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Аннотация. Одно из центральных мест в информационном обеспечении 
выявления, раскрытия и расследования преступлений занимают натурные 
коллекции, являющиеся элементом экспертно-криминалистических учетов и 
справочно-информационных фондов (справочно-вспомогательных учетов).  

Современное состояние и положение фондов объектов, представленных в 
натурной форме, в системе криминалистической регистрации МВД России 
детерминировано первоначальными целями их ведения, развитием методов и 
средств судебно-экспертных исследований, непрерывным совершенствованием 
представления о сущности и структуре массивов криминалистически значимой 
информации, а также содержанием действовавших ранее нормативных правовых 
актов и методических рекомендаций к ним. 

В статье проведен анализ деятельности отечественных ЭКП во второй 
половине XX века по формированию и ведению натурных коллекций, результатом 
которого является установление конкретных предпосылок, обусловивших 
современное состояние криминалистических натурных коллекций. 
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Abstract. One of the central places in the information support for the detection, 
disclo-sure and investigation of crimes is occupied by full-scale collections, which are an 
element of forensic records and reference and information funds (reference and 
auxiliary records). 

The current state and position of the funds of objects presented in full-scale form 
in the system of forensic registration of the Ministry of Internal Affairs of Russia is 
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determined by the initial goals of their management, the de-velopment of methods and 
means of forensic research, continuous improve-ment of the idea of the essence and 
structure of arrays of criminally significant information, as well as previously valid 
regulatory legal acts and methodologi-cal recommendations to them. 

In this connection, the article analyzes the activities of domestic ECPs in the 
second half of the XX century on the formation and maintenance of full-scale collections, 
the result of which is the establishment of specific prerequi-sites that led to the modern 
idea of forensic full-scale collections. 
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and registra-tion activities, full-scale object, forensic registration, information support. 
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Введение 

Криминалистические коллекции 
являются неотъемлемой составляю-
щей информационного обеспечения 
деятельности правоохранительных 
органов по предупреждению, раскры-
тию и расследованию преступлений, 
поскольку натурные объекты пред-
ставлены источниками и носителями 
первоначальной (неизмененной) ин-
формации об объекте или событии. 

Появление первых криминали-
стических натурных фондов, органи-
зованных на базе отечественных орга-
нов внутренних дел, традиционно от-
носят к концу XIX – началу XX века и 
связывают с зарождением экспертно-
криминалистической службы [1]. 
Формирование данных коллекций 
осуществлялось с целью обеспечения 
информационных потребностей при 
решении конкретной научно-
практической задачи и характеризова-
лось эпизодичностью и локальностью. 
В частности, в ходе разработки мето-
дологических основ судебного доку-
ментоведения Е. Ф. Буринским в пери-
од с 11 сентября 1889 г. по 11 сентября 
1892 г. была сформирована фотогра-
фическая коллекция рукописных тек-
стов, различных способов технической 
подделки документов, а также заклю-
чений специалистов в соответствую-
щей области [2, с. 30].  

Следствием дальнейшего разви-
тия деятельности отечественных пра-
воохранительных органов по ведению 
натурных коллекций стало создание 
криминалистических музеев, органи-
зованных преимущественно на базе 
научно-технических отделов НКВД [3, 
с. 138]. Между тем, особенности фор-
мирования, ведения и использования 
указанных коллекций еще не позволя-
ли отождествить рассматриваемый 
процесс с современным состоянием 
учетно-регистрационной деятельно-
сти экспертно-криминалистических 
подразделений (далее – ЭКП) в части 
ведения фондов объектов, представ-
ленных в натурной форме. В связи с 
этим с целью установления ключевых 
причин и факторов, обусловивших со-
временное представление о принципах 
и особенностях формирования, веде-
ния и использования натурных кол-
лекций ЭКП МВД России, представля-
ется целесообразным проведение ана-
лиза деятельности отечественных ЭКП 
во второй половине XX века, а также 
актуальной на то время законодатель-
ной и нормативной правовой базы, ре-
гламентирующей рассматриваемые 
процессы. 

Основная часть 
Одним из ключевых факторов, 

обусловивших формирование натур-
ных криминалистических коллекций 
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в их современном представлении, яв-
ляется увеличение производимых 
видов судебных экспертиз. Так, если 
в начале XX века в отечественных 
экспертных подразделениях пре-
имущественно производились иссле-
дования рукописных записей и доку-
ментов, то к 1960 году данные 
направления занимали только 38 % 
от общего количества экспертных ис-
следований [4, с. 27]. Появление но-
вых видов судебных экспертиз и ис-
следований, в первую очередь, обу-
словливало потребность в наличии 
справочно-информационных фондов. 
Кроме того, развитие принципов и 
методов учения о криминалистиче-
ской регистрации предопределило 
целесообразность использования в 
качестве объектов отдельных учетов 
источников первичной криминали-
стической информации, представ-
ленных в натурной форме.  

В ходе анализа основных направ-
лений деятельности отечественных 
ЭКП по формированию и ведению 
натурных криминалистических кол-
лекций в рассматриваемый времен-
ной период нами было установлено, 
что одними из первых регламентиро-
ванных натурных коллекций явля-
лись баллистические. 

Так, следствием увеличения в по-
слевоенный период (1945–1948 гг.) 
баллистических исследований пуль и 
гильз, обнаруженных на месте про-
исшествия, стало формирование 
инициативных пулегильзотек в ряде 
регионов СССР, предназначенных для 
установления факта применения од-
ного экземпляра огнестрельного 
оружия при совершении разных пре-
ступлений. При этом положительная 
практика их ведения, выраженная в 
стабильном росте устанавливаемых 
совпадений, обусловила целесооб-
разность организации в 1949 году 
Центральной коллекции пуль, гильз 
и патронов, изъятых с мест происше-
ствий, а также разработку соответ-
ствующей нормативной правовой и 
совершенствование методической 
базы [5, с. 24].  

Уже на начальном этапе своего 
существования Центральная коллек-
ция пуль, гильз и патронов, изъятых с 
мест происшествий, являлась эле-
ментом уровневой системы пуле-
гильзотек МВД СССР. В частности, пу-
легильзотеки того времени преду-
сматривали два функциональных 
уровня – центральный в Научно-
исследовательском институте кри-
миналистики МВД СССР и уровень 
субъектов СССР. Данная система с не-
значительными изменениями до сих 
пор используется при организации 
функционирования пулегильзотек в 
МВД России. 

 Наряду с этим нормативными 
документами начала 50-х годов ХХ 
века уже предписывалось обязатель-
ное направление в центральную пу-
легильзотеку контрольных пуль и 
гильз утраченного служебного огне-
стрельного оружия, что указывает на 
зарождение одноименного эксперт-
но-криминалистического учета, 
функционирующего в настоящее 
время в МВД России. 

Между тем, в отличие от совре-
менных подходов к ведению пуле-
гильзотек, на этапе их становления 
на всесоюзный уровень направля-
лись объекты, изъятые только по 
особо резонансным преступлениям. 
Однако вследствие ежегодного по-
вышения эффективности ведения 
пулегильзотек1, обусловленного уве-
личением количества в головном 
экспертном подразделении специ-
ального оборудования, совершен-
ствованием принципов ведения пу-
легильзотек, подходов к системати-
зации и хранению натурных объек-
тов, а также накоплением опыта про-
изводства идентификационных бал-
листических экспертиз, норматив-
ными документами того времени был 
регламентирован обязательный ха-
рактер направления всех пуль, гильз 

                                                           
1 В 1955 г. с помощью данных коллекций 

раскрыто 123 преступления, в 1956 г. – 
130 преступлений. 
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и патронов со следами огнестрельно-
го оружия для их проверки по всесо-
юзной пулегильзотеке. 

Кроме того, отличительной осо-
бенностью функционирования пуле-
гильзотек рассматриваемого времен-
ного периода являлся обязательный 
характер направления на учет гильз, 
стрелянных из гладкоствольного ог-
нестрельного оружия. Данное обсто-
ятельство было обусловлено высокой 
частотой применения данного вида 
оружия, вызванного в основном мяг-
кой государственной политикой в 
сфере регулирования оборота граж-
данского огнестрельного оружия, 
выраженной в свободной продаже 
(без предъявления охотничьего би-
лета) в период с 1953 по 1959 гг. 
охотничьего оружия [6, с. 60]. 

Первую систематическую дея-
тельность по использованию воз-
можностей натурных коллекций, ор-
ганизованных на базе экспертных 
подразделений МВД, иными ведом-
ствами (Прокуратурой, Министер-
ством юстиции и т. д.), также связы-
вают с ведением баллистических 
натурных фондов. Изданное 19 янва-
ря 1982 года межведомственное ука-
зание Прокуратуры СССР, МВД СССР, 
Министерства юстиции СССР и Вер-
ховного суда СССР «О мерах по повы-
шению эффективности использова-
ния в раскрытии преступлений кри-
миналистического учета пуль, гильз 
и патронов со следами оружия» вы-
вело на новый уровень эффектив-
ность ведения пулегильзотек. Кон-
центрация в одном месте криминали-
стически значимой информации о 
примененном в ходе совершения пре-
ступлений огнестрельном оружии, 
представленной в виде пуль, гильз и 
патронов со следами огнестрельного 
оружия, в совокупности с наличием 
возможности у всех правоохрани-
тельных органов СССР обращения к 
данным коллекциям с целью провер-
ки/постановки объектов на учет поз-
волило увеличить количество уста-
навливаемых совпадений по пуле-
гильзотеке. 

Таким образом, учитывая выше-
сказанное, можно утверждать, что 
уже в 1982 году был сформирован 
фундамент современных пулегильзо-
тек, организованных на базе  
ЭКП МВД России, включающий прин-
ципы уровневого построения кол-
лекций, подходы к их формированию 
и ведению.  

В то же время параллельно с раз-
витием пулегильзотек в экспертных 
подразделениях того времени созда-
вались инициативные баллистиче-
ские справочно-информационные 
фонды, представленные различными 
экземплярами огнестрельного ору-
жия, патронов, экспериментальных 
мишеней и порохов. Данные коллек-
ции в основном формировались 
предметами, ранее являвшимися 
объектами экспертного исследова-
ния, и использовались при производ-
стве экспертных экспериментов, а 
также в качестве справочных матери-
алов при установлении принадлеж-
ности исследуемого оружия к опре-
деленному виду и образцу (модели).  

К сожалению, ведение подобных 
натурных фондов по настоящее вре-
мя относится к рекомендуемым 
направлениям деятельности ЭКП 
МВД России, что не способствует су-
щественному развитию баллистиче-
ских справочно-информационных 
фондов. 

Следующими распространенны-
ми в рассматриваемый период 
натурными фондами являлись  
коллекции объектов технико-
криминалистической экспертизы  
документов, имеющих причинно-
следственную связь с событием  
преступления.  

Первоначально организация ука-
занных фондов осуществлялась в по-
рядке инициативы сотрудниками 
ЭКП, поскольку низкий уровень тех-
нической подделки элементов защи-
ты денежных билетов в послевоен-
ный период (50-е годы ХХ века) и 
эпизодичный характер фальшивомо-
нетничества не обусловливали  
целесообразность организации  
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обязательных учетов, включающих 
рассматриваемые натурные фонды.  

При этом развитие способов 
имитации защитных средств денеж-
ных билетов, а также рост фактов 
фальшивомонетничества после де-
нежной реформы 1961 года, вводив-
шей новые образцы бумажных де-
нежных билетов, обусловило целесо-
образность ведения обязательных 
учетов и натурных коллекций под-
дельных денежных билетов и монет с 
целью установления единого источ-
ника их происхождения. Вследствие 
этого, учитывая положительный 
опыт уровневого подхода к ведению 
криминалистических пулегильзотек, 
в 1972 году МВД СССР был издан 
приказ № 198, регламентирующий 
обязательный характер ведения рас-
сматриваемых учетов и натурных 
коллекций, а также предписывающий 
двухуровневую организационную 
структуру их функционирования. 

В отличие от современных пра-
вил ведения учета поддельных де-
нежных билетов, бланков ценных бу-
маг и бланков документов, на всесо-
юзный уровень (аналог федерально-
го) натурные объекты направлялись 
только в случае наличия в ЭКП двух и 
более экземпляров, изготовленных 
одним способом. Данное обстоятель-
ство, по нашему мнению, существен-
но снижало оперативность установ-
ления на всесоюзном уровне единого 
источника происхождения поддель-
ных денежных билетов, выявленных 
на территории различных субъектов.  

Кроме того, распространение в 
рассматриваемый исторический пе-
риод поддельных денежных билетов, 
изготовленных способом рисования, 
обусловило их обязательную поста-
новку на соответствующий учет. Вме-
сте с тем, развитие основ криминали-
стической идентификации, а также 
низкая криминалистическая значи-
мость признаков, отображенных 
в рисованных поддельных денежных 
билетов, для установления единого 
источника их происхождения в  
рамках ТКЭД в скором времени  

предопределило исключение данного 
способа подделки из перечня объек-
тов учета поддельных денежных би-
летов, бланков ценных бумаг и блан-
ков документов. 

Следует отметить, что в допол-
нение к основной цели ведения уче-
тов поддельных денежных билетов, 
бланков ценных бумаг и документов, 
а также поддельных монет соответ-
ствующие натурные фонды зачастую 
использовались при проведении 
научно-практических исследований. 
Так, используя возможности натур-
ных коллекций поддельных денеж-
ных билетов, криминалисты того 
времени [7, 8] изучали вопросы соот-
ношения процессов диагностическо-
го исследования, установления груп-
повой принадлежности и единого ис-
точника происхождения.  

Кроме того, с целью информаци-
онного обеспечения судебно-
экспертной деятельности в ЭКП того 
времени формировались инициатив-
ные коллекции подлинных докумен-
тов (паспорта, водительские удосто-
верения и т. д.), используемых в каче-
стве многоразовых сравнительных 
образцов. Данные информационные 
фонды формировались в основном 
предметами, централизованно по-
ступающими из головного эксперт-
ного подразделения. В то же время 
отмечались случаи организации от-
дельных коллекций силами экспер-
тов, что не противоречило норматив-
ной правовой базе того времени. 

Наряду с рассмотренными 
натурными фондами в отечествен-
ных ЭКП второй половины XX века 
также активно формировались тра-
сологические коллекции. Данные 
коллекции в основном являлись ча-
стью справочно-информационных 
фондов и лишь в некоторых случаях 
выступали одной из форм ведения 
трасологических учетов.   

В частности, при ведении учета 
следов орудий взлома предпочтение 
отдавалось именно натурным объек-
там, поскольку фотографическая 
фиксация данных следов не всегда 
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обеспечивала возможность проведе-
ния результативных проверок по 
учету. Большая наглядность общих и 
частных признаков в предметах со 
следами орудий взлома по сравнению 
с фотографиями данных следов кро-
ме прочего обусловила нормативное 
закрепление в рассматриваемом ис-
торическом периоде натурной формы 
как одной из основных при ведении 
рассматриваемого учета.  

К сожалению, в настоящий мо-
мент учет следов орудий взлома ве-
дется исключительно в форме ин-
формационных карт, содержащих фо-
тографическое изображение следов, 
что, по нашему мнению, является од-
ним из факторов, оказывающих нега-
тивное влияние на результативность 
данного направления учетно-
регистрационной деятельности. 

В то же время трасологические 
справочно-информационные натур-
ные фонды зачастую использовались 
с целью получения ориентирующей 
информации о групповой принад-
лежности объектов, которыми были 
оставлены следы на месте происше-
ствия. Так, достаточно часто в горо-
дах с большим количеством населе-
ния формировались инициативные 
коллекции полупар обуви [9, с. 113]. 
Организованные силами сотрудников 
ЭКП указанные трасологические кол-
лекции позволяли оперативно полу-
чать информацию о модели, произво-
дителе, внешнем виде обуви, её раз-
мере и других характеристиках [10, 
с. 215]. Стандартные комбинации 
верха и подошвы обуви того времени 
обусловливали эффективность веде-
ния указанных коллекций, однако в 
настоящее время подобные крими-
налистические фонды утратили свою 
целесообразность вследствие отсут-
ствия каких-либо стандартов или 
требований к сочетанию верха и по-
дошвы обуви. 

В дополнение к рассмотренным 
целям ведения трасологических 
натурных коллекций данные фонды 
формировались с целью информаци-
онного обеспечения деятельности 

экспертов-трасологов, а также обуче-
ния новых и повышения квалифика-
ции действующих сотрудников ЭКП. 
К наиболее распространенным 
направлениям относились коллекции 
фарных рассеивателей и замков. 

Наряду с фондами объектов тра-
диционных видов судебных экспер-
тиз с 80-х годов XX века началось ак-
тивное формирование коллекций 
предметов и веществ, являющихся 
объектами специальных экспертиз и 
исследований, что было обусловлено 
резким соответствующих лаборато-
рий в МВД СССР. Развитие рассматри-
ваемого направления судебно-
экспертной деятельности в ведом-
стве требовало наличия значитель-
ного количества справочно-
информационных фондов, содержа-
щих информацию о свойствах горю-
че-смазочных материалов, спиртов и 
спиртосодержащих жидкостей, 
наркотических средств и лекар-
ственных препаратов, материалов 
письма и т. д. При этом особенности 
производства специальных эксперт-
ных исследований и ограниченные 
возможности используемого на то 
время оборудования предопределили 
формирование справочных фондов 
преимущественно в натурной форме. 

Организация рассматриваемых 
коллекций осуществлялась в основ-
ном силами руководителей и рядо-
вых сотрудников ЭКП в рамках взаи-
модействия с предприятиями-
изготовителями оригинальной про-
дукции. При этом достаточно часто 
объектами натурных коллекций ста-
новились предметы и вещества, по-
ступающие на экспертное исследова-
ние, что не противоречило правовой 
базе того времени. 

Изначальной организационно-
методической базой ведения коллек-
ций объектов специальных видов  
судебных экспертиз выступали  
методические рекомендации по фор-
мированию и использованию  
коллекций огнестрельного оружия, 
оригинальных образцов бланков  
документов и трасологических  
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справочно-информационных фондов, 
однако особенности методики произ-
водства специальных видов эксперт-
ных исследований предопределили 
некоторые отличия в структуре рас-
сматриваемых натурных фондов. 

Так, при сравнении структуры 
натурных справочно-
информационных фондов традици-
онных и специальных видов экспер-
тиз стоит отметить, что первые со-
держали в основном эталонные об-
разцы, выступающие в качестве мно-
горазовых сравнительных образцов. 
В то же время специфичность задач, а 
также используемых средств и мето-
дов при проведении специальных ви-
дов экспертиз обусловила комплек-
тование натурных фондов «объекта-
ми свидетелями» и «арбитражными 
образцами» [9, с. 105]. Под «объекта-
ми свидетелями» понимались веще-
ства, схожие по внешнему виду и со-
ставу с объектами экспертного ис-
следования [11, с. 374]. «Арбитраж-
ные образцы» при этом являлись ве-
ществами, соответствующими требо-
ваниям ГОСТов и ТУ [9, с. 105].  

По аналогии с натурными кол-
лекциями объектов традиционных 
экспертиз рассматриваемые фонды 
также использовались с целью полу-
чения ориентирующей информации 
при раскрытии преступлений. В 
частности, во многих ЭКП, функцио-
нирующих на уровне субъектов (ре-
гионов) СССР, велись коллекции ла-
кокрасочных покрытий (далее – ЛКП) 
автомобилей, предназначенные для 
установления марки и модели транс-
портного средства, оставившего ЛКП 
на месте происшествия.  

Данные коллекции формирова-
лись как за счет централизованного 
поступления окрашенных металли-
ческих пластин, получаемых у отече-
ственных заводов-изготовителей, так 
и силами сотрудников ЭКП, самосто-
ятельно отбиравших образцы ЛКП с 
транспортных средств в ходе осу-
ществления своей профессиональной 
деятельности [9, с. 107]. 

Нередко предпринимались по-
пытки организации натурных кол-
лекций объектов специальных экс-
пертиз с целью решения задач науч-
но-практического характера. Так, со-
трудниками ЭКП УССР в рассматри-
ваемый исторический период был 
сформирован фонд гербарных образ-
цов посевной конопли и снотворного 
мака с целью установления возмож-
ности определения региона их про-
израстания [10, с. 166]. Однако в свя-
зи со сложностью проведения подоб-
ных экспертных исследований дан-
ные коллекции не получили широко-
го распространения. 

Кроме того, считаем целесооб-
разным добавить, что в настоящее 
время ведение натурных фондов 
объектов специальных видов судеб-
ных экспертиз остается актуальным 
направлением информационно-
справочного обеспечения судебно-
экспертной деятельности, поскольку 
несмотря на развитие цифровых спо-
собов хранения и представления по-
тенциальной криминалистически 
значимой информации многие дей-
ствующие сотрудники ЭКП МВД Рос-
сии при решении сложных диагно-
стических задач обращаются именно 
к натурным фондам. 

Выводы и заключение 
Таким образом, в ходе  

проведенного анализа учетно-
регистрационной деятельности ЭКП 
во второй половине ХХ века установ-
лено, что основными предпосылками, 
обусловившими современное состоя-
ние натурных коллекций ЭКП 
МВД России и сформировавшими их 
положение в системе криминалисти-
ческой регистрации, являлись: 

– существенное увеличение во 
второй половине XX века количества 
производимых криминалистических 
и специальных судебных экспертиз; 

– интенсивное развитие теорети-
ческих, методологических и методи-
ческих основ судебной экспертизы; 

– целенаправленная разработка 
ведомственной нормативной право-
вой базы, регламентирующей  
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функционирование в ЭКП натурных 
коллекций. 

При этом основными целями ор-
ганизации коллекций объектов, 
представленных в натурной форме, 
являлись: 

– установление причастности 
натурного объекта к ранее совер-
шенному преступлению / установле-
ние единого источника происхожде-
ния предметов, изъятых с разных 
мест происшествий; 

– получение ориентирующей ин-
формации о событии или предмете, 
вовлеченном в преступную деятель-
ность; 

– информационное обеспечение 
судебно-экспертной деятельности; 

– использование в качестве эм-
пирического материала в ходе прове-
дения научно-практических работ в 
области судебной экспертизы. 
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