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Раскрыт аспект идентификации личности в условиях чрезвычайных ситуаций, а именно, проблема со
вершенствования последнего этапа производства судебногенетической экспертизы – оценки получен
ных результатов. В случаях исследования объектов, содержащих ДНК одного лица, определено доста
точное количество локусов для дачи категоричного вывода о происхождении биологического материала 
от конкретного лица на основании только прямого сравнения их генетических профилей без вероятност
ностатистической оценки и математических расчетов.
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Введение
С каждым годом в чрезвычайных ситуа

циях все больше изымаются идентифика
ционнозначимые биологические объекты 
с дальнейшим назначением на судебноге
нетическую экспертизу (исследование ДНК 
биологических тканей и выделений челове
ка). Также увеличиваются круг задач и пере
чень вопросов, которые решает и на которые 
может ответить данный вид экспертного ис
следования. Назначение сравнительных экс
пертиз, требующих сложных расчетов, уве
личивает время на оформление результатов 
исследования и дачу заключения, что, в свою 
очередь, идет вразрез с задачей по иденти
фикации личности в предельно короткий срок.

В последнее время в достаточной степени 
обновилась материальнотехническая база 
ДНКлабораторий, появились автоматиче
ские приборы для выделения ДНК, автома
тические станции дозирования жидкостей, 
способные сократить время технического 
этапа производства экспертизы. Все это об
условливает актуальность совершенствова
ния последнего этапа производства судебно 
генетической экспертизы, а именно оценки 
полученных результатов.

При исследовании объектов, содержащих 
ДНК одного лица, оценка результатов прово

дится по нескольким методикам, предлагае
мым различными министерствами и ведом
ствами.

1. Согласно методическим рекомендаци
ям, применяемым в экспертных учреждениях 
МВД России [5], главное назначение приме
нения законов теории вероятностей заключа
ется не в простом расчете какогото значения 
вероятности, а в определении степени его 
стремления к значению достоверного или не
возможного события. В случаях установления 
генетических профилей, свойственных для 
одного человека, вероятностностатистиче
ская оценка идентификационной значимости 
результатов исследования проводится ме
тодом вероятности случайного совпадения 
признаков. Для этого рассчитывается значе
ние вероятности встречаемости в популяции 
лица, обладающего определенными гене
тическими признаками по ряду локусов, что 
проводится согласно теореме умножения 
вероятностей (произведение вероятностей 
встречаемости признаков, вычисленных по 
каждому из локусов):

Р = Р
1
 H Р

2
 H … H Р

n
,

где Р
1
, Р

2
, … Р

n
 – значения вероятностей 

встречаемости признаков, вычисленных по 
локусам, обозначенным номерами 1, 2, … n.
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Вероятность (Р) выражается через частоту 
встречаемости в популяции индивидуума, об
ладающего выявленным генетическим про
филем. В случаях, когда частота встречаемо
сти в популяции индивидуума, обладающего 
выявленным генетическим профилем, превы
шает количество населения Земли, выносит
ся категоричное суждение о происхождении 
выявленных биологических следов от кон
кретного лица.

2. Согласно действующим в экспертных уч
реждениях Минздрава России методическим 
указаниям [1], проблема оценки вероятно
сти решается с помощью формулы расчета 
инкриминирующей вероятности IP (от англ. 
Inrriminating Probability):

IP = 1 / (1 + Q),

где Q – это частота генотипа.

Эту (еще называемую байесовой) веро
ятность (IP) генетической общности проис
хождения объектов выражают в процентах: 
IP • 100 = %.

Несмотря на различные подходы этих двух 
методик к оценке полученных результатов, 
в начале экспертного исследования их ал
горитм схож и предусматривает 3 основных 
этапа установления идентификационной зна
чимости ДНК:

1й – прямое сравнение аллелей, выявлен
ных в исследованном объекте и образце лица, 
по соответствующим друг другу локусам;

2й – вероятностностатистическая оценка;
3й – формирование вывода о происхож

дении объекта от конкретного лица на основе 
полученного значения вероятности.

Если при прямом сравнении соответству
ющих друг другу стандартных 16 локусов 
ДНК, исследованных в объекте и образце 
лица (1й этап), выявлено полное совпаде
ние аллелей этих локусов, то для формирова
ния категоричного вывода о происхождении 
биологического материала от данного лица 
требуется проведение вероятностностати
стической оценки данного совпадения. На
копленный опыт авторов в выполнении срав
нительных экспертиз свидетельствует о том, 
что результатом такой вероятностностати
стической обработки всегда является ма
тематическая величина, с избытком под
тверждающая категоричный положительный 
вывод о тождестве.

С целью оптимизации оценки результатов 
при исследовании объектов, содержащих 
ДНК одного лица, была поставлена цель – 

определить минимально достаточное количе
ство локусов для достоверного заключения 
о происхождении биологического материа
ла от конкретного лица на основании только 
прямого сравнения их генетических профи
лей без вероятностностатистической оценки 
и математических расчетов.

Материал и методы
Для реализации цели выбрали следую

щие локусы ДНК: CSF1PO, D 3S 1358, D 5S 818, 
D 7S 820, D 8S 1179, D 13S 317, D 16S 539, 
D 18S 51, D 21S 11, TH01, TPOX, vWA (табл. 1, 2). 
Исследование указанных локусов является 
обязательным:

 – согласно информационному письму 
первого заместителя председателя След
ственного комитета Российской Федерации 
«О мерах по повышению эффективности ис
пользования в доказывании по уголовным де
лам следов биологического происхождения 
человека» (исх. № 214/1–1839–14/6706 от 
22.01.2014 г.);

 – для формирования Федеральной базы 
данных геномной информации [4];

 – они входят в состав большинства на
боров для амплификации, наиболее часто 
используемых для выполнения экспертиз по 
исследованию ДНК как генетическими лабо
раториями экспертнокриминалистических 
подразделений МВД России, так и лаборато
риями Бюро судебномедицинской эксперти
зы Минздрава РФ.

Искусственно сформировали теоретически 
возможный генетический профиль (далее про
филь лица «А»). Основополагающими услови
ями формирования указанного профиля лица 
«А» являются гетерозиготность по каж дому из 
12 приведенных локусов и включение аллелей 

Таблица 1

Значения частот встречаемости аллелей
генетического профиля лица «А»

Исследованный 
локус

Аллель
Встречаемость 

аллелей

D 8S 1179 13 / 14 0,3223 / 0,2146

D 21S 11 29 / 30 0,1935 / 0,2479

D 7S 820 10 / 11 0,2724 / 0,2246

CSF1PO 10 / 12 0,2791 / 0,3167

D 3S 1358 15 / 16 0,2677 / 0,2667

TH01 6 / 9.3 0,2454 / 0,2800

D 13S 317 11 / 12 0,3462 / 0,2259

D 16S 539 11 / 12 0,2710 / 0,3153

vWA 17 / 18 0,2844 / 0,2232

TPOX 8 / 11 0,5388 / 0,2719

D 18S 51 14 / 16 0,1667 / 0,1606

D 5S 818 11 / 12 0,3297 / 0,3475
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с наибольшей частотой встречаемости (см. 
табл. 1) на основании данных о частоте встре
чаемости аллелей у жителей России [2].

Результаты и их анализ
Проведен расчет вероятности случайного 

совпадения генетических признаков лица «А» 
с объектом, имеющим аналогичную генети
ческую характеристику, и получен результат 
6.872 • 10–11, это означает, что теоретически 
в среднем один из 1 • 1010 человек мог обра
зовать генетический профиль лица «А». По
лученное значение вероятности превышает 
меру, обозначаемую в некоторых работах как 
«эталонное число» [3], что свидетельствует 
о том, что среди населения Земли (эталонное 
число около 7 • 109 человек) возможно суще
ствование только одного лица «А», обладаю
щего заданными ранее сочетаниями генети
ческих признаков.

При расчетах вероятностей случайного 
совпадения генетических признаков лица «А» 
с объектом, имеющим аналогичную генети
ческую характеристику, по всем возможным 
вариантам заданного генетического профиля 
по 11 локусам и менее получены значения, не 
позволяющие вынести категоричные сужде
ния о существовании только одного лица «А», 
обладающего заданными ранее сочетаниями 
генетических признаков.

В качестве примера описан случай иден
тификации генетических профилей иденти
фицируемого лица и следов ДНК, представ
ленных на экспертизу. Судебногенетическое 
исследование проведено по стандартным 
ДНКмаркерам (локусам ДНК): D 8S 1179, 
D 21S 11, D 7S 820, CSF1PO, D 3S 1358, TH01, 
D 13S 317, D 16S 539, D 2S 1338, D 19S 433, vWA, 
TPOX, D 18S 51, Amelogenin, D 5S 818, FGA.

В результате исследования установлены 
генетические характеристики условных об
разцов ДНК лица «Б», погибшего в авиаци
онной катастрофе (эпителий с зубной щетки, 
используемой им при жизни), а также ДНК 
останков, требующих идентификации (см. 
табл. 2). Номера аллелей в генетической ха
рактеристике исследованного объекта и ал
лелей в генотипе типированного лица изме
нены с целью защиты персональных данных.

Сравнение данных 15 аутосомных локусов 
по содержащимся в них аллелям показало 
полное совпадение, что, исходя из опреде
ленного ранее минимального достаточного 
количества совпадающих локусов (равного 12, 
а также с учетом соблюдения условия вклю
чения в анализируемую совокупность локу

сов: CSF1PO, D 3S 1358, D 5S 818, D 7S 820, 
D 8S 1179, D 13S 317, D 16S 539, D 18S 51, 
D 21S 11, TH01, TPOX, vWA), позволило сделать 
вывод о тождестве. Данный вывод был пере
проверен с помощью вероятностностатисти
ческой оценки по обеим методикам, исполь
зуемым на сегодня в России [1, 5], расчеты 
по которым подтвердили, что биологический 
материал с места катастрофы произошел от 
лица «Б».

Заключение
Проведенным исследованием установ

лено, что прямое сравнение генетических 
профилей ДНК несмешанного биологиче
ского объекта и ДНК одного лица по 12 ло
кусам и более (с обязательным включением 
локусов ДНК: CSF1PO, D 3S 1358, D 5S 818, 
D 7S 820, D 8S 1179, D 13S 317, D 16S 539, 
D 18S 51, D 21S 11, TH01, TPOX и vWA) доста
точно для формирования категоричного суж
дения о происхождении указанного объекта 
от конкретного лица и применимо при оцен
ке результатов в судебногенетической экс
пертной практике. Единственным условием 
эффективного использования изложенной 
методики является исходное наличие гене
тического профиля идентифицируемого лица 
по представленным локусам ДНК.
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требующих
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Образец ДНК 
идентифицируе

мого лица «Б»

D 8S 1179 23 / 24 23 / 24
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Abstract. One of the aspects of personality identification in emergency situations is described, namely improvement of 
the last stage of judicialgenetic examination – the evaluation of the obtained results. When examining objects that contain 
DNA of one person, a sufficient number of loci were identified to categorically conclude about the origin of biological material 
from a specific person based only on direct comparison of their genetic profiles without probabilisticstatistical evaluation and 
mathematical calculations.
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