менеджмента, 
отдельные элементы которой были пред-
ставлены выше, могут быть предложены 
для интеграции ИИ в СЭД. Положения ГОСТ 
ISO/IEC 17025-2019, систематизирующие 
деятельность лабораторий по продвиже-
нию к качеству, становятся образцом при 
создании стандартов интеграции ИИ в СЭД 
и в правоохранительную деятельность.  

Применение технологий ИИ в сфере 
стандартизации СЭД

На современном уровне развития су-
дебной экспертизы все большее значение 
приобретают разнообразные норматив-
но-технические документы (НТД), вклю-
чая стандарты различного уровня. При 
этом даже самый многогранный стандарт 
способен регулировать лишь отдельную 
сторону какой-либо деятельности, только 
объединенные в определенную систему 
стандарты способны оказывать комплекс-
ное регулирующее и унифицированное 
воздействие на элементы СЭД. 

В случае аккредитации у судебно-экс-
пертных организаций возникает новая 
функция – управление стандартами, и ча-
сто, помимо отсутствия обзоров о появле-
нии новых, а также о возможности их при-

обретения (осведомленности персонала), 
актуальной проблемой является трудоем-
кость поиска определенных стандартов 
при решении конкретных экспертных за-
дач.

Среди документов по стандартизации 
особое место занимают основополагаю-
щие стандарты терминов и определений, 
устанавливающие базовые принципы СЭД, 
а в аккредитованных лабораториях – стан-
дарты в области управления (системы ме-
неджмента). 

В глобальном масштабе стандартиза-
цию в СЭД можно условно разделить на 
три уровня:

1. Международный уровень (система 
стандартов ISO).

2. Национальный уровень (система 
стандартов ГОСТ Р).

3. Стандартизация на уровне конкрет-
ного рода (вида) судебной экспертизы.

На каждом уровне приоритетными для 
использования являются стандарты, раз-
работанные для судебно-экспертной дея-
тельности10. 

Производство различных родов и видов 
судебных экспертиз, в частности связан-
ных с технологиями производства или экс-
плуатации исследуемых объектов, требует 
использования широкого спектра НТД, в 
том числе и стандартов. Это особенно ак-
туально для экспертиз, в рамках которых 
исследуются высокотехнологичные объ-
екты (например, жилые здания – в строи-
тельно-технической экспертизе, автотран-
спортные средства – в автотехнической, 
промышленные товары – в товароведче-
ской). Так, А.Ю. Бутырин указывает, что жи-
лые здания «…с экспертной точки зрения 
носят мультиатрибутивный характер; и все 
эти свойства регламентированы действу-
ющей нормой или правилом» <…> «…мно-
гоаспектность и подробность норматив-
но-технической регламентации вопросов, 
связанных с созданием и использованием 
жилья» формирует четко выраженный нор-
мативистский характер исследований [45, 
c. 70]. 

Существуют различные схемы систем 
стандартов для определенных родов (ви-
дов) экспертиз. В качестве примера можно 
привести иерархию стандартов в области 
судебной компьютерно-технической экс-

10 Стандартизация судебно-экспертной деятельности // 
Официальный сайт ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России. 
http://www.sudexpert.ru/standards/
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пертизы, представленную коллегами из 
Китайской Народной Республики [46].

Согласимся, что система стандартов 
для любого рода (вида) экспертизы долж-
на включать основополагающие стандарты 
(например, термины и определения), стан-
дарты системы менеджмента, а также нор-
мативно-техническую документацию, име-
ющую отношение к производству данной 
экспертизы. Как правило, это достаточно 
объемный массив данных. Для качествен-
ного и оперативного производства су-
дебных экспертиз требуется обеспечение 
удобного доступа к этому массиву, а также 
его актуальность и полнота. 

Поиск, хранение, доступ и актуализа-
ция нормативно-технической информации 
затруднительны без использования баз 
данных. Для оптимизации времени произ-
водства судебной экспертизы подобные 
базы данных должны быть интегрированы 
с интеллектуальными системами с маши-
ночитаемыми инструментами, одной из 
основных задач которых является внедре-
ние текстов стандартов, а в будущем – их 
машинный11 анализ. 

В результате пользователь (эксперт) по 
ключевым словам, сформированным как 
запрос к системе, может получить готовый 
ответ с подборкой актуальной нормативно-
технической документации, обработанной, 
например, с учетом терминологических 
различий в текстах стандартов.

Наличие проблемы множества стандар-
тов, посвященных различным областям де-
ятельности, имеющих различное опреде-
ление одних и тех же терминов, отмечается 
специалистами как на международном, так 
и на национальном уровнях. Такая неодно-
значность определений может привести к 
результату (в виде продукции, работ или 
услуг) низкого качества как у производи-
теля промышленной продукции, так и у су-
дебно-экспертной организации, осущест-
вляющей производство судебных экспер-
тиз.

Международная организация по стан-
дартизации ИСО (ISO) несколько лет назад 
выявила данную проблему и разработала 
документ ИСО/МЭК Часть 2 «Правила по-
строения и формулирования международ-
ных стандартов», интегрированный в пра-
вовое поле государства и принятый в виде 
национального стандарта Российской Фе-
дерации ГОСТ Р МЭК 62023-2016 «Струк-

11 Термин «машинный» понимается как «компьютерный».

турирование технической информации и 
документации».

На наш взгляд, рутинную задачу по по-
иску необходимых для решения задач су-
дебной экспертизы НТД (согласно задан-
ным фильтрам) и представление пользова-
телю в удобном виде способна выполнить 
технология ИИ по распознаванию текстов. 

На создание и внедрение таких систем 
требуется время, которое по оценкам за-
рубежных специалистов, работающих в 
области цифровых технологий стандарти-
зации, составляет не один десяток лет. В 
то же время подобные технологии по рас-
познаванию текстов уже разработаны оте-
чественными компаниями и успешно при-
меняются в других областях. 

Актуальной для судебно-экспертных 
организаций является цифровизация. Эф-
фективное управление стандартами зани-
мает одно из центральных мест в деятель-
ности по цифровизации СЭД. Представля-
ется, что для достижения этой цели можно 
использовать ИИ, при этом ставятся следу-
ющие задачи: своевременное обновление 
стандартов (новые, с поправками, отме-
ненные); обеспечение бесперебойного до-
ступа к стандартам (на надежном носите-
ле, с лицензией, с соблюдением авторских 
прав). Это будет способствовать экономии 
времени и повышению эффективности де-
ятельности организации.

Для размещения в новой системе стан-
дартов, количество которых исчисляется 
сотнями, требуется соответствие формата 
их записи на информационных носителях 
техническим требованиям (машиночитае-
мый документ формата XML). Рассмотрим 
классификацию стандартов по способ-
ности их интеграции в современные базы 
данных [46]. 

Уровень 0. Стандарт на бумажном носи-
теле; не подлежит размещению в БД.

Уровень 1. Открытый цифровой формат 
PDF может быть размещен только в авто-
матизированных базах данных, в то же вре-
мя позволяет производить поиск и чтение 
на экране компьютера.

Уровень 2. Машиночитаемый документ 
формата XML, для которого характерно 
структурированное содержание стандарт-
ных документов; подлежит размещению в 
базы, к которым применяются цифровые 
и семантические требования, а также тре-
бования по визуализации обрабатываемых 
данных.
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Уровень 3. Машиночитаемый контент; 
характерно семантическое обогащение 
содержания для селективного (избира-
тельного) доступа.

Уровень 4. Машинно-интерпретируе-
мый контент; возможно информационное 
моделирование, самообучающийся ана-
лиз, онтология.

Актуальность внедрения систем цифро-
вых стандартов в СЭД обусловлена получе-
нием следующих преимуществ: удобства и 
простоты внедрения стандартов, способ-
ности лучше оценивать их соответствие 
стандартам других уровней (международ-
ных, межгосударственных, национальных, 
обязательных регламентов и т. п.), возмож-
ности сочетать требования к внутренней 
документации и нормативными требовани-
ями, обеспечении соблюдения положений 
стандартов со стороны следственных и су-
дебных органов при назначении судебных 
экспертиз.

Перспективы развития технологий 
искусственного интеллекта при 

осуществлении СЭД
Будущее использования технологий ИИ 

в судебно-экспертной деятельности ви-
дится в реализации планов комплексных 
мероприятий: организационно-правовых, 
методологических, этических. Одним из 
элементов комплексного решения пред-
ставляет собой деятельность по разработ-
ке системы стандартов, регулирующих на 
нормативно-техническом уровне возмож-
ности внедрения ИИ в СЭД. Как утверж-
дает А.В. Кокин: «…одним из способов си-
стемного технического решения пробле-
мы предвзятости алгоритмов ИИ является 
разработка стандартов, направленных на 
минимизацию неоправданной предвзято-
сти в алгоритмических решениях» [3, с. 30].

В настоящее время уже разработаны 
национальные стандарты, посвященные 
ИИ, в частности ГОСТ Р 52633.0-200612 и 
ГОСТ Р 52633.5-201113. Они входят в ком-
плекс стандартов, устанавливающих тре-
бования к разработке и тестированию 

12 ГОСТ Р 52633.0-2006. Защита информации. Техника за-
щиты информации. Требования к средствам высокона-
дежной биометрической аутентификации (утв. и введен в 
действие Приказом Росстандарта от 27.12.2006 №  372-ст). 
https://internet-law.ru/gosts/gost/48983/
13 ГОСТ Р 52633.5-2011. Защита информации. Техника защиты 
информации. Автоматическое обучение нейросетевых 
преобразователей биометрия-код доступа (утв. и введен 
в действие Приказом Росстандарта от 01.12.2011 № 685-ст). 
https://internet-law.ru/gosts/gost/51407/

средств высоконадежной биометрической 
аутентификации. В ГОСТ Р 52633.5-2011 
описан алгоритм обучения, который одно-
временно обладает высокой устойчиво-
стью и обеспечивает достаточно высокое 
качество обучения с учетом специфиче-
ских требований к нейросетевым преоб-
разователям – «биометрия – код доступа», 
сформулированным в базовом стандарте 
ГОСТ Р 52633.0.

Таким образом, при интеграции выше-
указанных технологий ИИ в СЭД для реше-
ния ее специфических задач необходимо 
также разрабатывать комплекс стандар-
тов. Он должен выстраиваться согласно 
принципу иерархии, от общего к частно-
му, включать базовый стандарт, устанав-
ливающий универсальную терминологию, 
принципы и классификации, а также ком-
плекс стандартов, направленных на ис-
пользование ИИ в узких областях судебной 
экспертизы.

В 2021 году Правительство Российской 
Федерации и несколько компаний, а также 
научно-исследовательских организаций 
подписали Кодекс этики в сфере искус-
ственного интеллекта, который устанав-
ливает общие этические принципы и стан-
дарты поведения в этой сфере. Первый за-
меститель председателя Комитета Совета 
Федерации по конституционному зако-
нодательству и государственному строи-
тельству И.В. Рукавишникова справедливо 
заметила, что «это пока декларативный до-
кумент, имеющий добровольный характер 
для отечественных и зарубежных разра-
ботчиков, которые хотят к этой декларации 
присоединиться. Но уже абсолютно оче-
видно, что пришло время придавать ему 
обязательное значение»14. 

Крупнейшие российские компании, об-
разовательные и научно-исследователь-
ские учреждения, в том числе МФТИ, Сбер-
банк, Яндекс, МТС, Ростелеком, Россий-
ский фонд прямых инвестиций, Газпром-
нефть присоединились к Кодексу этики в 
рамках первого международного форума 
«Этика искусственного интеллекта: начало 
доверия» в октябре 2021 года. Кодекс ста-
нет частью федерального проекта «Искус-
ственный интеллект» и Стратегии развития 
информационного общества на 2017–2030 
годы. Кодекс устанавливает общие этиче-
ские принципы и стандарты поведения, ко-

14 В Совфеде считают, что Кодекс этики в сфере ИИ дол-
жен стать обязательным к исполнению // ТАСС. 24.04.2023. 
https://tass.ru/ekonomika/17592003
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торыми следует руководствоваться участ-
никам отношений в сфере искусственно-
го интеллекта. Кодекс распространяется 
на отношения, связанные с этическими 
аспектами создания (проектирования, кон-
струирования, пилотирования), внедрения 
и использования технологий ИИ на всех 
этапах жизненного цикла, которые в насто-
ящее время не урегулированы законода-
тельством РФ или другими актами регули-
рования. Документ содержит два раздела, 
куда входят в том числе темы стимулирова-
ния развития ИИ, повышения осведомлен-
ности об этике применения ИИ, идентифи-
кации ИИ в общении с человеком и в целях 
информационной безопасности.

Это обуславливает актуальность учета 
указанного Кодекса на всех стадиях вне-
дрения ИИ в СЭД, поскольку уже сегодня 
в ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России раз-
вернута многопрофильная работа по опре-
делению наиболее целесообразных на-
правлений при разработке технологий ИИ, 
планированию трудозатрат, определению 
объема финансового обеспечения данной 
деятельности, а также формированию на-
учно-практических заделов для реализа-
ции пилотных проектов.

Заключение
Технологии искусственного интеллекта 

в настоящее время в той или иной степени 
проникают во все области современного 
общества. 

Проведенное исследование показало, 
что на текущем этапе развития судебной 
экспертологии (до окончательного реше-
ния вопроса о статусе ИИ) целесообразно 
использовать возможности слабого искус-
ственного интеллекта. При этом возможно 
рассматривать ИИ в СЭД в двух качествах: 
как полезное техническое средство, интел-
лектуальный помощник для решения раз-
личных, в большинстве рутинных, эксперт-
ных задач, а также как объект экспертного 
исследования. Решающая же роль в интер-
претации окончательных результатов, по-
лученных с помощью технологий ИИ, долж-
на оставаться за судебными экспертами. 

В ближайшее время использование ис-
кусственного интеллекта будет способ-
ствовать решению ряда ключевых проблем 
СЭД: автоматизации решения исследова-
тельских задач, унификации в оформле-
нии заключения эксперта, созданию и ис-
пользовании различных информационно-
справочных, информационно-поисковых 

систем, а также подготовке оптимальных 
рекомендаций по применению инструмен-
тальных методов и соответствующего обо-
рудования, в том числе с учетом условий 
импортозамещения. 

Одним из направлений использования 
ИИ является создание экспертных систем 
нового поколения для решения различ-
ных задач: идентификации, диагностики, 
интерпретации, мониторинга, проектиро-
вания, прогнозирования, планирования, 
обучения и т. п. Искусственный интеллект 
способен объединить разрозненные и объ-
емные информационные и методические 
ресурсы различных ведомств по отдель-
ным видам судебных экспертиз в единую 
интеллектуальную систему экспертного 
назначения, что положительно скажется на 
уровне информационного обеспечения как 
отдельно взятого экспертного учреждения, 
так и всего судебно-экспертного сообще-
ства. 

Для этого в базу знаний ИИ необходи-
мо внести все имеющиеся методики экс-
пертного исследования, научную, учебную, 
методическую и иную литературу, содер-
жащую информацию о различных объектах 
исследования и возможных экспертных 
ситуациях. Интеграция экспертной инфор-
мации об объектах судебной экспертизы 
в единой интеллектуальной системе по-
зволит перейти на новый уровень эффек-
тивности производства комплексных экс-
пертных исследований, в том числе при 
использовании эвристических методов, 
при применении которых границы специ-
альных знаний имеют условный характер. 

Целесообразной представляется поста-
новка вопроса о создании системы искус-
ственного интеллекта судебно-экспертной 
деятельности в рамках Федеральной про-
граммы «Искусственный интеллект» либо 
инициация принятия новой федеральной 
программы «Искусственный интеллект в 
судебной экспертизе». 

Считаем, что в проекте паспорта ука-
занной ФП необходимо предусмотреть 
комплекс многопрофильных задач судеб-
но-экспертной деятельности, включающий 
судебно-экспертный исследовательский 
блок, нормативное регулирование, ком-
плекс образовательных проектов, предус-
матривающий поддержку разработчиков, 
взаимодействие с правоприменителями, 
выполнение целевых функций системы ме-
неджмента.
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и лингвистических знаний при исследовании информационных 
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Аннотация. Ряд правовых норм законодательства Российской Федерации направлен на защиту 
общественной нравственности, в том числе пресечение публичных действий, способных 
причинить вред здоровью и развитию детей. В связи с этим в рамках административно-деликтного 
производства для последующей правовой оценки информационных материалов возникает 
потребность в привлечении экспертов и специалистов, обладающих специальными знаниями для 
установления их содержания и направленности. В статье раскрываются методические положения 
комплексной психолого-лингвистической экспертизы информационных материалов по делам о 
правонарушениях, посягающих на общественную нравственность (предусмотренных статьями 6.21, 
6.21.1 и 6.21.2 КоАП РФ), решаемые задачи, базовые экспертные понятия и критерии экспертных 
оценок.
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Введение
Указом Президента Российской Феде-

рации утверждены основы государствен-
ной политики по сохранению и укреплению 
традиционных российских духовно-нрав-
ственных ценностей (далее – Основы)1, чем 
конкретизированы стратегические направ-
ления защиты национальной и информа-
ционной безопасности, противодействия 
экстремизму. В Основах традиционные 
ценности определены как «нравственные 
ориентиры, формирующие мировоззрение 
граждан России, передаваемые от поколе-
ния к поколению, лежащие в основе обще-
российской гражданской идентичности и 
единого культурного пространства страны, 
укрепляющие гражданское единство, на-
шедшие свое уникальное, самобытное про-
явление в духовном, историческом и куль-
турном развитии многонационального на-
рода России». 

К ним относятся в том числе высокие 
нравственные идеалы, крепкая семья, пре-
емственность поколений, требующие за-
щиты государства, поскольку их подрыв 
представляет демографическую угрозу для 
страны. Это связано с оказываемым де-
структивным (разрушительным) «идеологи-
ческим и психологическим воздействием на 
граждан, которое ведет к насаждению чуж-
дой российскому народу и разрушительной 
для российского общества системы идей и 
ценностей, включая культивирование все-
дозволенности, безнравственности, отри-
цание идеалов естественного продолже-
ния жизни, ценности крепкой семьи, брака, 
многодетности, разрушение традиционной 
семьи с помощью пропаганды нетрадици-
онных сексуальных отношений».

Затем были внесены изменения в Фе-
деральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ2 
и введены в действие новые нормы, при-
званные пресечь действия, нарушающие 
информационную безопасность семьи, 

1 Указ Президента Российской Федерации от 09.11.2022 № 809 
«Об утверждении Основ государственной политики по со-
хранению и укреплению традиционных российских духов-
но-нравственных ценностей»  // КонсультантПлюс.
2 Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите 
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию»  // КонсультантПлюс.

материнства, отцовства и детства3. К нор-
мам, усилившим защиту устоев российско-
го общества, относятся новеллы админи-
стративно-деликтного законодательства. 
В частности, пересмотрена ст. 6.21 Кодекса 
административных правонарушений Рос-
сийской Федерации (КоАП РФ), в соответ-
ствии с которой ответственность наступает 
за «пропаганду нетрадиционных сексуаль-
ных отношений и (или) предпочтений, сме-
ны пола» среди граждан любого возраста. 
При этом повышенные санкции по части 
2 статьи предусмотрены, если деяния со-
вершены по отношению к несовершенно-
летним (ранее ответственность была пред-
усмотрена за деяния, совершенные только 
среди несовершеннолетних).

По отношению к несовершеннолетним 
теперь недопустима не только пропаганда 
нетрадиционных сексуальных отношений/
предпочтений или смены пола, но даже 
их демонстрирование, описание или изо-
бражение, распространение информации, 
которая потенциально может вызвать у не-
совершеннолетних желание сменить пол, 
особенно если действия совершены с при-
менением средств массовой информации 
и (или) информационно-телекоммуника-
ционных сетей (в том числе сети Интернет) 
(ст. 6.21.2 КоАП РФ). Кроме того, введена 
ст. 6.21.1 КоАП РФ, пресекающая пропа-
ганду педофилии. Объектом защиты в при-
веденных нормах является общественная 
нравственность, что дает возможность ис-
пользовать эту обобщающую категорию для 
обозначения всего спектра дел.

Объективная сторона правонарушения 
не включает последствия получения адре-
сатом информации о нетрадиционных сек-
суальных отношениях и не предполагает 
подтверждения того, что эта информация 
действительно повлияла на формирование 
у адресата нетрадиционных сексуальных 
установок, искаженного представления о 
социальной равноценности сексуальных 
отношений либо интереса к таким отно-
шениям. Доказыванию подлежит направ-

3 Федеральный закон от 05.12.2022 № 478-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон “Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации” 
и отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции»  // КонсультантПлюс.

For citation: Berdnikov D.V., Vaske E.V., Kuznetsov V.O., Sekerazh T.N. Use of Specialized Psychological 
and Linguistic Knowledge in the Study of Information Materials on Cases of Offenses that Infringe on 
Public Morality. Theory and Practice of Forensic Science. 2023. Vol. 18. No. 3. P. 78–94. (In Russ.). 
https://doi.org/10.30764/1819-2785-2023-3-78-94
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ленность информации или публичных дей-
ствий, цели действий, что нередко требует 
применения специальных знаний (психоло-
гических, лингвистических).

Методический подход к экспертному ис-
следованию таких информационных мате-
риалов до внесения изменений в указанные 
нормы и появления новелл был обозначен 
несколько лет назад [1]. Именно в тот пери-
од актуальность исследований была наибо-
лее острой ввиду осуществления активной 
деятельности различными сообществами в 
Интернете (ЛГБТ+ и другими). Подход был 
также изложен в монографии, посвященной 
теории и практике судебной психологиче-
ской экспертизы информационных матери-
алов, каковыми и являются материалы, про-
пагандирующие нетрадиционные сексуаль-
ные отношения [2, с. 302–327].

Изменения в законодательстве обусло-
вили необходимость экспертологического 
анализа обновленных норм и разработки 
методического подхода к психологическо-
му и лингвистическому исследованию объ-
ектов экспертизы в рамках рассмотрения 
дел по данным видам правонарушений. 
Существенная часть подлежащих исследо-
ванию информационных материалов име-
ет визуальный характер – это анимацион-
ные фильмы, мотиваторы, короткие видео 
(Shorts), видеоролики в TikTok и аналогич-
ных сетях, где визуализация используется 
как основная форма подачи информации, 
а также применяются иные механизмы пси-
хологического воздействия на молодежную 
аудиторию.

Цель статьи – изложение правовых и ме-
тодических основ судебной экспертизы ин-
формационных материалов (видеозаписей, 
изображений, текстов) по делам о правона-
рушениях против общественной нравствен-
ности (ст. 6.21, 6.21.1, 6.21.2 КоАП РФ).

Интересы несовершеннолетних 
граждан как объект особой защиты 

государства
Дети, их интересы, духовное и нрав-

ственное развитие являются особым объ-
ектом защиты государства по причине их 
неоспоримой ценности и повышенной уяз-
вимости к различным видам воздействия, 
особенно с использованием медийных тех-
нологий.

Повышенная чувствительность несовер-
шеннолетних к психологическому влиянию 
обусловлена, прежде всего, их возрастными 
особенностями. Воздействие может иметь 

разную природу, направленность, формы 
выражения, может исходить от конкретной 
личности, группы и социума, в целом. Исто-
рия знает немало примеров девиантного, 
разрушительного и аутоагрессивного пове-
дения подростков, когда совершение ими 
конкретных действий было обусловлено 
психологическим влиянием.

Анализируя силу внушающего воздей-
ствия (внушения) на большое число людей, 
исходящего от разных по возрасту и соци-
альному статусу личностей, исследователи 
прошлых столетий описывали возникнове-
ние разного рода «психических эпидемий», 
в том числе и «поразительный крестовый 
поход детей»: «Около 1212 г. между четвер-
тым и пятым крестовыми походами Стефан, 
мальчик-пастух, в подражание старшим на-
чал проповедовать детям священную войну. 
Он скоро стал злобой дня; люди покидали 
храмы, чтобы слышать его слова. Он даже 
творил чудеса. Призыв Стефана к детям 
спасти Святой Гроб возбудил в них стрем-
ление присоединиться к нему в святом па-
ломничестве. Эпидемия крестового похода 
быстро распространилась между мало-
летними. Всюду появлялись 10-ти летние и 
даже 8-ми летние дети, объявлявшие себя 
пророками, посланными Стефаном, во имя 
Бога. Эти “пророки” начали ходить по горо-
дам и деревням. Подобно настоящей эпи-
демии эта мания блуждания не щадила ни 
мальчиков, ни девочек; по рассказам хро-
никеров, среди больших количеств загип-
нотизированных детей было очень много 
малолетних девочек. Король Филипп Август 
по совету Парижского университета издал 
эдикт, приказывавший детям вернуться до-
мой, но религиозные внушения были силь-
нее повеления короля, и дети продолжали 
составлять свои сборища. Отцы и матери 
употребляли все свое влияние, чтобы обу-
здать эту опасную манию странствования, 
но без успеха. Убеждения, угрозы, наказа-
ния были столь же бесполезны, как и при-
каз короля, запоры не могли удержать де-
тей: они вырывались через двери и окна и 
стремились занять места в проходивших 
процессиях. Если же их держали так, что 
убежать было невозможно, они чахли, как 
перелетные птицы в заточении», «Несчаст-
ная судьба этих детских походов – общеиз-
вестна» [3, с. 318–320].

Приведенный пример «крестового по-
хода детей» в средние века со всей оче-
видностью показывает, насколько мощным 
может быть психологическое воздействие; 
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как быстро у эмоционально незрелых, ин-
фантильных субъектов, к коим относятся 
дети, формируется мотивация отклоняю-
щегося поведения; с каким упорством, не-
взирая на все преграды, угрозы, наказания 
и запреты, малолетние продолжают свои 
действия. Причем, не всегда сплоченные 
общностью «Мы» в ситуации «здесь и сей-
час» (групповые действия), а самостоя-
тельно, в одиночку. 

Оставаясь единодушными в констатации 
силы и возможностей целенаправленно-
го воздействия на психику, исследователи 
по-разному трактовали его, относя к «вну-
шению и взаимовнушению» [4, c. 43–47]; 
противопоставляя убеждению, примеру, 
подражанию, приказу, команде [5, с. 60–
61], объясняя гипнотическим воздействи-
ем; отождествляя внушение с ассоциацией 
или «суживая внушение и внушаемость до 
простых симптомов истерического невро-
за» [6] и др. При этом приводились приме-
ры подобных «психопатических эпидемий», 
возникновение которых «возможно и в ин-
теллигентном классе общества, где одним 
из стимулов к их развитию и распростране-
нию служит также внушение, производимое 
устно и печатно» [7]. 

Чрезвычайно важным данное утвержде-
ние представляется по причине его акту-
альности. Несмотря на стремительный про-
гресс и развитие общества, психический 
мир человека подчиняется тем же психоло-
гическим законам. Влияние устной и печат-
ной продукции на формирование взглядов, 
установок, а затем и мотивации поведения 
личности трудно переоценить. Как показы-
вают исследования, родители, имеющие 
высокий социальный статус, образование и 
прилагающие все усилия для гармоничного 
воспитания ребенка, не всегда могут проти-
востоять мощному внешнему влиянию со-
циальной среды, под влиянием которой их 
дети встают на путь совершения преступле-
ний. Одним из внешних факторов такого со-
циального и информационного влияния ис-
следователями закономерно выделяются 
СМИ (включая интернет), насаждающие ин-
формацию, содержащую искаженные цен-
ности, противоречащие основным мораль-
но-нравственным ориентирам общества 
(«быть валютной проституткой престиж-
но», «успешный человек идет “по трупам”», 
«главное в жизни – сила и деньги» и т. п.) [8].

С развитием интернета все прогрессив-
ней становятся способы получения инфор-
мации, меняются формы ее подачи, вос-

приятия и переработки. Потребителями 
различного рода разрушительной для пси-
хики интернет-продукции становятся пред-
ставители разных слоев населения, разных 
возрастов, разного социального статуса. 
Однако самой уязвимой категорией граж-
дан для восприятия по-прежнему остаются 
несовершеннолетние. Вследствие есте-
ственной возрастной незрелости они не 
способны к критичному, грамотному, логи-
чески обусловленному выбору информа-
ции, релевантной своим убеждениям, тем 
более, когда она поступает непрерывным, 
мощным потоком.

Проведенные исследования деструктив-
ных интернет-групп, ориентированных на 
несовершеннолетних и функционировав-
ших до их блокировки надзорными органа-
ми государства, выявили направленность 
психологического воздействия со стороны 
руководителей (администраторов и кура-
торов) на формирование у рядовых членов 
психологии полного подчинения при без-
оговорочном, системном выполнении всех 
требований и заданий [9]. Информация, 
представленная в соответствующих пабли-
ках, несла в себе мощное психологическое 
воздействие4 на неокрепшую психику не-
совершеннолетних в виде различных ма-
нипуляций, понуждения, провоцирования, 
побуждения импульса к подражанию, на-
правленное на формирование у подростков 
устойчивой мотивации совершения агрес-
сивных или аутоагрессивных действий, а 
также готовности к противоправному пове-
дению. 

С 2015 года на интернет-площадках, 
ориентированных на несовершеннолетних 
пользователей сети, стали появляться визу-
альные и аудиальные встройки сексуально-
го контента, не соответствующие по смыс-
лу теме и содержанию общего контекста. 
Одновременно с этим возросла активность 
ЛГБT-сообщества, пропагандирующего не-
традиционные сексуальные отношения на 
площадках, сначала ориентированных на 
взрослых пользователей сети, а затем и на 
несовершеннолетних. Так, была создана 
группа «Дети 404» (слоган группы «Мы – не 
ошибка»), целевой аудиторией которой яв-
лялись несовершеннолетние, и в которой 
с использованием различных приемов и 

4 Психологическое воздействие – это активная, целена-
правленная деятельность, продуктом которой является из-
менение параметров психики (мотивов, целей, отношений, 
установок, потребностей) объекта воздействия, значимых 
для достижения целей воздействующего.
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способов психологического воздействия в 
сознание инфантильных, эмоционально не-
зрелых детей и подростков встраивалась 
деструктивная информация, составляющая 
основную концепцию и стратегию действий 
ЛГБТ-сообщества. 

Пропагандировались нетрадиционные 
сексуальные отношения, привлекатель-
ность выбора и/или смены пола, возмож-
ность жизни без половой идентификации. 
Вся эта разрушительная для детской пси-
хики информация подавалась в привычном, 
удобном и легком для восприятия несо-
вершеннолетними мультимедийном фор-
мате с психологически грамотным исполь-
зованием общности «Мы», направленном 
на объединение, укрепление, сплочение 
участников группы и вовлечение новых чле-
нов. Необходимо особо отметить тот факт, 
что контент, содержащий глубоко личные, 
нередко интимные откровения подростков 
подавался открыто, без каких-либо огра-
ничений, в отличие от закамуфлированных 
интернет-групп, например, экстремисткой 
или «суицидальной» направленности. 

Для формирования устойчивой мотива-
ции членства в группе и побуждения несо-
вершеннолетних к совершению необходи-
мых сообществу действий, как целенаправ-
ленно, так и интуитивно использовались 
разнообразные приемы психологического 
воздействия («Мы-техника [Техника под-
тверждения общности])», «Сократовский 
метод», «Выбор без выбора», «Техника уни-
сона», «Прецедент», «Использование авто-
ритетного источника», «Перенос», «Умыш-
ленное искажение информации/введение 
в заблуждение»), причем при подаче де-
структивной информации в разном форма-
те и различных вариантах влияния на все 
составляющие психики пользователя [10].

Особую значимость для несовершенно-
летних имели декларативные посылы ЛГБТ-
сообщества, размещаемые на площадках 
группы «Дети-404», призывающие решать 
все возникающие вопросы «поиска себя» 
и выхода из сложной ситуации через опре-
деление своего гендера, своих «истинных» 
сексуальных предпочтений, без оглядки на 
нормы социума и мнение значимых взрос-
лых. Принадлежность же к группе «пони-
мающих тебя людей, твоих сверстников, 
которых много, которые имеют право на 
собственное мнение, смело отстаивают 
собственные решения, не боятся наказания 
и осуждения» возводилось в ранг «избран-
ности» и «геройства». Подобное тлетворное 

воздействие на неокрепшую психику несо-
вершеннолетних стало носить массирован-
ный характер, масштабируясь и расширяя 
свое влияние среди подростков. 

Как показывает консультативный и экс-
пертный опыт авторов, деятельность данно-
го деструктивного объединения на просто-
рах интернета дала свои весьма печальные 
результаты. Старшеклассники (в основном 
девочки) требовали от родителей оплатить 
им операцию по смене пола, а от учителей 
и директора школы при полной поддержке 
одноклассников – выдать аттестат об обра-
зовании на другое имя лица другого пола. В 
2019–2021 годах в среде школьников стали 
весьма популярны заявления о наличие го-
мосексуальных отношений, о которых было 
«модно» открыто говорить («Мы – пара»,  
«У нас в классе Лена и Маша – пара, они лю-
бят друг друга» и др.). Причем как мальчики, 
так и девочки не только старших классов, но 
средней школы (12–13 лет), дети, находя-
щиеся в «вольготных условиях» (часто под 
присмотром бабушек), приводили домой 
«свою пару», открыто заявляя об этом. 

Границы распространения различного 
рода информации в глобальной сети Ин-
тернет четко определены соответствую-
щими нормативно-правовыми актами. Ряд 
сообществ в социальной сети «ВКонтакте», 
группа «Дети 404», принадлежащие ЛГБТ-
сообществу, были заблокированы и их дея-
тельность признана на территории Россий-
ской Федерации5 незаконной. 

Несмотря на законодательные запреты 
и установленную административную и уго-
ловную ответственность, деструктивная ин-
формация, содержащая пропаганду нетра-
диционных сексуальных отношений и пред-
почтений, популяризацию выбора и смены 
пола, продажу несовершеннолетними и 
несовершеннолетним порнопродукции, 
стремительно распространяется в социаль-
ных сетях, нередко закамуфлированная под 
конструктивный и/или исключительно раз-
влекательный контент. Будучи насыщенным 
популярной, привычной и чрезвычайно лег-
кой для восприятия пользователей мульти-
модальной и мультимедийной информаци-

5 См., например, Решение Центрального районного 
суда г.  Барнаул Алтайского края от 07.08.2015 по делу  
№ 2-5816/2015 о запрещении деятельности групп «Геи Бар-
наула и бисексуалы», «ЛГБТ-сообщество – Дети цвета неба 
(ДЦН)», «Дети 404. ЛГБТ подростки» и др. 
https://sudact.ru/regular/doc/; 
Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга 25.03.2015 
удовлетворил заявление прокуратуры о блокировке груп-
пы «Дети-404» в социальной сети «ВКонтакте».
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ей, он представляет особый интерес для не-
совершеннолетних, формируя позитивное 
эмоциональное отношение и мотивацию к 
действию по реализации навязываемых им 
посылов, которые подростки принимают, в 
большинстве своем, без критического ос-
мысления. 

Опасность для детей и подростков стать 
потребителем данной информации, осо-
бенно в виде многочисленных видеороли-
ков (видеоряда) о таинственной привле-
кательности, романтичной заманчивости 
нетрадиционных сексуальных/однополых 
отношений и/или смене пола, существен-
но возрастает. В «информационное коль-
цо» попадают несовершеннолетние с раз-
личной мотивацией поведения, учитывая 
значительный объем данной интернет-про-
дукции как на закрытых платформах (напри-
мер, ЛГБТ-сообщества), куда они техниче-
ски легко вовлекаются, так и в свободном 
доступе (например, в группах аниме).

Внедрение и закрепление в психике не-
совершеннолетнего деструктивных устано-
вок о привлекательности и желательности 
нетрадиционных сексуальных отношений 
или о смене пола как оптимальном выходе 
из трудных жизненных ситуаций происхо-
дит, в том числе и на неосознаваемом уров-
не, массировано и в короткий промежуток 
времени при полном погружении подростка 
в данную деструктивную информацию. 

Самостоятельного выбора той или иной 
информации несовершеннолетний, ока-
завшийся в «информационном кольце», 
лишен – он становится потребителем ин-
тернет-продукции, которая пополняется по 
типу «снежного кома», оказывая деструк-
тивное влияние на его психику, вплоть до 
изменения мотивационных линий и цен-
ностных установок. При этом использова-
ние различных каналов для восприятия дан-
ной информации (слуховой, зрительный, 
кинестетический) при мультимедийной ее 
подаче существенно облегчает процесс 
внедрения и закрепления в психике несо-
вершеннолетних данной продукции в виде 
нетрадиционных сексуальных установок с 
дальнейшим формированием мотивации 
нетрадиционной сексуальной ориентации 
и/или смены пола. 

Результатом такого воздействия для 
взрослеющей личности может стать непри-
знание общественной морали, обесценива-
ние общественных морально-нравственных 
ориентиров, нарушение детско-родитель-
ских отношений, утрата преемственности 

поколений, искажение социально-позитив-
ных жизненных установок и культурных цен-
ностей, аутоагрессивное (самоповреждаю-
щее и саморазрушительное) поведение. 

Экспертологический анализ  
правовых норм, основные  

экспертные понятия
Правовые понятия представляют логико-

гносеологическую категорию и потому не 
могут трактоваться на основании лексиче-
ских значений, зафиксированных в слова-
рях, а также не могут быть раскрыты через 
лексическое значение соответствующих 
лексем. 

Лексическое значение отражает лишь 
наивное представление, например, о вещи, 
свойстве, действии, процессе, событии, и 
имеет расхождение с научными представ-
лениями о понятиях. Специальные термины 
имеют разные значения в общелитератур-
ном и специальном языках [11, с. 278–281], 
правовые понятия лишь частично опира-
ются на общенаучные понятия. Смысловое 
содержание диспозиции статьи не может 
быть закреплено в словарях. Так, А.М. Плот-
никова, рассматривая понятие пропаган-
ды, отмечает, что юридическое понимание 
пропаганды не вполне тождественно язы-
ковому значению, зафиксированному в тол-
ковых словарях русского языка [12, с. 49]. 
То же подчеркивает И.Б. Левонтина, рас-
сматривая слово «пропаганда» в контексте 
ст. 46 Федерального закона от 08.01.1998 
№ 3-ФЗ «О наркотических средствах и пси-
хотропных веществах»: «В языке слово про-
паганда понимается более широко и отно-
сится в первую очередь к распространению 
взглядов, воззрений и т. п. В ч. 1 ст. 46 ука-
занного закона это понятие трактуется бо-
лее узко, его содержание ограничивается 
только распространением сведений» [13].

В связи с этим для определения таких 
понятий следует обращаться не к словарям, 
а к их правовому толкованию. Экспертное 
понятие может быть выработано только на 
основании экспертологического анали-
за правовых конструктов с учетом научных 
лингвистических и психологических катего-
рий.

Тем более что в последнее время зако-
нодатель дает правовые определения ряду 
понятий, в том числе правовому понятию 
«пропаганда». Например, Федеральным за-
коном от 29.12.2017 № 445-ФЗ «О внесении 
изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации в целях совершенствования 
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мер противодействия терроризму» был 
введен п. 1.1 в ст. 205.2 УК РФ, в котором 
разъяснено, что именно законодатель по-
нимает под пропагандой терроризма: «В 
настоящей статье под пропагандой терро-
ризма понимается деятельность по распро-
странению материалов и (или) информа-
ции, направленных на формирование у лица 
идеологии терроризма, убежденности в ее 
привлекательности либо представления о 
допустимости осуществления террористи-
ческой деятельности». То же самое каса-
ется и правового определения пропаганды 
нетрадиционных сексуальных отношений 
(подробнее см. ниже). Тем самым многие 
такие правовые понятия перестают быть так 
называемыми лингвистически определяе-
мыми категориями в терминологии А.Н. Ба-
ранова и П.Б. Паршина [14].

Понятие пропаганды
Центральным понятием ряда рассматри-

ваемых в настоящем контексте правовых 
норм является понятие «пропаганды» – не-
традиционных сексуальных отношений и 
предпочтений, смены пола, педофилии. 

Конституционный суд Российской Феде-
рации под «пропагандой» понимает актив-
ные публичные действия по формированию 
в сознании установок и (или) стереотипов 
поведения либо деятельность, имеющую 
цель побудить или побуждающую лиц, ко-
торым она адресована, к совершению ка-
ких-либо действий или к воздержанию от их 
совершения6.

В связи с этим запрет пропаганды не-
традиционных сексуальных отношений не 
препятствовал, согласно позиции высших 
судебных органов страны, «реализации 
права получать и распространять инфор-
мацию общего, нейтрального содержания о 
нетрадиционных сексуальных отношениях, 
проводить публичные мероприятия в пред-
усмотренном законом порядке, в том числе 
открытые публичные дебаты о социальном 
статусе сексуальных меньшинств, не на-
вязывая их жизненные установки несовер-
шеннолетним как лицам, не способным в 
силу возраста самостоятельно критически 
оценить такую информацию».

6 Постановление Конституционного Суда РФ от 23.09.2014 
№  24-П «По делу о проверке конституционности части 1 
статьи 6.21 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях в связи с жалобой граждан 
Н.А. Алексеева, Я.Н. Евтушенко и Д.А. Исакова» со ссылкой 
на определения Верховного Суда Российской Федерации 
от 15.08.2012 № 1-АПГ12-11, от 07.11.2012 № 87-АПГ12-2 и 
от 27.02.2013 № 46-АПГ13-2.

В самой норме административно-де-
ликтного законодательства раскрыто со-
держание «пропаганды»: она выражается 
в «распространении информации и (или) 
совершении публичных действий, направ-
ленных на формирование нетрадиционных 
сексуальных установок, привлекательности 
нетрадиционных сексуальных отношений и 
(или) предпочтений либо смены пола или 
искаженного представления о социальной 
равноценности традиционных и нетрадици-
онных сексуальных отношений и (или) пред-
почтений, либо навязывание информации о 
нетрадиционных сексуальных отношениях 
и (или) предпочтениях либо смене пола, 
вызывающей интерес к таким отношениям 
и (или) предпочтениям либо смене пола» 
(ст. 6.21 КоАП РФ). 

Нами в этом определении подчеркнуты 
ключевые целевые компоненты распростра-
нения информации – цель и направленность. 

Обратим внимание на то, что здесь про-
паганда не раскрывается через побуждение 
к действиям (или бездействию), как в по-
зиции Верховного и Конституционного су-
дов. То есть для применения нормы ст. 6.21 
КоАП РФ достаточно направленности ин-
формации или коммуникативных действий 
на убеждение адресата в определенной 
точке зрения и формирование у него соот-
ветствующих установок и представлений. 
Пропаганда нетрадиционных сексуальных 
отношений среди несовершеннолетних 
рассматривалась Конституционным судом 
как имеющая силу агитации, учитывая осо-
бенности детской психики (ср.: «Правопри-
менительные органы не могут не принимать 
во внимание специфику адресата этой про-
паганды – несовершеннолетних, а адресу-
ющее им ту или иную информацию в столь 
деликатной сфере, как сексуальные отно-
шения, лицо должно осознавать, что обыч-
ное, с его точки зрения, информирование в 
конкретной ситуации может иметь свойства 
агитации (пропаганды)».

Общим критерием пропаганды является 
направленность информационной продук-
ции или публичных действий на формиро-
вание:

1) нетрадиционных сексуальных устано-
вок; 

2) привлекательности нетрадиционных 
сексуальных отношений/предпочтений и 
смены пола;

3) искаженного представления о соци-
альной равноценности традиционных и не-
традиционных сексуальных отношений.
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Установления одного из этих трех видов 
направленности будет достаточно для по-
следующей экспертной квалификации зна-
чения «пропаганда нетрадиционных сек-
суальных отношений или предпочтений». 
Наличие целевого компонента «побуждение 
к действиям» не является обязательным. 
В структуре социальной установки в дан-
ном случае когнитивный и аффективный 
компоненты выходят на первый план, а по-
веденческий компонент хоть и предполага-
ет предрасположенность к определенным 
действиям, но не обязательно реализуется. 

Более того, достаточным будет установ-
ление факта навязывания информации о 
нетрадиционных сексуальных отношениях, 
вызывающей интерес к таким отношениям. 
Еще одним видом направленности инфор-
мационного материала или коммуникатив-
ных действий является формирование или 
инициирование интереса у адресата.

В лингвистическом аспекте пропаганда 
нетрадиционных сексуальных отношений 
также не предполагает обязательную реа-
лизацию речевой цели, связанной с побуж-
дением к каким-либо действиям. Основной 
речевой целью в данном случае является 
информирование о предмете речи, поло-
жительном к нему отношении, что в целом 
соотносится с пониманием пропаганды не-
традиционных сексуальных отношений в 
законодательстве. Как отмечает А.М. Плот-
никова, «в отличие от лингвистического 
понимания, связывающего пропаганду с 
убеждением и побуждением к изменению 
мнения, юридический смысл пропаганды 
в некоторых категориях дел (например, о 
пропаганде гомосексуализма) предполага-
ет лишь информирование о допустимости 
подобных ситуаций» [12, с. 54–55].

Важно понимать, что не запрещены сами 
отношения и предпочтения, а только их про-
паганда и публичное демонстрирование. 
Поэтому упоминание о том, что какое-либо 
лицо имеет нетрадиционную сексуальную 
ориентацию (например, является гомосек-
суалом), и даже положительная оценка его 
человеческих качеств или действий, не свя-
занных с сексуальными отношениями (на-
пример, профессионализма), допустима, 
не содержит квалифицирующих признаков 
и не является правонарушением с точки 
зрения законодателя. Иная трактовка будет 
способствовать только расширению нормы 
и нарушению прав граждан.

Еще одно понятие – «нетрадиционные 
сексуальные отношения». В контексте рас-

сматриваемых норм и основ государствен-
ной политики по сохранению и укреплению 
традиционных российских духовно-нрав-
ственных ценностей нетрадиционные от-
ношения противопоставляются традицион-
ным отношениям, понимаемым как гетеро-
сексуальные, которые в том числе связаны 
с созданием семьи и воспроизводством 
потомства. Так, например, в Постановле-
нии Конституционного суда Российской 
Федерации от 23.09.2014 № 24-п7 указано, 
что приверженность нетрадиционным сек-
суальным отношениям препятствует вы-
страиванию семейных отношений, как они 
традиционно понимаются в России и выра-
жены в Конституции Российской Федера-
ции, могут деформировать представления 
граждан (особенно несовершеннолетних) 
о таких конституционных ценностях, как се-
мья, материнство, отцовство и детство, и 
негативно отразиться не только на их пси-
хологическом состоянии и развитии, но и на 
социальной адаптации.

Под «нетрадиционными сексуальными 
установками», исходя из известного в со-
циальной психологии феномена социальной 
установки (аттитюда), полагаем, следует 
понимать предрасположенность субъекта к 
сексуальным отношениям, отличающимся 
от гетеросексуальных, традиционно ориен-
тированных на воспроизведение потомства.

Критерий «направленность на форми-
рование привлекательности» заключается 
в «наличии побуждения адресата обратить 
внимание на эмоционально положительно 
оцениваемые стороны/качества нетради-
ционных сексуальных отношений». Крите-
рием «направленности на инициирование 
интереса» (исходя из общих определений 
понятия «интерес» в психологии) является 
направленность на формирование пози-
тивной когнитивной эмоции или мотиваци-
онного состояния, побуждающего к позна-
вательной деятельности, желанию познать 
больше об этой области действительности.

Слова привлекательный, интересный, за-
манчивый в русском языке близки по значе-
нию и связаны с повышенным вниманием 
субъекта к предмету и положительно окра-
шенным эмоциональным проявлением по-
знавательных потребностей личности. По-
этому можно говорить о направленности на 

7 Постановление Конституционного суда Российской Фе-
дерации от 23.09.2014 № 24-п по делу о проверке кон-
ституционности ч. 1 ст. 6.21 КоАП РФ в связи с жалобой 
граждан Н.А. Алексеева, Я.Н.  Евтушенко и Д.А. Исакова  // 
КонсультантПлюс.
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формирование привлекательного образа как 
самих нетрадиционных сексуальных отноше-
ний, так и лиц одного с адресатом пола как 
сексуальных партнеров, а также положитель-
ных представлений (чувственных образов), 
связанных с такими отношениями. «Нераз-
рывная связь привлекательности со способ-
ностью вызывать непосредственный интерес 
указывает на то, что наличие направленности 
на формирование привлекательности нетра-
диционных сексуальных отношений одновре-
менно свидетельствует о направленности на 
возбуждение интереса к ним. Это будет про-
являться в подчеркивании эмоционально по-
ложительной окраски нетрадиционных сек-
суальных отношений, выражении и создании 
их позитивной оценки и побуждении обратить 
на них внимание. Соответственно, автор бу-
дет проявлять намерение в первую очередь 
повлиять на аффективный компонент пси-
хологической установки адресата и лишь во 
вторую – на поведенческий, имплицитно по-
буждая принять данное сексуальное поведе-
ние» [1, с. 128]. 

Под «искаженными представлениями 
о социальной равнозначности нетради-
ционных и традиционных отношений», по-
видимому, имеются в виду не образы чув-
ственного восприятия, а образы мышления, 
что соответствует понятию социального 
представления по С. Московичи [15] как 
категории, состоящей из сети понятий, ут-
верждений, умозаключений, возникающих в 
повседневной жизни в ходе межличностно-
го взаимодействия, включая информацию 
о предмете и представления о нем (его об-
раз), а также отношение к нему (что в целом 
соответствует когнитивному и аффективно-
му компонентам социальной установки). 

Таким образом, правовому понятию 
«пропаганда нетрадиционных сексуальных 
отношений» соответствует экспертное по-
нятие направленности информационного 
материала или коммуникативной деятель-
ности субъекта (например, публичного вы-
ступления) на одно из следующих действий:

– привлечение непроизвольного внима-
ния к сексуальному взаимодействию людей 
одного пола (может выражаться в частоте, 
яркости, интенсивности подачи информа-
ции), инициирование интереса к таким от-
ношениям;

– формирование об этом взаимодей-
ствии (отношениях) положительных пред-
ставлений (позитивного образа);

– формирование представления об оди-
наковой социальной значимости нетради-

ционных сексуальных отношений с тради-
ционными (особенно в аспекте создания 
семьи и воспроизведения потомства);

– формирование позитивного эмоцио-
нально-смыслового отношения к сексуаль-
ному взаимодействию людей одного пола 
и/или желательности такого взаимодей-
ствия для адресата.

При наличии указанных обязательных 
критериев факультативным признаком яв-
ляется направленность на формирование 
у адресата (в том числе несовершеннолет-
них) готовности к гомосексуальным отно-
шениям, побуждение к такому сексуально-
му поведению. 

Что касается нетрадиционных сексуаль-
ных предпочтений или смены пола, то изме-
няется только предмет речи, остальные же 
компоненты пропаганды остаются прежними. 

При установлении такого предмета речи, 
как «нетрадиционные сексуальные предпо-
чтения» следует учитывать, что сексуаль-
ные предпочтения разделяются на непа-
тологические и патологические (они также 
именуются сексуальными девиациями или 
парафилиями и представляют собой рас-
стройства). Согласно действующей в Рос-
сии МКБ-10 и находящейся на стадии вне-
дрения МКБ-118, такие расстройства, как 
фетишизм, фетишистский трансвестизм, 
эксгибионизм, вуайеризм, педофилия, са-
домазохизм, фроттеризм, зоофилия, не-
крофилия и др.; а также парафильные рас-
стройства отнесены к классу «Расстройства 
психики, поведения или развития нервной 
системы». Они включают в себя патологи-
ческие формы эксгибиционизма, вуайериз-
ма, принудительного сексуального садизма, 
фроттеризма, а также педофильное и другие 
неуточненные парафильные расстройства. 
В законе пропаганда педофилии образует 
самостоятельный состав правонарушения, в 
связи с чем из ряда предметов речи в кон-
тексте нетрадиционных сексуальных пред-
почтений она должна быть исключена.

Эксперт не должен разбираться во всех 
формах сексуальных девиаций, но учиты-
вать направленность материала на форми-
рование у адресата представления о при-
влекательности таких форм сексуального 
поведения, в которых отражаются сексу-
альные влечения и фантазии, включающие 
использование необычных предметов или 
совершение необычных поступков. 

8 Распоряжение Правительства РФ от 15.10.2021 № 2900-р // 
Правительство России 
http://government.ru/docs/all/137077/
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В контексте пропаганды смены пола, ис-
ходя из приведенных выше методических 
положений и результатов экспертологиче-
ского анализа, центральной экспертной ка-
тегорией является направленность матери-
ала на публичное выражение9 либо форми-
рование у адресата представления о при-
влекательности жизни в качестве индивида 
противоположного биологического пола 
и/или необходимости привести свое тело 
в как можно более полное соответствие с 
ним с помощью хирургических методов и 
гормонального лечения.

Реализации направленности таких видов 
девиаций нередко способствуют различные 
способы выражения смысла, в том числе с 
использованием средств воздействия на 
подростков, у которых могут остро про-
ходить свойственные задачам взросления 
процессы идентификации. 

Несколько иначе раскрывается понятие 
«пропаганды педофилии» (ст. 6.21.1 КоАП 
РФ): она выражается в «распространении 
информации, направленной на обосно-
вание и (или) оправдание педофилии или 
формирование привлекательности педо-
филии, либо навязывание информации о 
педофилии, вызывающей интерес к педо-
филии» (за исключением распространения, 
публичной демонстрации либо рекламиро-
вания материалов или предметов с порно-
графическими изображениями несовер-
шеннолетних – ст. 6.20 КоАП РФ). Важны-
ми целевыми составляющими пропаганды 
в этой норме являются коммуникативные 
цели «обоснование» и «оправдание».

Педофильное расстройство (педофи-
лия) характеризуется определенным пат-
терном сексуального возбуждения, устой-
чивым и выраженным, проявляющимся 
стойкими сексуальными мыслями, фанта-
зиями, побуждениями или действиями с во-
влечением детей, не достигших этапа поло-
вого созревания. Расстройство может быть 
диагностировано у индивида в возрасте от 
16 лет и старше, а разница между половы-
ми партнерами должна быть не менее 5 лет) 
(возрастной критерий педофилии в DSM-IV 
[16]). Диагноз не применяется в отношении 
сексуальных действий, совершаемых деть-
ми или подростками до или после полового 
созревания со своими сверстниками, кото-
рые близки по возрасту.

В правовой норме о недопустимости 
пропаганды педофилии речь не может идти 

9 То есть выражение в коммуникации, являющейся по 
уровню публичной либо массовой.

о запрете пропаганды данного расстрой-
ства сексуального предпочтения, имеется 
ввиду запрет пропаганды сексуальной ак-
тивности (в любой форме) половозрелого 
индивида в отношении лиц в возрасте до 16 
лет. Для определения возраста индивида, 
на которого направлена сексуальная актив-
ность посягателя, следует опираться на ав-
торскую атрибуцию возраста, контекст си-
туации либо на уровень развития вторичных 
половых признаков, которые частично начи-
нают созревать в препубертатном возрасте 
(7–13 лет). Отсутствие у индивида вторич-
ных половых признаков, характерных для 
любого нормотипичного субъекта в силу 
сформировавшейся у него половозрастной 
идентификации, указывает на то, что перед 
ним неполовозрелый индивид. Нарушение 
половозрастной идентификации присуще 
людям, страдающим слабоумием. 

Таким образом, центральной экспертной 
категорией при «пропаганде педофилии» 
является направленность материала на 
формирование у адресата представления о 
привлекательности форм сексуального по-
ведения с участием детей.

Вопросы к экспертам  
и экспертные задачи

Вопросы к экспертам могут содержать 
категорию пропаганды (например, содер-
жится ли в материале совокупность линг-
вистических и психологических признаков 
пропаганды [нетрадиционных сексуальных 
отношений / предпочтений/ смены пола/ 
педофилии]), а могут быть более конкрет-
ными и каждый содержать самостоятель-
ный юридический (психологический) крите-
рий «пропаганды» (табл. 1). 

Экспертная задача состоит в установлении 
специальных психологических и/или лингви-
стических признаков (и их совокупности) явле-
ний, соотносимых с понятиями, содержащи-
мися в законодательных актах, имеющих отно-
шение к регулированию деяний, посягающих 
на общественную нравственность.

В соотнесении с типами значений и со-
ответствующими понятиями, используе-
мыми в законах, может быть рекомендован 
ряд вопросов, включающих задачи разного 
уровня (часть вопросов адресована линг-
висту, часть – психологу). Достаточность 
вопроса для установления юридически 
значимых фактов зависит от особенностей 
объекта и кадровых возможностей (для 
проведения однородного или комплексного 
исследования).
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Таблица 1. Правовые нормы и вопросы, которые могут быть разрешены с использованием 
лингвистических и психологических методов исследования

Table 1. Legal norms and issues that can be resolved using linguistic  
and psychological research methods

Правовая 
норма

Вопросы, которые могут быть разрешены 

в рамках лингвистического 
исследования

в рамках психологического 
исследования

Ст. 6.21 КоАП 
РФ 
П р о п а г а н д а 
нетрадицион-
ных сексуаль-
ных отношений 
и (или) предпо-
чтений, смены 
пола

1. Содержится ли в указанном ма-
териале убеждение в правиль-
ности, необходимости, целесоо-
бразности и (или) желательности 
нетрадиционных сексуальных от-
ношений/предпочтений?

1. Содержится ли в указанном материале 
информация, направленная на форми-
рование у адресата привлекательного 
образа нетрадиционных (негетеросексу-
альных) сексуальных отношений/предпо-
чтений? 
2. Содержится ли в указанном материале 
информация, направленная на формиро-
вание нетрадиционных (негетеросексу-
альных) сексуальных установок? 
3. Содержится ли в указанном материале 
информация, направленная на форми-
рование у адресата представления об 
одинаковой социальной значимости не-
традиционных сексуальных отношений с 
традиционными (в аспекте создания се-
мьи, воспроизведения потомства)?

1. Содержится ли в указанном ма-
териале убеждение в правиль-
ности, необходимости, целесоо-
бразности и (или) желательности 
смены пола, в наступлении поло-
жительных последствий от этого? 
2. Содержится ли в указанном ма-
териале убеждение в социаль-
ной равноценности традицион-
ных и нетрадиционных сексуаль-
ных отношений?

1. Содержится ли в указанном материале 
информация, направленная на формиро-
вание положительного эмоционально-
смыслового отношения к смене пола? 
(Содержится ли в указанном материале 
информация, направленная на формиро-
вание у адресата представления о при-
влекательности жизни в качестве лица 
противоположного пола и/или необходи-
мости привести свое тело в как можно бо-
лее полное соответствие с другим полом с 
помощью хирургических методов и гормо-
нального лечения?)
2. Содержится ли в указанном материале 
информация, направленная на иниции-
рование (либо актуализацию) у адресата 
интереса к нетрадиционным сексуальным 
отношениям/предпочтениям либо смене 
пола?

Ст. 6.21.1 КоАП 
РФ
Пропаганда пе-
дофилии

1. Содержится ли в указанном 
материале убеждение в пра-
вильности, допустимости и (или) 
желательности сексуальных от-
ношений с детьми?
2. Содержится ли в указанном ма-
териале положительная оценка 
любых сексуальных действий с 
детьми?

1. Содержится ли в указанном материале 
информация, направленная на обосно-
вание и/или оправдание сексуального 
поведения по отношению к ребенку или с 
участием ребенка? 
2. Содержится ли в указанном материале 
информация, направленная на формиро-
вание положительного эмоционально-
смыслового отношения и интереса к 
сексуальному поведению по отношению к 
ребенку или с участием ребенка?
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Таблица 1 (окончание)

Правовая 
норма

Вопросы, которые могут быть разрешены 

в рамках лингвистического 
исследования

в рамках психологического 
исследования

Ст. 6.21.2 КоАП 
РФ
Р а с п р о с т р а -
нение среди 
н е с о в е р ш е н -
нолетних ин-
ф о р м а ц и и , 
демонстриру-
ющей нетради-
ционные сек-
суальные отно-
шения и (или) 
предпочтения 
либо способ-
ной вызвать у 
несовершенно-
летних желание 
сменить пол

1. Содержится ли в указанном ма-
териале информация, описыва-
ющая нетрадиционные сексуаль-
ные отношения/предпочтения? 
2. Содержится ли в указанном 
материале побуждение адреса-
та (несовершеннолетних) к смене 
пола?

1. Содержится ли в указанном материале 
информация, направленная на форми-
рование у адресата привлекательного 
образа нетрадиционных (негетеросексу-
альных) сексуальных отношений/предпо-
чтений?
2. Содержится ли в указанном материале 
информация, направленная на формиро-
вание нетрадиционных (негетеросексу-
альных) сексуальных установок?
3. Содержится ли в указанном материале 
информация, направленная на форми-
рование у адресата представления об 
одинаковой социальной значимости не-
традиционных сексуальных отношений с 
традиционными (в аспекте создания се-
мьи, деторождения, продолжения рода)?
4. Содержится ли в указанном материале 
информация, направленная на иниции-
рование (либо актуализацию) у адресата 
интереса к нетрадиционным сексуальным 
отношениям/предпочтениям либо смене 
пола? 
5. Содержится ли в указанном материале 
информация, направленная на формиро-
вание положительного эмоционально-
смыслового отношения к смене пола? 
(Содержится ли в указанном материале 
информация, направленная на формиро-
вание у адресата представления о при-
влекательности жизни в качестве лица 
противоположного пола и/или необходи-
мости привести свое тело в как можно бо-
лее полное соответствие с ним с помощью 
хирургических методов и гормонального 
лечения?)

Ст. 242.1 УК РФ
Изготовление и 
оборот матери-
алов или пред-
метов с порно-
графическими 
и з о б р а ж е н и -
ями несовер-
шеннолетних

1. Содержится ли в указанном 
материале описание полностью 
или частично обнаженных поло-
вых органов несовершеннолет-
него?
2. Содержится ли в указанном 
материале описание полового 
сношения (совершаемого несо-
вершеннолетним либо в его от-
ношении, либо при его участии)?
3. Содержится ли в указанном ма-
териале описание действий сек-
суального характера?

1. Содержится ли в указанном материале 
изображение/описание полностью или 
частично обнаженных половых органов 
ребенка либо лица, выглядящего как ребе-
нок?
2. Содержится ли в указанном материале 
изображение/описание полового сно-
шения (совершаемого ребенком либо в 
его отношении, либо при его участии)?
3. Содержится ли в указанном материале 
изображение/описание действий сексу-
ального характера?
4. Содержатся ли в указанном материале 
порнографические изображения/описа-
ния ребенка (детей) либо лица, выглядя-
щего как ребенок?
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Таблица 2. Диагностический комплекс «пропаганда нетрадиционных  
сексуальных отношений и предпочтений»

Table 2. Diagnostic complex “propaganda of unconventional sexual relations and preferences”

Компонент 
значения

Признаки значения

лингвистические психологические

Тематика Предмет речи: нетрадиционные сек-
суальные отношения (в том числе го-
мосексуальные)/предпочтения.
Содержательный тип высказывания: 
точка зрения на предмет речи.

Внимание адресата привлекается к 
нетрадиционным сексуальным от-
ношениям/предпочтениям как пра-
вильным, нужным, полезным, в том 
числе для адресата, а также к вы-
ражаемой точке зрения (как нужно 
оценивать проблему, как нужно отно-
ситься к предмету речи).

Отношение Выражена оценка предмета речи и 
излагаемой точки зрения: она нужна/
правильна/необходима.
Гомосексуальные и гетеросексуаль-
ные отношения оцениваются как оди-
наково значимые для общества с точ-
ки зрения создания семьи и воспроиз-
ведения потомства.

Предлагаемый адресату взгляд на 
проблему преподносится как вер-
ный, правильный, соответствующий 
потребностям адресата.
Выражается позитивное эмоцио-
нально-смысловое отношение к го-
мосексуализму и иным видам нетра-
диционных сексуальных отношений/
предпочтений.

Цель Речевая цель «информирование» о 
предмете речи.
Выражена речевая цель «убеждение», 
то есть «побуждение к изменению 
мнения». Указанная речевая цель мо-
жет быть выражена в том числе и им-
плицитно, например, побуждением к 
действиям (к вступлению в нетради-
ционные сексуальные отношения), 
включающим в качестве обязательно-
го компонента «убеждение».

Инициирование у адресата интереса 
к таким отношениям/предпочтениям 
либо формирование у адресата 
– позитивного (привлекательного) 
образа нетрадиционных (негетеро-
сексуальных) отношений/предпочте-
ний; 
– либо позитивного эмоционально-
смыслового отношения к таким отно-
шениям/предпочтениям;
– либо представления о социальной 
равноценности нетрадиционных сек-
суальных отношений с традиционны-
ми; 
– либо нетрадиционной сексуальной 
установки;
– либо готовности к вступлению в та-
кие отношения.

Задачи, связанные с установлением признаков пропаганды смены пола, решаются 
с использованием в качестве сравнительного образца диагностического комплекса 
(табл. 3).

Критерии экспертных оценок,  
диагностические комплексы значений

Задачи, связанные с установлением при-
знаков «пропаганды нетрадиционных сек-
суальных отношений или предпочтений», 

решаются с использованием в качестве 
сравнительного образца диагностического 
комплекса (ДК) соответствующего значе-
ния (табл. 2).
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Таблица 3. Диагностический комплекс «пропаганда смены пола»

Table 3. Diagnostic complex «propaganda of sex change»

Компонент 
значения

Признаки значения

лингвистические психологические

Тематика Предмет речи: смена пола.
Содержательный тип высказывания: точ-
ка зрения на предмет речи.

Внимание адресата привлекается к 
смене пола как к правильному, нужно-
му, полезному, в том числе для адреса-
та, действию.
А также к выражаемой точке зрения 
(как нужно оценивать проблему, как 
нужно относиться к предмету речи).

Отношение Выражена оценка предмета речи и из-
лагаемой точки зрения: она нужна/пра-
вильна/необходима.

Предлагаемый адресату взгляд на 
проблему преподносится как верный, 
правильный, соответствующий по-
требностям адресата.
Выражается позитивное эмоциональ-
но-смысловое отношение к смене пола.

Цель Речевая цель «информирование» о пред-
мете речи.
Выражена речевая цель «убеждение», то 
есть «побуждение к изменению мнения». 
Указанная речевая цель может быть вы-
ражена в том числе и имплицитно, на-
пример, побуждением к действиям (к 
смене пола), включающем в качестве 
обязательного компонента «убеждение».

Инициирование у адресата интереса к 
смене пола 
либо формирование у адресата 
– позитивного эмоционально-смысло-
вого отношения к смене пола;
– либо готовности к смене пола.

Задачи, связанные с установлением признаков пропаганды педофилии, решаются с ис-
пользованием в качестве сравнительного образца диагностического комплекса (табл. 4).

Таблица 4. Диагностический комплекс «пропаганда педофилии»
Table 4. Diagnostic complex «pedophilia propaganda»

Компонент 
значения

Признаки значения

лингвистические психологические

Тематика Предмет речи: «педофилия» (сексуаль-
ные убеждения, фантазии, желания и/
или сексуальное поведение взрослого 
по отношению к ребенку);
ребенок как источник или стимул поло-
вого влечения взрослого.
Содержательный тип высказывания: точ-
ка зрения на предмет речи; положитель-
ная оценка педофилии.

Внимание адресата привлекается к 
педофилии (сексуальным действиям с 
детьми, в отношении детей, использо-
ванию ребенка в качестве фетиша) как 
правильным, нужным, полезным, в том 
числе для адресата, а также лицам, 
осуществляющим такие действия.
Внимание также привлекается к вы-
ражаемой автором точке зрения: как 
нужно оценивать проблему, как нужно 
относиться к предмету речи.

Отношение Выражена оценка предмета речи и излага-
емой точки зрения: она естественна/при-
емлема/правильна/необходима.
Сексуальные действия (в том числе мен-
тальные) взрослого по отношению к ре-
бенку (педофилия) оцениваются как до-
пустимые; имеет место одобрение дан-
ных действий.

Предлагаемый адресату взгляд на 
проблему преподносится как верный, 
правильный, соответствующий по-
требностям адресата, общества.
Выражается позитивное эмоциональ-
но-смысловое отношение к педофи-
лии и лицам, совершившим, соверша-
ющим сексуальные действия с детьми.
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Оценка результатов исследования осу-
ществляется на основе установленных со-
впадений или различий признаков исследу-
емого объекта с диагностическим комплек-
сом (сравнительным образцом). Выявлен-
ные признаки совпадения должны образо-
вывать требуемую (приведенную в таблицах 
1–3) совокупность. Итогом оценки всех вы-
явленных признаков является констатация 
того, что совокупность признаков, наблю-
даемая в исследуемом объекте, присуща 
либо не присуща сравнительному образцу 
(ДК). Итоговая оценка является интегратив-
ной, то есть основывается не на сложении 
(сумме), а на совокупности признаков.

Заключение
Утверждение главой государства основ 

государственной политики по сохранению 
и укреплению традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей повлек-
ло изменения законодательства. Новации 
коснулись регулирования деяний в сфере 
защиты общественной нравственности. На 
основе теории судебной экспертологии [17, 
18] был проведен экспертологический ана-
лиз новелл законодательства для определе-
ния круга вопросов, по которым могут быть 
применены специальные знания. Разрабо-
тан методический аппарат, позволяющий 
проводить лингвистические и психологиче-
ские экспертизы информационных матери-
алов по делам о пропаганде нетрадицион-

ных сексуальных отношений, педофилии и 
другим, предусмотренным Кодексом об ад-
министративных правонарушениях. Нашим 
трендом в области исследования публич-
ной коммуникации по-прежнему остает-
ся комплексное применение специальных 
знаний, поскольку интеграция лингвистиче-
ского и психологического анализа создает 
объективную основу для последующей пра-
вовой оценки спорного информационного 
материала. Представленный методический 
подход получил отражение в Методическом 
письме «О применении специальных психо-
логических и лингвистических знаний при 
исследовании информационных материа-
лов по делам о правонарушениях и престу-
плениях против общественной нравствен-
ности (ст. 242.1 УК РФ, ст. 6.21, 6.21.1, 6.21.2 
КоАП РФ)», утвержденном Научно-методи-
ческим советом ФБУ РФЦСЭ при Минюсте 
России и рекомендованном к применению 
в экспертной практике10, который успешно 
апробирован и внедряется в экспертную 
практику судебно-экспертных учреждений 
Минюста России.

10 Методическое письмо «О применении специальных пси-
хологических и лингвистических знаний при исследовании 
информационных материалов по делам о правонаруше-
ниях и преступлениях против общественной нравствен-
ности (ст. 242.1 УК РФ, ст. 6.21, 6.21.1, 6.21.2 КоАП РФ)» / Под 
ред. А.И.  Усова  / Д.В.  Бердников, Е.В.  Васкэ, Т.Н.  Секераж, 
В.О.  Кузнецов. М., 2023. 26  с. (утв. Научно-методическим 
советом ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России, протокол №  3 
от 11.04.2023).

Компонент 
значения

Признаки значения

лингвистические психологические

Цель Выражена одна или несколько речевых 
целей:
– информирование о предмете речи, в 
том числе путем демонстрирования сек-
суальных действий (в том числе фанта-
зий о таких действиях) взрослого по от-
ношению к ребенку;
– информирование о положительном от-
ношении к любым сексуальным действи-
ям с детьми или при их участии;
– убеждение (в правильности, допусти-
мости предмета речи, обоснование это-
го), то есть «побуждение к изменению 
мнения». Указанная речевая цель может 
быть выражена в том числе и имплицит-
но, например, побуждением к действиям 
(к вступлению в сексуальные отношения 
с детьми), включающим в качестве обя-
зательного компонента «убеждение».

Инициирование у адресата интереса к 
сексуальным действиям (в том числе 
ментальным) взрослого по отношению 
к ребенку (педофилии)
либо формирование у адресата 
– позитивного (привлекательного) об-
раза педофилии либо педофила; 
– либо позитивного эмоционально-
смыслового отношения к педофилии.

Таблица 4 (окончание)
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Актуальные вопросы криминалистического  
исследования огнестрельного оружия  

с овально-винтовой сверловкой канала ствола «Ланкастер»  
и его следов на выстреленных пулях

 И.В. Латышов1,2

1 ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургский университет МВД России», Санкт-Петербург 198206, Россия
2 ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого», Санкт-Петербург 
194064, Россия

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы совершенствования правовых, научных и 
методических основ криминалистического исследования огнестрельного оружия с овально-
винтовой сверловкой канала ствола «Ланкастер». Внесены предложения по приведению 
источников нормативно-технического регулирования в области оборота оружия и патронов в 
соответствие с современными представлениями о нарезном огнестрельном оружии. Раскрыт 
механизм образования следов канала ствола на выстреленных пулях. Показано, что сверловка 
канала ствола «Ланкастер» определяет возникновение на пулях следов от ее овально-винтового 
профиля в виде двух участков истирания по малой оси овала (следов полей нарезов) и двух 
участков менее интенсивного истирания по большой оси овала (следов нарезов). Следы полей 
нарезов и следы нарезов слитны друг с другом, имеют малый угол наклона (около 3°). 
Установлена зависимость отображения следов канала ствола со сверловкой «Ланкастер» 
на выстреленных пулях от конструкции пуль патронов кал. .366 ТКМ, 9,6х53 Ланкастер. При 
использовании патронов с оболочечными пулями FMJ и полуоболочечными пулями SP «КИОН» 
следы канала ствола отображаются достаточно явно, что в большинстве случаев обеспечивает 
возможность идентификации оружия. Стрельба патронами с цельнометаллической пулей 
из цинкового сплава «ЭКО» резко снижает четкость отображения следов канала ствола на 
выстреленной пуле и затрудняет процесс идентификации огнестрельного оружия. Предлагается 
ввести запрет отстрела патронов со свинцовыми пулями с полимерной антифрикционной 
оболочкой «ДЭРИ» в огнестрельном оружии со сверловкой канала «Ланкастер», так как при 
стрельбе следы канала ствола на выстреленной пуле не отображаются. Это противоречит 
требованию законодателя для гражданских моделей огнестрельного оружия об обязательном 
образовании при стрельбе пригодных для идентификации оружия следов на выстреленных 
пулях.
Ключевые слова: огнестрельное оружие, канал ствола, сверловка «Ланкастер», следы на пуле, 
криминалистическое исследование
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Введение
Соответствие правовых, научных и ме-

тодических основ криминалистического 
исследования потребностям судебно-след-
ственной и экспертной практики в опреде-
ленной степени влияет на эффективность 
раскрытия и расследования преступлений, 
совершаемых с применением огнестрель-
ного оружия.

Регулировать эти области криминали-
стики необходимо не только для сохране-
ния положительного имиджа правоохра-
нительной системы в целом, но также для 
грамотного проведения криминалистиче-
ских исследований огнестрельного оружия 
и следов его применения. 

Практика раскрытия и расследования 
преступлений показывает, что в процессе 
расследования у сотрудников правоохра-
нительных органов могут возникнуть труд-
ности из-за отсутствия криминалистически 
значимой информации о разрабатываемых 
оружейной промышленностью новых видах 
и типах гражданского огнестрельного ору-
жия; допущенных законодателем ошибок 
при оценке степени опасности его пора-
жающих свойств; определении правового 
режима оборота такого оружия; отсутствии 
актуальных методик экспертного исследо-
вания огнестрельного оружия и следов его 
применения.

Современная проекция этих проблем в 
область криминалистического исследова-

ния огнестрельного оружия с овально-вин-
товой сверловкой канала ствола «Ланка-
стер» вносит свой деструктивный элемент 
в процессы раскрытия и расследования 
преступлений, вопросы оборота оружия и 
патронов.  

Ход и результаты исследования
В последние два десятилетия в России 

широкое распространение среди населе-
ния получили гражданские модели гладко-
ствольного огнестрельного оружия, имею-
щие внешнее сходство с боевым нарезным 
огнестрельным оружием. 

В их число до недавнего времени вхо-
дило оружие, канал ствола которого имеет 
овально-винтовую сверловку «Ланкастер» 
(далее – сверловка «Ланкастер»): охотни-
чий карабин ВПО–208 Ланкастер кал. .366 
ТКМ, охотничий карабин АК–366 Ланкастер 
кал. .366 ТКМ и др. (фото. 1).

Этот тип оружия получил свое название 
в честь известного английского оружейника 
Ч. Ланкастера. Такая конструкция сверлов-
ки представляет собой сечение овала с вин-
товым вращением по всей длине направля-
ющей части канала ствола. Это обеспечива-
ет поступательно-вращательное движение 
выстреленной пули, что существенно повы-
шает ее баллистические характеристики на 
траектории.

В буквальном смысле огнестрельное 
оружие со сверловкой «Ланкастер» нарез-

mechanism of formation of traces of the barrel bore on the fired bullets is revealed. The author notes that 
the drilling of the Lancaster barrel bore determines the appearance of traces from its oval-screw profile in 
the form of two areas of abrasion along the small axis of the oval (traces of rifling lands) and two areas of 
less intense abrasion along the large axis of the oval (traces of rifling) on the bullets. The traces of the rifling 
lands and the traces of the rifling are fused with each other, and have a small angle of inclination (about 3°). 
The dependence of the display of traces of the barrel bore with the Lancaster drill on the fired bullets on 
the design of the bullets of the cal cartridges has been established. .366 TCM, 9.6x53 Lancaster. When 
using cartridges with FMJ shell bullets and SP “KION” semi-shell bullets, the traces of the barrel bore are 
displayed sufficiently well, which, in general, makes it possible to identify the weapon. Firing cartridges 
with an all-metal bullet made of zinc alloy “ECO” dramatically reduces the display of traces of the barrel 
bore on the fired bullets and complicates the firearms identification. The author proposes to ban shooting 
cartridges with lead bullets with a polymer antifriction shell “DERI” in firearms with a Lancaster channel 
drill, since when firing, the traces of the barrel bore on the fired bullet are not displayed. This contradicts 
the legislator’s requirement for civilian models of firearms on mandatory formation of traces suitable for 
identifying weapons on fired bullets.
Keywords: firearms, barrel bore, Lancaster drilling, bullet marks, forensic investigation
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ным не является, поскольку нарезы, тради-
ционно понимаемые как вьющиеся винто-
вые желобки в канале ствола такого оружия, 
отсутствуют. В отличие от классической 
конструкции нарезов использование про-
филя канала ствола – винтового овала – для 
придания вращения пуле является кон-
структивно иным решением.

Учитывая это, а также наличие у граж-
данских моделей длинноствольного огне-
стрельного оружия со сверловкой «Ланка-
стер» баллистических свойств, сопостави-
мых1 с длинноствольным нарезным огне-
стрельным оружием, отечественный зако-
нодатель внес коррективы в сложившуюся 
правовую парадигму регулирования оборо-
та гражданского нарезного огнестрельного 
оружия.

Так, в ст. 1 Закона «Об оружии»2 введе-
но понятие нарезного огнестрельного ору-
жия (огнестрельного оружия с нарезным 
стволом), под которым понимают «…огне-
стрельное оружие, канал ствола которого 
имеет сечение, форму или нарезы (выступы 
и углубления) на внутренней поверхности, 
придающие в процессе выстрела метае-
мому снаряжению вращательное движение 
вокруг своей оси». В связи с заявленным 
правовым подходом ранее сертифици-
рованные модели гражданского гладко-
ствольного огнестрельного оружия со свер-
ловкой «Ланкастер» законодатель теперь 
рассматривает как нарезное огнестрельное 
оружие.

Возникшая правовая коллизия требует 
комплексного реагирования на проблему, 
в том числе внесения изменений в действу-
ющий механизм регулирования оборота та-
кого оружия.

Прежде всего, следует привести в со-
ответствие с нормами Закона «Об оружии» 

1 Преимущественно на дальности стрельбы до 150–200 м.
2 Федеральный закон от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии» 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 15.07.2023) // СПС «Консуль-
тантПлюс» (дата обращения 01.08.2023).

действующие источники нормативно-тех-
нического регулирования, в частности ГОСТ 
28653–20183. 

Так, пункт 220 ГОСТа вводит понятие «на-
резной ствол стрелкового оружия», под ко-
торым понимается «ствол стрелкового ору-
жия, в котором направляющая часть канала 
ствола имеет нарезы, придающие пуле вра-
щательное движение». При этом в пункте 
234 отмечено: «Нарез направляющей части 
канала ствола стрелкового оружия: винто-
вой паз на поверхности направляющей ча-
сти канала нарезного ствола стрелкового 
оружия».

Указаний на иные конструктивные ре-
шения, обеспечивающие вращение пули 
вокруг своей оси при выстреле, в ГОСТ 
28653–2018 нет, что затрудняет эффектив-
ное решение задач по обеспечению оборо-
та огнестрельного оружия. В связи с выше-
изложенным предлагается внести некото-
рые изменения в ГОСТ «Оружие стрелковое. 
Термины и определения»:

– п. 220 изложить в следующей редакции: 
«Нарезной ствол стрелкового оружия: ствол 
стрелкового оружия, направляющая часть 
канала которого имеет сечение, форму или 
нарезы (выступы и углубления) на внутрен-
ней поверхности, придающие в процессе 
выстрела метаемому снаряжению враща-
тельное движение вокруг своей оси»;

– п. 234 дополнить следующим содер-
жанием: «Функцию нареза также может вы-
полнять сечение и форма направляющей 
части канала ствола». 

Однако проблема криминалистическо-
го исследования огнестрельного оружия 
со сверловкой «Ланкастер» и его следов 
на выстреленных пулях не ограничивается 
поиском решений по устранению коллизии 
источников правового и технического регу-

3 ГОСТ 28653-2018. Межгосударственный стандарт. Оружие 
стрелковое. Термины и определения (введен в действие 
Приказом Росстандарта от 10.01.2019 № 1-ст). М.: Стандарт-
информ, 2019. 42 с.

Фото. 1. Охотничий карабин ВПО–208 Ланкастер кал. .366 ТКМ
Fig. 1. Hunting carbine VPO–208 Lancaster cal. .366 TCM
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лирования оборота оружия, корректировке 
их понятийного аппарата.

Актуальным является выяснение воз-
можности образования сверловкой «Ланка-
стер» на выстреленных пулях следов, кото-
рые бы отвечали положениям Приказа МВД 
России от 07.06.2022 № 403 «Об утвержде-
нии криминалистических требований к тех-
ническим характеристикам гражданского 
и служебного оружия, а также патронов к 
нему» (далее – «Криминалистические тре-
бования к оружию и патронам»).

Следует отметить, что соответствие про-
изводимых промышленностью моделей 
гражданского огнестрельного оружия и об-
разцов патронов к нему «Криминалистиче-
ским требованиям к оружию и патронам» 
является необходимым условием для их 
введения в оборот оружия и патронов (ст. 3 
Закона «Об оружии»). 

В этой связи выделим требование в п. 1 
«Криминалистических требований к оружию 
и патронам»: «Огнестрельное гладкостволь-
ное длинноствольное оружие самообороны, 
охотничье оружие (огнестрельное длинно-
ствольное с нарезным стволом, огнестрель-
ное гладкоствольное длинноствольное, ог-
нестрельное комбинированное (нарезное 
и гладкоствольное) длинноствольное, в том 
числе со сменными и вкладными нарез-
ными стволами) … должно образовывать 
(за исключением гладкоствольного) на вы-
стреленных пулях следы канала ствола, со-
держащие комплекс признаков, в том числе 
трасс, выступов и углублений, достаточный 
для идентификации оружия».

Проведенный анализ криминалистиче-
ской литературы выявил, что теоретиче-
ские и научные основы отождествления на-
резного огнестрельного оружия по следам 
на выстреленных пулях достаточно полно 
освещены в работах Б.М. Комаринца [1], 
Б.Н. Ермоленко [2], В.В. Филиппова [3], 
Б.И. Шевченко [4], Е.И. Сташенко [5], А.В. 
Кокина [6]. В ряде научных работ детально 
рассматриваются этапы процесса иденти-
фикации огнестрельного оружия по следам 
на выстреленных пулях. В их числе исследо-
вания И.В. Латышова [7, с. 50–59], А.В. Ко-
кина [8, с. 70–91; 9, с. 49–56] и других уче-
ных-криминалистов. Методическая сторона 
идентификации огнестрельного оружия по 
следам на выстреленных пулях отражена 
в учебной литературе [10, с. 123–128; 11,  
с. 259–269], соответствующей типовой ме-
тодике идентификации оружия по пулям 
[12, с. 72–81].

Однако тема криминалистического ис-
следования следов нарезного огнестрель-
ного оружия со сверловкой «Ланкастер» на 
выстреленных пулях ранее не рассматрива-
лась. Отдельные сведения об огнестрель-
ном оружии со сверловкой «Ланкастер» и 
патронах к нему можно встретить в журна-
лах по военной технике, но информация о 
следах оружия на выстреленных пулях в них 
не приводится [13]. При этом экспертно-
криминалистические подразделения МВД 
России уже проводят контрольный отстрел 
такого оружия с предоставлением материа-
лов (выстреленных пуль и стреляных гильз) 
в Федеральную пулегильзотеку ЭКЦ МВД 
России для постановки их на экспертно-
криминалистический учет.

С целью установления необходимых ус-
ловий для идентификации гражданского ог-
нестрельного оружия со сверловкой «Лан-
кастер» по его следам на выстреленных 
пулях, выяснения механизма образования 
следов, выявления их характерных осо-
бенностей, было проведено исследование 
охотничьих карабинов АК–366 кал. 366 ТКМ 
Ланкастер, ВПО–208 кал. 366 ТКМ Ланка-
стер, КО–44 кал. 9,6х53 Ланкастер, СКС–
366 кал. .366 ТКМ Ланкастер, ВПО–222 кал. 
9,6х53 Ланкастер, а также их следов на вы-
стреленных пулях.

Для стрельбы из указанных моделей ог-
нестрельного оружия используются патро-
ны кал. 366 ТКМ и кал. 9,6х53 Ланкастер.

Первый образец патрона изготавливают 
с использованием гильзы промежуточного 
патрона обр. 1943 г. кал. 7,62х39, второй – 
гильзы винтовочного патрона кал. 7,62х54R 
путем переформовки ската и дульца пере-
делываемого образца гильзы – расширения 
их до номинальных размеров диаметра ве-
дущей части пули и подрезки дульца гильзы 
на 1 мм.

Патронной промышленностью организо-
вано производство патронов кал. .366 ТКМ 
и 9,6х53 Ланкастер с различным ассорти-
ментом пуль: оболочечные – FMJ, полуобо-
лочечные – SP «КИОН», цельнометалличе-
ские из цинкового сплава – «ЭКО», безобо-
лочечные с полимерным антифрикционным 
покрытием – «ДЭРИ» и др.

Механизм образования следов свер-
ловки «Ланкастер» на выстреленных пулях 
определяют следующие обстоятельства.

В силу отсутствия в канале ствола резко 
выступающих в проем канала ствола эле-
ментов его рельефа, подобных полям наре-
зов в традиционных видах нарезки, измене-
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ние формы выстреленной пули происходит 
посредством пластической деформации – 
переформования ее тела под овальный 
профиль канала. При этом внедрения эле-
ментов рельефа канала ствола в тело пули, 
а также срезания металла с оболочки пули 
(поверхности безоболочечной пули) не про-
исходит. Внешне овал в поперечнике кор-
пуса выстреленной пули просматривается 
хорошо.

Площадки канала ствола по большой оси 
овала условно выполняют функцию двух на-
резов, а по малой оси – двух полей нарезов.

Контакт ведущей части пули со стенка-
ми канала ствола характеризует истирание 

ее поверхности в процессе движения. При-
чем сила сжатия тела движущейся пули на 
участках малой оси овала (полей нарезов) 
существенно выше, чем на участках боль-
шой оси овала (нарезов). Это определяет 
большую степень выраженности и длину 
следов полей нарезов по отношению к сле-
дам нарезов (фото 2–3).

Механизм образования следов на вы-
стреленных в нарезном огнестрельном ору-
жии со сверловкой «Ланкастер» пулях имеет 
некоторое сходство с образованием следов 
на пулях в огнестрельном оружии с полиго-
нальными нарезами [14, с. 198–204; 15, 16, 
с. 51–52]. Это касается характера дефор-

Фото 2. Следы сверловки «Ланкастер» на ведущей части выстреленной  
пули (охотничий карабин АК–366 Ланкастер кал. .366 ТКМ, пуля FMJ): 1 – след поля нареза;  

2 – след нареза
Fig. 2. Traces of the Lancaster drill on the leading part of the fired  

bullet (AK–366 Lancaster cal hunting carbine. .366 TСM, FMJ bullet): 1 – trace of a rifling land;  
2 – rifling trace

Фото. 3. Следы сверловки «Ланкастер» на ведущей части выстреленной пули (охотничий карабин 
КО–44 Ланкастер кал. 9,6х53 Ланкастер, пуля FMJ): 1 – след поля нареза; 2 – след нареза

Fig. 3. Traces of the Lancaster drill on the leading part of the fired bullet (hunting carbine KO–44 
Lancaster cal. 9,6x53 Lancaster, bullet FMJ): 1 – trace of a rifling land; 2 – rifling trace
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мации тела пуль в пульном входе и канале 
ствола, вида взаимодействия поверхности 
движущейся пули с элементами рельефа 
канала ствола.

Однако между овально-винтовой и по-
лигональной сверловкой канала ствола есть 
существенные отличия, которые можно 
проследить с помощью следов, наблюдае-
мых на ведущей части выстреленных пуль.

В следовой картине не отображаются 
первичные следы полей нарезов на выстре-
ленных пулях (из изученных моделей огне-
стрельного оружия). Это свидетельствует о 
плавности перехода выстреленной пули от 
поступательного к поступательно-враща-
тельному движению уже в конусе пульного 
входа. 

Четких границ между следами полей на-
резов и следами нарезов нет; зона со сле-
дами полей нарезов слитна со следами на-
резов; соотношение ширины следов полей 
нарезов к следам нарезов близко к 1:1,2–
1,3.

Достаточно большой шаг нарезов в 
500 мм, заявленный производителями ог-
нестрельного оружия со сверловкой «Лан-
кастер», определяет пологие нарезы с 
углом наклона около 3°. Такое конструктив-
ное решение, в совокупности с эластично-
стью конструкции пуль кал. .366 ТКМ, 9,6х53 

Ланкастер, обуславливают склонность вы-
стреленных пуль к срыву с элементов ре-
льефа сверловки «Ланкастер». Угол наклона 
в смежных парах следов полей нарезов и 
нарезов может варьироваться.

Конструкция сверловки «Ланкастер» 
определяет возникновение на выстрелен-
ных пулях кал. .366 ТКМ и 9,6х53 Ланкастер 
следов от участков овально-винтового про-
филя канала ствола в виде 2 следов полей 
нареза и расположенных между ними 2 сле-
дов нарезов.

Ширина следов точно не определяет-
ся из-за слитности следов полей нарезов 
со следами нарезов. Угол наклона следов 
может незначительно изменяться с учетом 
конкретных условий механизма образова-
ния следов.

В качестве дифференциально-диагно-
стических признаков применения следов 
огнестрельного оружия со сверловкой 
«Ланкастер» на выстреленных пулях можно 
рассматривать овальную форму попереч-
ника тела пуль, вид следов канала ствола, 
количество и угол наклона следов полей на-
резов.  

Установлено, что способность канала 
ствола сверловки «Ланкастер» образовы-
вать на выстреленных пулях следы канала 
ствола, содержащие комплекс признаков, 

Фото. 4. Совмещение следов полей и нарезов канала ствола на оболочечных пулях FMJ, 
выстреленных в охотничьем карабине АК–366 Ланкастер кал. .366 ТКМ

Fig. 4. Combining traces of rifling lands and rifling of the barrel bore on FMJ shell bullets fired in the 
AK–366 Lancaster cal hunting carbine. .366 TCM
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в том числе трасс, выступов и углублений, 
достаточный для идентификации оружия и 
отвечающий положениям «Криминалисти-
ческих требований к оружию и патронам», 
в значительной степени зависит от свойств 
оболочки пуль либо поверхности безоболо-
чечных пуль.

Так, при стрельбе из длинноствольного 
нарезного огнестрельного оружия со свер-
ловкой «Ланкастер» патронами с оболочеч-
ными пулями FMJ следы канала ствола ото-
бражаются достаточно четко и, по большей 
части, пригодны для идентификации ору-
жия (фото 4). Однако характер и полнота 
отображения следов резко снижаются при 
стрельбе патронами с цельнометалличе-
скими пулями из цинкового сплава «ЭКО». 

Кроме того, весьма высока вариацион-
ность отображения рельефа канала ствола 
(фото 5). Это затрудняет отождествление 
оружия по его следам на выстреленных пу-
лях «ЭКО».

Наличие же полимерного антифрикци-
онного слоя на поверхности свинцовых 
пуль «ДЭРИ» делает идентификацию не-
возможной, так как следы канала ствола 
оружия практически не отображаются на 
ведущей части выстреленных пуль. В свя-
зи с этим необходимо решить вопрос об 
ограничении использования патронов со 
свинцовыми пулями с полимерной анти-
фрикционной оболочкой «ДЭРИ» в огне-
стрельном оружии со сверловкой ствола 
«Ланкастер». 

Фото 5. Следы сверловки «Ланкастер» на ведущей части выстреленных пуль  
(охотничий карабин АК–366 Ланкастер кал. .366 ТКМ, пуля «ЭКО»)

Fig. 5. Traces of the Lancaster drilling on the leading part of the fired bullets  
(AK–366 Lancaster cal hunting carbine. .366 TCM, bullet “ECO”)
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Представляется, что стрельба данными 
патронами в нарезном огнестрельном ору-
жии со сверловкой «Ланкастер» подлежит 
запрету по причине несоответствия образу-
емых следов на выстреленных пулях поло-
жениям Криминалистических требований к 
оружию и патронам». 

Заключение
Предложения по приведению норм ис-

точников законодательства в области пра-
вового и нормативно-технического регу-
лирования оборота оружия и патронов в 
соответствие с современными потребно-
стями судебно-следственной и экспертной 
практики, а также выявленные закономер-
ности механизма образования и особенно-
сти следов канала ствола огнестрельного 

оружия со сверловкой «Ланкастер» на вы-
стреленных пулях направлены на повыше-
ние эффективности криминалистического 
исследования указанной группы нарезного 
огнестрельного оружия и следов его приме-
нения, противодействия вооруженной пре-
ступности и незаконному обороту оружия.
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Введение
Дискуссии об определении размера 

реального ущерба и размера страховой 
выплаты при повреждении транспортных 
средств в рамках гражданского законо-
дательства, а также страховой и судебно- 
экспертной деятельности ведутся доста-
точно давно (см., например, [1–9]).

Достаточно часто при взыскании с вино-
вника дорожно-транспортного происше-
ствия (ДТП) размера причиненного ущер-
ба в случае наступления гибели колесного 
транспортного средства (КТС) суды исполь-
зуют формулу «рыночная стоимость КТС 
до его повреждения минус годные остатки 
КТС», мотивируя такой алгоритм возмеще-
ния ущерба неосновательным обогащени-
ем потерпевшего. При этом суды не пояс-
няют, в чем конкретно заключается неосно-
вательное обогащение.

Пример. В результате ДТП автомобиль 
Mazda Biante стоимостью 650 000 рублей 
получил механические повреждения перед-
ней части как с левой, так и с правой сторо-
ны (фото).

Судебная автотовароведческая экспер-
тиза установила, что стоимость восстанови-
тельного ремонта автомобиля (при данном 
объеме повреждений) составит 830 000 руб. 
Поскольку стоимость восстановительного 
ремонта превышает стоимость автомоби-
ля и проведение его восстановительного 
ремонта экономически нецелесообразно 
(убыточно), эксперт установил полную ги-
бель автомобиля. Согласно определению 
суда, эксперт также определил стоимость 
годных остатков – работоспособных дета-
лей, узлов и агрегатов, которые можно де-
монтировать с поврежденного КТС и реа-
лизовать. Стоимость таких годных остатков 
автомобиля Mazda составила 110 000 руб. 

На основании результатов экспер-
тизы суд определил размер ущерба, 
причиненного владельцу автомобиля 
Mazda, равный разнице между рыночной 
стоимостью автомобиля до поврежде-
ния и стоимостью его годных остатков:  
650 000 – 110 000 = 540 000 руб.

Закономерно, что такая формула опре-
деления ущерба часто не удовлетворя-

Фото. Поврежденный автомобиль Mazda Biante
Photo. Damaged car Mazda Biante
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ет потерпевшую сторону, которая в итоге 
остается со значительно (тотально) по-
врежденным КТС и суммой, недостаточной 
ни для его ремонта, ни для приобретения 
идентичного транспортного средства. Про-
блему усугубляет неоднозначная трактовка 
понятия «гибель транспортного средства», 
приводящая к тому, что уничтоженными мо-
гут признаваться КТС, способные даже в 
поврежденном состоянии выполнять свое 
функциональное назначение, то есть рабо-
тоспособные.

Существенной подвижкой в объектив-
ном рассмотрении данной проблемы стало 
решение Верховного суда Российской Фе-
дерации1, который акцентировал внимание 
на факторах самого признания физической 
гибели КТС.

Не касаясь правовой стороны этого во-
проса, рассмотрим его через призму су-
дебной автотовароведческой экспертизы, 
оценивая изменения в качественной и сто-
имостной плоскостях объекта экспертизы.

Технические аспекты  
признания физической гибели 

транспортного средства
В рассматриваемом случае объектом 

автотовароведческого исследования явля-
ются КТС, в отношении которых была при-
знана их полная гибель.

В Методических рекомендациях по про-
ведению судебных автотехнических экспер-
тиз и исследований колесных транспортных 
средств в целях определения размера ущер-
ба стоимости восстановительного ремонта и 
оценки (далее – Методические рекоменда-
ции) понятие «полная гибель» истолковано 
следующим образом: «Полная гибель КТС – 
последствия повреждения, при котором ре-
монт поврежденного КТС невозможен либо 
стоимость его ремонта равна стоимости КТС 
на дату наступления повреждения (в слу-
чае, регулируемом законодательством об  
ОСАГО), или превышает указанную стои-
мость. По договорам КАСКО условия, при 
которых наступает полная гибель КТС, могут 
отличаться от приведенных выше. Полную 
гибель КТС обуславливает его предельное 
техническое состояние в совокупности с по-
терей работоспособности» [10].

В соответствии со ст. 15 Гражданского ко-
декса Российской Федерации под реальным 

1 Определение Судебной коллегии по гражданским делам 
Верховного Суда Российской Федерации от 04.04.2023 
№ 6-КГ22-7-К2. 

ущербом понимаются «расходы, которые 
лицо, чье право нарушено, произвело или 
должно будет произвести для восстановле-
ния нарушенного права, утрата или повреж-
дение его имущества (реальный ущерб)».

С технической точки зрения это означает, 
что размер реального ущерба варьируется 
от условно минимальной стоимости затрат 
восстановительного ремонта до максималь-
ных его затрат, пределом которых является 
полная гибель КТС (максимальный размер 
причиненного реального ущерба). Важно по-
нимать, что максимальный размер причинен-
ного ущерба должен быть эквивалентен до-
аварийной стоимости КТС. Другими словами, 
полное возмещение ущерба в этом случае 
обуславливает возможность приобретения 
идентичного КТС по его рыночной стоимости.

Подчеркнем, что максимальный размер 
ущерба нами рассматривается с техниче-
ской точки зрения, поскольку суд может 
принять и другое решение, учитывая, на-
пример, что поврежденный автомобиль 
представляет историческую, культурную 
или другую ценность, в том числе и для его 
владельца. Суд может признать допусти-
мым восстановление такого автомобиля 
даже в случае, если его ремонт превысит 
его доаварийную стоимость.

В общем случае закон не обязывает 
владельца такого автомобиля относиться к 
нему, как к утилю. Закон не запрещает вла-
дельцу КТС восстанавливать транспортное 
средство даже в случае, если такой ремонт 
является экономически нецелесообраз-
ным. И при соблюдении необходимых про-
цедур ремонта такое КТС после восстанов-
ления будет отвечать условиям безопасной 
эксплуатации. Тем не менее размер реаль-
ного ущерба не должен превышать рыноч-
ную стоимость этого КТС до его повреж-
дения. Именно так можно рассматривать 
необходимость восстановления доаварий-
ного состояния КТС (как способа возмеще-
ния ущерба) в денежном выражении.

При таком подходе у владельца КТС оста-
нется и признанное погибшим КТС, и макси-
мально возможная сумма компенсации за 
причиненный ущерб. Тогда владелец смо-
жет привести автомобиль в должное техни-
ческое состояние, используя как денежные 
средства, полученные от компенсации при-
чиненного ущерба, так и собственные2.

2 В условиях ограниченного поступления автомобилей на 
российский рынок владельцы значительного количества 
таких КТС занимаются их восстановлением.
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Данный вывод тем более справедлив, 
если принять во внимание некоторые под-
ходы к определению самого факта призна-
ния экономической нецелесообразности 
(полной гибели) КТС, практикуемые, напри-
мер, в сфере ОСАГО.

Согласно предыдущей редакции Положе-
ния Банка России «О единой методике опре-
деления размера расходов на восстанови-
тельный ремонт в отношении поврежденно-
го транспортного средства» (далее – Единая 
методика)3, регламентирующей определе-
ние размера стоимости восстановительно-
го ремонта при страховом возмещении, для 
признания полной гибели автомобиля было 
достаточно, чтобы стоимость восстанови-
тельного ремонта автомобиля, рассчитан-
ная без учета износа его составных частей, 
превышала его доаварийную стоимость. 

Для КТС даже с не очень большим сро-
ком эксплуатации, цена которых значитель-
но уменьшилась относительно новых, ис-
пользование в расчетах цен новых деталей 
(без износа) создавало ситуацию, в которой 
и незначительный по объему ремонт приво-
дил к гибели транспортного средства. Эта 
тема была подробно разобрана в статье 
«Критерии уменьшения размера возмеще-
ния ущерба при повреждении транспортных 
средств в свете постановлений Конститу-
ционного суда и Пленума Верховного суда 
Российской Федерации» [7].

В действующей редакции Единой ме-
тодики такая норма в отношении расчета 
стоимости восстановительного ремонта 
без износа отсутствует, но на практике ее 
зачастую продолжают применять. Возмож-
но, что такая практика и объясняет вывод 
Верховного cуда Российской Федерации 
о том, что «…основанием для констатации 
факта наступления физической гибели ука-
занного в страховом полисе транспортно-
го средства являются документы органов, 
осуществляющих государственную реги-
страцию транспортных средств, содержа-
щие информацию о снятии транспортного 
средства с государственного учета после 
его утилизации».

Верховный суд также отметил: «… сле-
дует учитывать, что в подпункте «а» п. 18 
ст. 12 Закона об ОСАГО даны критерии 
полной гибели имущества потерпевшего 

3 Положение Банка России от 04.03.2021 № 755-П (ред. от 
31.05.2022) «О единой методике определения размера рас-
ходов на восстановительный ремонт в отношении повреж-
денного транспортного средства» (зарег. в Минюсте России 
10.06.2021 № 63845).

(если ремонт поврежденного имущества 
невозможен либо если стоимость ремонта 
поврежденного имущества равна стоимо-
сти имущества на дату наступления стра-
хового случая или превышает указанную 
стоимость) только для целей определения 
размера страховой выплаты, а не для уста-
новления факта прекращения относимости 
транспортного средства к объектам граж-
данских правоотношений или досрочного 
прекращения договора страхования авто-
гражданской ответственности».

Таким образом, Верховный cуд разгра-
ничивает физическую гибель КТС и расчет-
ную полную гибель.

Физическая гибель предусматривает из-
менение статуса КТС как объекта граждан-
ских правоотношений.

Расчетная полная гибель не приводит ни 
к каким изменениям статуса КТС как объекта 
гражданских правоотношений, а лишь кон-
статирует экономическую нецелесообраз-
ность его восстановления. Лишь в отдельных 
случаях расчетная полная гибель может со-
впадать с физической гибелью КТС.

Мы предлагаем специалистам в области 
права проанализировать данную проблему 
и варианты ее решения, обратив особое 
внимание на указание статьи 1102 Граж-
данского кодекса Российской Федерации 
«Обязанность возвратить неосновательное 
обогащение»: «Лицо, которое без установ-
ленных законом, иными правовыми актами 
или сделкой оснований приобрело или сбе-
регло имущество (приобретатель) за счет 
другого лица (потерпевшего), обязано воз-
вратить последнему неосновательно при-
обретенное или сбереженное имущество 
(неосновательное обогащение), за исклю-
чением случаев, предусмотренных статьей 
1109 настоящего Кодекса».

С технической точки зрения процедура 
возмещения ущерба в результате тотально 
поврежденного КТС посредством выплаты 
его действительной стоимости по своему 
техническому содержанию может рассма-
триваться как процесс отчуждения такого 
КТС (с передачей уничтоженного КТС сто-
роне, возместившей ущерб). Однако такой 
вывод без анализа правовой компоненты 
был бы преждевременным, ведь процесс 
отчуждения предусматривает соответству-
ющее оформление изменившегося права 
собственности на транспортное средство. 
А в случае утилизации такого КТС также 
оформляются соответствующие правовые 
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документы. Эта информация отражена и в 
Методических рекомендациях [10].

Закономерны следующие вопросы: 
Можно ли без соответствующей конста-

тации именно физической гибели КТС, или 
без документов об изменении права соб-
ственности на КТС, по которому признана 
его расчетная полная гибель, действитель-
но говорить о каком-либо переходе благ 
преждевременно? И можно ли говорить о 
незаконном нахождении у потерпевшего 
принадлежащего ему тотально поврежден-
ного КТС?

Эти вопросы требуют уже правового 
анализа. Но в настоящий момент потерпев-
ший зачастую получает сумму значитель-
но меньше суммы причиненного ущерба и 
остается с транспортным средством в со-
стоянии его полной гибели.

Более того, потерпевшему сейчас не-
обходимо самостоятельно продавать так 
называемые годные остатки. А это подраз-
умевает и процедуру их демонтажа из то-
тально поврежденного КТС, и утилизацию 
непригодных для дальнейшей эксплуатации 
(реализации) остатков.

В последнем случае возникает необхо-
димость соблюдения исполнителем норм 
экологической безопасности и организа-
ционных процедур в соответствии с Феде-
ральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления» 
(п. 10.4 ч. II Методических рекомендаций). 
Также и сама процедура демонтажа годных 
остатков требует специальных технических 
познаний и навыков. 

При реализации годных остатков возни-
кают организационные вопросы с их хране-
нием до последующей реализации.

Чтобы эти процедуры выполняли не сто-
роны по делу, а компетентные организации, 

необходимы соответствующие затраты, в 
том числе и обусловленные соблюдением 
налогового законодательства.

Таким образом, получение денежных 
средств за уничтоженное КТС возможно 
только при соблюдении ряда правовых, ор-
ганизационных (которые в свою очередь 
также требует затрат времени и средств) и 
технических требований.

Заключение
Наибольший (предельный) размер ущер-

ба определяется стоимостью КТС и насту-
пает при его гибели.

При страховом возмещении по ОСАГО 
в результате признания расчетной полной 
гибели КТС его величина во многих случаях 
будет меньше стоимости реального ущер-
ба. Это происходит вследствие уменьшения 
предельного размера ущерба на величину 
годных остатков.

При деликтных обязательствах, ставя-
щих во главу угла полное возмещение при-
чиненных убытков4, денежная компенсация 
при полной гибели транспортного сред-
ства, с технической точки зрения, должна 
выплачиваться в максимально возможном 
размере – стоимости КТС без вычленения 
годных остатков, а также их передаче при-
чинителю вреда, или страховой компании.

Вопросы, связанные с отнесением год-
ных остатков к неосновательному обогаще-
нию, очевидно, еще станут предметом рас-
смотрения специалистов в области права.

По мнению авторов, годные остатки и 
неосновательное обогащение необходимо 
рассматривать в совокупности с фактом 
физической, а не расчетной гибели КТС. 

4 В соответствии с ст. 15 ГК РФ «Возмещение убытков».
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