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Введение
Объектами судебной портретной экс-

пертизы почти всегда являются фото и ви-
деоизображения человека [1–4]. Наряду 
с этим достаточно редко предоставляют 
изображения лиц, изготовленные с помо-
щью иных способов запечатления внешне-

го облика человека [5, 6]. Такие изображе-
ния отличаются от традиционных объектов 
судебной портретной экспертизы по спо-
собу изготовления, в связи с чем их иссле-
дование требует иного подхода [7, 8]. Це-
лесообразно рассмотреть виды подобных 
изображений с учетом специфики иссле-
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дования, как нетипичных для данного рода 
экспертизы [5]. 

Используемые технологии в отличие от 
фото- и видеосъемки [9], которые объек-
тивно воспроизводят признаки внешности 
человека, позволяют получить лишь типоло-
гические характеристики внешнего облика 
[10]. Особенности строения всех элементов 
лица, характеристики которых необходимы 
для решения вопроса о сходстве изобра-
жения с оригиналом, не всегда отражаются 
[5, 6, 10, 11]. Встречаются различия, несу-
щественные с позиции изготовителя, либо 
обусловленные спецификой технологии, не 
позволяющей обеспечить воспроизведе-
ние до полного сходства [12].

Все это оказывает существенное влия-
ние на методические подходы к проведе-
нию судебно-портретной экспертизы, глав-
ная цель которой – установление наличия 
или отсутствия сходства по результатам 
анализа изображения внешнего облика че-
ловека [5, 6, 8, 13–15],

Гравировка портретов  
на памятниках

Технология получения гравированно-
го изображения на надгробном памятни-
ке предусматривает перенесение основы 
изображения на его поверхность разными 
способами: ручным гравированием, песко-
струйным и компьютерным.

При ручной гравировке нельзя скопиро-
вать оригинальную фотографию полностью, 
со всеми особенностями элементов лица. 
Технология такой гравировки включает сле-
дующие операции: портрет распечатывают 
в нужном формате и приклеивают к надгро-
бию. После этого мастер «очерчивает» си-
луэт изображения по листу, затем убирает 
лист и наносит на поверхность надгробия 
мраморную пудру. Данный способ реа-
лизуется вручную (рис. 1). Для получения 
качественного изображения при художе-
ственной ручной гравировке мастер должен 
обладать большим опытом. Портрет можно 
изменить: добавить улыбку, сгладить мор-
щины, добавить теней, при этом все изме-
нения необходимо обсуждать с заказчиком.

Гравировка может выполняться с исполь-
зованием пескоструйной машины (рис. 2), 
с помощью которой добавляются тени и 
полутона, мелкие детали, объем и глубина. 
Данный способ подходит только для нане-
сения деталей и оформления надписей, но 
не для полноценного портрета.

Компьютерная гравировка (рис. 3) об-
ладает широкими возможностями для 
обеспечения сходства с исходным фото-
графическим портретом, требует миниму-
ма ручного труда и значительно меньшего 
времени. Лазер переносит фото на камень 
непосредственно с монитора, весь процесс 
полностью автоматизирован. 

Рис. 1. Пример ручной гравировки
Fig. 1. Example of manual engraving

(фото с сайта www.pamyatnic.su)
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После подготовки изображения (ори-
гинала) специальная компьютерная про-
грамма подает сигнал на копировальный 
станок, который и выполняет окончатель-
ную работу. Механизм гравировки действу-
ет по принципу принтера: игла выбивает в 
материале бороздки, проходя по изделию 
ряд за рядом. Однако техника компьютер-
ной гравировки не позволяет существенной 
корректировки – можно убрать лишь мелкие 
детали, вроде морщинок, или добавить кон-
трастности.

Пример из экспертной практики. В 
ноябре 2012 г. в ФБУ РФЦСЭ при Минюсте 
России поступило определение мирового 
судьи из Сахалинской области по граждан-
скому делу по иску гр-ки З. к индивидуаль-
ному предпринимателю В. о защите прав 
потребителя. Из искового заявления гр-ки 
З. следовало, что она заказала у ответчика 

гранитный памятник на могилу своей ма-
тери (гр-ки Г.). Заказчику было сообщено, 
что изображение на фотоснимке будет от-
сканировано, а затем переведено на гранит 
лазером. После выполнения работы истица 
осмотрела изображение и заявила, что оно 
не соответствует изображению на фото-
снимке. Представителю ответчика были 
переданы фотоснимки с изображением ма-
тери гр-ки З., с которого был выполнен ри-
сунок на памятнике.

Представитель ответчика отверг иско-
вое требование, поскольку, по его мнению, 
«портретное сходство между изображе-
нием на фотографии и изображением на 
памятнике достигнуто». По мнению исти-
цы «доминирующие признаки внешности, 
характеризующие лицо женщины на фото-
снимке, были подвергнуты существенному 
изменению». В целях установления совпа-

Рис. 2. Пример гравировки с использованием пескоструйной машины
Fig. 2. Example of engraving using a sandblasting machine

(фото с сайта www.pamyatnic.su)

Рис. 3. Пример компьютерной гравировки
Fig. 3. Example of computer engraving
(фото с сайта  www.danila-master.ru)
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дений либо различий признаков внешнего 
облика матери гр-ки З. и фотографии на 
надгробном памятнике, влияющих на ее уз-
навание, была назначена судебная портрет-
ная экспертиза. Эксперт изучил репродук-
цию фотоснимка и изображение части па-
мятника, на котором изображена погрудно 
женщина, чей внешний облик предстояло 
изучить для решения вопроса, поставлен-
ного перед экспертом.

В результате сопоставления одноимен-
ных признаков элементов внешности были 
выявлены различия в признаках бровей и 
глазной области, а также признаков, кото-
рые обуславливают различие в общем кон-
туре нижней части лица: носогубных и щеч-
ных складок, контура лица в области нижней 
челюсти и подбородка, степени выступания 
углов нижней челюсти.

По мнению эксперта, причины различий 
обусловлены нетрадиционным способом 
воспроизведения внешнего облика женщи-
ны – фотографическим и гравированием. 
Фотоизображение в данном случае фор-
мировалось по объективным закономерно-
стям получения данного вида изображений, 
а гравированное изображение было изго-
товлено иным способом.

При нанесении изображения на надгроб-
ный памятник матери гр-ки З. применялся 
ручной способ гравировки изображения, 
что и обусловило различие в воспроизведе-
нии особенностей внешнего облика на па-
мятнике и фотоснимке.

Карикатуры
Другим видом изображений – возмож-

ным объектом судебной портретной экс-
пертизы – являются карикатуры и шаржи, 
отличные по своей сути. 

Карикатура (от итальянского нагружать, 
преувеличивать) подразумевает намерен-
ное искаженное, пародийное, подчеркнуто 
смешное изображение лица. Это утриро-
ванное изображение человека, выполнен-
ное в виде измененного с учетом замысла 
публикатора рисунка либо фотографиче-
ского изображения. 

В карикатуре присутствует так назы-
ваемый подтекст, который по замыслу из-
готовителя показывает скрываемые про-
тотипом свойства личности, как правило, 
негативного характера. Карикатура может 
носить оскорбительный характер, подчер-
кивая какие-либо особенности внешнего 
облика человека, выделяя их, и тем самым 
причиняя ему моральный вред. При этом 

может воспроизводиться типологическая 
характеристика внешнего облика челове-
ка. Это дает возможность считать, что изо-
бражение позволяет узнавать оригинал. Но 
чаще всего не воспроизводятся особенно-
сти строения элементов лица, характери-
стики которых позволяют решить вопрос 
о необходимом сходстве изображения с 
оригиналом.

Пример из экспертной практики. В 
ноябре 2009 г. в ФБУ РФЦСЭ при Минюсте 
России поступили экземпляры местной га-
зеты одного из районов Московской обла-
сти, а также фотоснимки гр-ки Е. В газете 
была опубликована статья, которую сопро-
вождал рисунок животного, похожего на 
свинью. На рисунке, в месте расположения 
головы, имелось изображение с элемента-
ми лица человека, скопированное с фото-
снимка. Изображение включало контур 
лица, области глаз, рта и подбородочной 
части, при этом нос был заменен рисунком 
пятачка свиньи.

На разрешение экспертов были постав-
лены вопросы: «Имеет ли сходство призна-
ков элементов лица человека, использо-
ванных в рисунке животного, похожего на 
свинью, опубликованного в газете, с при-
знаками элементов лица женщины, изобра-
женной на фотоснимках гр-ки Е.?», «Если 
имеется, то позволяет ли их совокупность 
узнать лицо, изображенное на представ-
ленных фотоснимках гр-ки Е. и лица гр-ки 
Е., изображенной на стр. 2 в номере газеты, 
представленной для сравнительного иссле-
дования?».

Предварительным сопоставлением ри-
сунка в виде изображения животного, похо-
жего на свинью, и изображения женщины в 
газете, было установлено, что они с учетом 
полноты и качества отображения основных 
элементов лица, его мимического состоя-
ния, пригодны для проведения исследова-
ния в целях получения ответа на вопросы, 
сформулированные в постановлении о на-
значении экспертизы.

Исследование с использованием метода 
визуального анализа позволило выявить со-
ответствие общего контура лицевой части 
головы, контуров бровей, глазных щелей, 
подглазных мешков, носогубных складок, 
каем губ и ротовой щели, контура подбород-
ка. Использование количественного метода 
показало совпадение признаков основных 
элементов лица и их размерных признаков. 
Выявлено также совпадение асимметрии 
контуров и каймы верхней губы.
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Эксперт пришел к выводу о сходстве 
признаков элементов лица женщины на 
опубликованном в газете рисунке живот-
ного, похожего на свинью, с признаками 
элементов лица женщины на фотоснимках, 
представленных для сравнительного ис-
следования. Совокупность совпадающих 
признаков позволяет узнать лицо гр-ки Е., 
изображенное на фотоснимках и на второй 
странице газеты. 

Шаржи
Шарж (от фр. преувеличение) – это юмо-

ристическое или сатирическое изображе-

ние с сохранением портретного сходства, 
подчеркивающее, преувеличивающее ха-
рактерные черты наружности изображенно-
го; вариант карикатуры.

Такие изображения (рис. 4, 5) изготав-
ливаются в добродушно-юмористической 
манере. При их создании также изменяются 
признаки элементов лица, которые обеспечи-
вают узнавание человека, чей внешний облик 
взят за основу. Иногда к рисунку добавляются 
различные объекты, которые способствуют 
узнаванию прототипа. В отличие от карика-
туры, шарж – это изображение кого-либо в 
неправдоподобном виде с акцентом на наи-

Рис. 4. Пример шаржа (слева) на актера Евгения Леонова (справа)
Fig. 4. Example of a cartoon (on the left) on actor Evgeny Leonov (on the right)

Рис. 5. Пример шаржа (слева) на актера Луи де Фюнеса (справа)
Fig. 5. Example of a cartoon (on the left) on actor Louis de Funes (on the right)
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более выразительные признаки внешности, 
исполненное в гиперболизированной форме.

Сопоставление шаржей и изображения 
лица, представленного в виде фотоснимка, 
целесообразно осуществлять путем срав-
нения преувеличенных, гипертрофирован-
ных признаков. Узнаваемость прототипа 
должна оцениваться по ключевым в облике 
изображенного человека признакам. Доми-
нирующие признаки необходимо выявлять 
на первоначальном этапе исследования 
изображения лица на шарже.

После этого приступают к сравнению 
признаков на изображениях. Они могут быть 
искажены, акцентированы, увеличены или, 
напротив, уменьшены. Таким образом, при 
исследовании шаржа и фотоснимка лица 
решаются две задачи – диагностическая 
и идентификационная. Решению должно 
предшествовать выявление комплекса при-
знаков лица-прототипа, что является базой 
для проведения любого сравнительного ис-
следования. 

Следует выделять значения признаков, 
которые могут изменяться при создании 
шаржа, путем их поэтапного сопоставле-
ния. Эта задача является диагностической, 
поскольку ее решение позволяет выделить 
наглядные признаки, без которых невоз-
можно само существование рисунка. Дан-
ные признаки обеспечивают отнесение изо-
бражения к шаржу. 

Идентификационная задача решается 
последовательным сопоставлением при-
знаков при сравнении изображений. Фор-
мирование вывода должно обеспечиваться 
сопоставлением, результаты которого по-
зволят выразить суждение о комплексе как 
совпадающих, так и различающихся при-
знаков. Различие будет обуславливаться 
изменением определенных признаков с 
целью достижения задачи шаржа – иска-
зить внешний облик человека, сохранив при 
этом его узнаваемость.

Портретные куклы
К числу портретов, которые воспроизво-

дят внешний облик человека, но не являют-
ся фотоснимками, можно отнести так назы-
ваемые портретные куклы. Они создаются 
на основе фотографического изображения 
конкретного человека с использованием 
технологии, подобной созданию скульптур-
ного изображения.

В настоящее время производством по-
добных кукол занимаются как отдельные 
мастера, так и целые авторские коллекти-

вы. Для их изготовления используют раз-
личные материалы, например, пластики 
(винил) [16]. Некоторые материалы для до-
стижения необходимой твердости требуют 
воздействия высоких температур, другие 
затвердевают при комнатной температуре.

Пластик или полимерная глина – это син-
тетический материал, похожий на пласти-
лин. Необходимым условием его использо-
вания является обжиг, при этом слой пла-
стика варьируется от 4 до 10 мм. Запекают 
изделие из полимерной глины при темпера-
туре 150 °С, что обеспечивает полную про-
печку. Некорректное соблюдение темпера-
турных условий повышает хрупкость изде-
лия.

Для производства кукол необходима 
форма, для изготовления которой часто ис-
пользуют фольгу; каркас из нее дополни-
тельно усиливают проволокой (рис. 6).

После высыхания винила куклу форми-
руют, склеивая между собой все ее части. 
Особого мастерства требует изображение 
лица, так как оно должно быть максимально 
схоже с образом.

При исследовании такого рода изобра-
жений необходимо иметь в виду, что в пор-
третах должны быть воспроизведены все 
анатомические особенности лица (черепа), 
поскольку в нем представлен комплекс при-
знаков, доминирующих во внешнем облике 
человека.

На рисунке 7 представлено несколько 
примеров авторских кукол и фотоизобра-
жений, которые послужили образами для 
их создания. По мнению экспертов, узнава-
емость внешнего облика человека в куклах 
также происходит только за счет общих 
признаков.

Пример из экспертной практики. В 
мае 2019 г. в ФБУ РФЦСЭ при Минюсте Рос-
сии поступило определение Нагатинского 
районного суда г. Москвы по гражданскому 
делу по иску гр-на N. к индивидуальному 
предпринимателю D. о расторжении дого-
вора и взыскании денежных средств. Из ис-
кового заявления гр-на N. следовало, что он 
заказал у ответчика портретную куклу сво-
ей супруги. Заказчик передал исполнителю 
изображения в электронном виде и внес 
предоплату. Исполнитель объяснил необхо-
димость фотоизображений, изготовленных 
профессиональной фотокамерой. У заказ-
чика таковых не оказалось. Исполнитель 
приступил к работе.
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Когда гр-ну N. доставили готовую пор-
третную куклу, он был неприятно удивлен 
отсутствием сходства куклы и оригинала. 
Заказчик решил вернуть потраченные сред-
ства, но исполнитель отказался, мотивируя 
это тем, что работа велась по предостав-
ленным образцам.

На разрешение эксперта был поставлен 
вопрос: «Воспроизведена ли совокупность 
признаков, индивидуализирующих внеш-
ний облик гр-ки N. в портретной кукле?»

В процессе исследования методом ви-
зуального сопоставления одноименных 
признаков внешности были изготовлены 
изображения портретной куклы, сопоста-
вимые по ракурсу съемки с фотоизобра-
жениями гр-ки N. Было установлено их со-

впадение по общим (присущим большой 
группе людей) признакам: форме лба, по-
ложению основания носа и носогубного 
фильтра, относительной высоте кожной 
части верхней губы, общей конфигурации 
лица. 

В результате были выявлены различа-
ющиеся признаки: по высоте лба, длине 
бровей и их особенностям в хвостовой 
части, положению и степени раскрытия 
глазной щели, отношению величины носа 
к общей величине лица, ширине носа, по-
ложению свободных краев его крыльев, 
асимметрии ноздревых отверстий, кон-
туру носогубных складок, относительной 
глубине носогубного фильтра, соотноше-

Рис. 6. Примеры лепки авторской куклы из полимерной глины
Fig. 6. An example of author’s dolls made from polymer clay 

(фото с сайта www.moybiznes.org/proizvodstvo-kukol)

https://moybiznes.org/proizvodstvo-kukol/


Forensic Сasework

127Theory and Practice of Forensic Science Vol. 17, No. 1 (2022)

Рис. 7. Авторские куклы, изготовленные с фотографий
Fig. 7. Author’s dolls made from photographs

(фото с сайта www.oleloo.blogspot.com)
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нию каем губ, ширине подбородка, его вы-
соте и контуру.

Выявленные совпадающие признаки но-
сили лишь общий характер, тогда как разли-
чающиеся признаки были существенны и не 
образовывали комплекс признаков, свиде-
тельствующих о сходстве г-ки N. и портрет-
ной куклы. Эксперт пришел к выводу, что в 
портретной кукле не была воспроизведена 
совокупность признаков, индивидуализиру-
ющих внешний облик г-ки N.

Заключение
Анализ практики производства судеб-

ных портретных экспертиз, назначаемых 
по уголовным и гражданским делам в ФБУ 
РФЦСЭ при Минюсте России, объектами 
которых выступали нетипичные объекты 
(портреты на надгробиях, шаржи, карика-
туры, портретные куклы), показал необхо-
димость учета особенностей технологии 
изготовления каждого из поступивших на 
исследование объектов. 
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