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Аннотация
Конспект лекций, составленный в соответствии с

Государственным образовательным стандартом высшего
образования, поможет систематизировать полученные ранее
знания и успешно сдать экзамен или зачет по дисциплине
«Судебная медицина». Издание предназначено для студентов,
преподавателей и аспирантов медицинских и юридических вузов
и факультетов.
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Д. Г. Левин
Судебная медицина:

Конспект лекций
 

ЛЕКЦИЯ № 1
Предмет судебной медицины

 
 

1. Судебная медицина и ее основные задачи
 

Нередко в литературе встречаются неудачные определе-
ния понятия «судебная медицина», даваемые многими ува-
жаемыми авторами. Эти определения наукообразные, гро-
моздкие и, следовательно, трудные для восприятия. При-
водим неудачный вариант такого определения: «Судебная
медицина – это наука, которая представляет собой сово-
купность знаний и исследований в области естествознания,
медицины, физики, химии и медико-криминалистики, це-
леустремленно направленных в своем развитии, совершен-
ствовании и практическом применении на осуществление
задач правосудия и здравоохранения».

Мы придерживаемся другого варианта этого определе-



 
 
 

ния, вытекающего из понимания первой и основной задачи
судебной медицины, которая состоит в помощи правоохра-
нительным органам в делах (уголовных и гражданских), свя-
занных с преступлениями против жизни, здоровья, достоин-
ства личности и здоровья населения в целом.

Судебная медицина – самостоятельная медицинская дис-
циплина, изучающая и разрешающая вопросы медицинско-
го и общебиологического характера, возникающие у судеб-
но-следственных работников в процессе расследования и су-
дебного разбирательства.

Второй задачей судебной медицины является содействие
органам здравоохранения в улучшении качества лечеб-
но-профилактической работы.

Судебная медицина имеет важное социальное значение в
борьбе с преступлениями против жизни, здоровья и досто-
инства личности, а также в профилактике травматизма, ин-
токсикаций, скоропостижной и внезапной смерти.

Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О госу-
дарственной судебно-экспертной деятельности в Российской
Федерации» определяет: «Судебная экспертиза (в том числе
и судебно-медицинская) – процессуальное действие, состо-
ящее из проведения исследований и дачи заключения экс-
пертом по вопросам, разрешение которых требует специаль-
ных знаний в области науки, техники, искусства или ремесла
и которые поставлены перед экспертом судом, судьей, орга-
ном дознания, лицом, производящим дознание, следовате-



 
 
 

лем или прокурором, в целях установления обстоятельств,
подлежащих доказыванию по конкретному делу».

Судебно-медицинская экспертиза – это практическое
применение судебной медицины.

 
2. Предмет и объекты судебной медицины

 
Предметом судебной медицины являются теория и прак-

тика судебно-медицинской экспертизы. Судебная медицина
изучает и находит пути решения медицинских и общебиоло-
гических задач, которые возникают в работе судебно-след-
ственных органов. Совокупность возникающих при этом на-
учных проблем составляет содержание судебной медицины.

Объектами судебно-медицинской экспертизы являются
трупы или останки людей, живые лица (потерпевшие, обви-
няемые и другие лица), вещественные доказательства, об-
разцы для сравнительного исследования. Объектами также
являются материалы уголовных и гражданских дел, содержа-
щие сведения о живых лицах, трупах, вещественных доказа-
тельствах, а также другие сведения.

 
3. Особенности судебной медицины

 
Являясь медицинской дисциплиной, связанной с практи-

ческой деятельностью, судебная медицина существенно от-



 
 
 

личается от других медицинских дисциплин. Отметим ее
особенности.

I. Судебная медицина использует многие науки для наи-
лучшего решения своих задач.

Перечислим главные из них.
1. Физика – наука о свойствах и строении материи, о фор-

мах ее движения и изменения об общих закономерностях яв-
лений природы.

2. Химия – наука о составе, строении, свойствах веществ
и их превращениях.

3. Биология – наука о развитии, строении, функциях, вза-
имоотношениях живых существ и о связях их с окружающей
средой.

4. Нормальная анатомия человека – изучает макроскопи-
ческое строение тела здорового человека с учетом условий
существования (т. е. действия факторов внешней среды), а
также особенности возрастных изменений органов, вариан-
ты и аномалии их развития.

5.  Гистология – наука, изучающая микроскопическое
строение органов и тканей человека в норме.

6. Нормальная физиология – изучает функции органов и
тканей здорового человека.

7.  Биохимия – раздел химии, изучающий химические
процессы в организме человека.

8. Патологическая анатомия – изучает макроскопическое
и микроскопическое строение органов и тканей при различ-



 
 
 

ных заболеваниях.
9. Патологическая физиология – изучает функции орга-

нов и тканей человека при различных заболеваниях и воз-
действиях факторов внешней среды.

10. Микробиология – наука о бактериях, вирусах, их ток-
синах.

11. Лечебные медицинские науки: хирургия, терапия, пе-
диатрия, акушерство, гинекология, офтальмология, отори-
ноларингология и др.

12. Юридические науки: криминология, уголовное право,
уголовный процесс, криминалистика.

Изначально не было деления на криминалистику и судеб-
ную медицину. В дальнейшем это разделение состоялось,
и по мере своего развития судебная медицина разрабаты-
вала вопросы медицинского и общебиологического харак-
тера. В судебной медицине стали появляться разделы, ко-
торые впоследствии отделились и стали самостоятельными
науками. К ним относятся токсикология, судебная психиат-
рия, судебная химия и т. д. Вместе с тем в судебной меди-
цине появились следующие разделы: судебная травматоло-
гия, судебная гинекология, судебная серология (исследова-
ние биологических сред), медицинская криминалистика, су-
дебно-медицинская рентгенология и т. д.

II. Универсальный характер судебной медицины состоит в
том, что в отличие от других медицинских дисциплин в ней
одновременно рассматриваются вопросы исследования тру-



 
 
 

па, живого человека, исследования вещественных доказа-
тельств, не являющихся медицинскими объектами (одежда
со следами выделений, орудия травматизации и др.). Также
объектом судебной медицины являются не только медицин-
ские документы (медицинская карта стационарного больно-
го, медицинская карта амбулаторного больного, результаты
лабораторных исследований и др.), но и юридические (ма-
териалы уголовных и гражданских дел, протоколы осмотра,
следственного эксперимента и др.).

Методы, применяемые в практике судебной медицины,
весьма разнообразны. Перечислим эти методы.

1. Всеобщий диалектико-материалистический метод.
2.  Общенаучные методы – система приемов по изуче-

нию объектов, явлений, фактов. Это наблюдение, измерение,
описание, сравнение, эксперимент, моделирование, матема-
тические методы и т. п.

3. Методы, взятые из других наук. Например, из различ-
ных отраслей медицины и биологии взяты следующие ме-
тоды: гистологические, биохимические, иммунологические,
генотипоскопические и т.  д. Другие взяты из физики, хи-
мии, техники: рентгеновские, фотографические, спектраль-
ные, хроматографические и многие другие. В настоящее вре-
мя в практике судебной медицины все чаще применяются
математические методы статистического анализа.

4.  Методы, разработанные самой судебной медициной.
Это определение причины и давности смерти, установление



 
 
 

прижизненности или посмертности, а также давности повре-
ждений, установление вида орудия преступления по повре-
ждениям на теле человека, установление пола, возраста, ро-
ста и др. по костным останкам, метод фотосовмещения изоб-
ражений черепа и прижизненной фотографии с целью иден-
тификации личности и т. п.

III. Официальный характер судебной медицины также от-
личает ее от других медицинских дисциплин. Порядок на-
значения, производства и оформления результатов строго
регламентируется соответствующим процессуальным зако-
нодательством. Проведение большинства исследований свя-
зано с обязательным использованием различных официаль-
ных нормативных документов: правил, инструкций, методи-
ческих рекомендаций и т. д. Так, все исследования прово-
дятся в соответствии с «Инструкцией по организации и про-
изводству экспертных исследований в бюро судебно-меди-
цинской экспертизы». По результатам судебно-медицинской
экспертизы составляется «Заключение эксперта». Оно име-
ет свою структуру и порядок заполнения. Во вводной части
имеется расписка эксперта о разъяснении его обязанностей
и предупреждении его об уголовной ответственности за дачу
заведомо ложного заключения.

IV. Политический характер судебной медицины также от-
личает ее от других медицинских дисциплин. В мире отдель-
ные расследования продолжаются в течение десятков лет.
Эти расследования приводят к различным, подчас противо-



 
 
 

положным результатам в зависимости от изменения полити-
ческой обстановки в странах.

По данным делам также проводились многочисленные су-
дебно-медицинские экспертизы.

Результаты многих судебно-медицинских экспертиз име-
ют большой общественно-политический резонанс. Таковы
экспертизы по идентификации останков царской семьи Ро-
мановых, по идентификации останков Бормана и т. п.

 
4. Значение судебной медицины

для юристов и врачей
 

Значение судебной медицины хорошо выразил еще в
1901 г. крупнейший ученый-медик Европы, по учебникам
которого учились несколько поколений судебных медиков, в
том числе в России, Э. Гофман. Он писал: «Если мы предста-
вим себе, как велико число судебных разбирательств, в ко-
торых участие судебного врача необходимо, если мы примем
во внимание, что в большинстве таких случаев весь дальней-
ший ход судебного дела и главным образом, тот или иной
приговор зависят от исследования и заключения судебного
врача, что таким образом ему вверяются не только первосте-
пенной важности общественные интересы, но также и лич-
ная судьба, честь и свобода, а иногда и жизнь заинтересован-
ных лиц, то едва ли нужно приводить доказательства в поль-
зу большого значения судебной медицины».



 
 
 

Знание основ судебной медицины необходимо для юри-
ста как представителя следствия и суда. Уже при назначе-
нии экспертизы, используя эти знания, он должен умело и
рационально поставить перед специалистом вопросы и точ-
но сформулировать, составить план расследования или раз-
бирательства. Изучая заключение эксперта, он должен пра-
вильно, критически оценить его выводы. В случае сомнений
в правильности или полноте полученных данных он обязан
принять меры к уточнению или изменению вопросов, на-
значая дополнительную или повторную экспертизу, направ-
ляя новые вещественные доказательства, либо с участием
эксперта провести то или иное следственное действие. Для
этого необходимо знать возможности судебно-медицинской
экспертизы, современные методы исследования.

Что касается изучения судебной медицины будущими
врачами, то оно определяется тем положением, что любой
врач в соответствии с УПК может быть привлечен в качестве
специалиста к участию в следственных действиях и к про-
изводству судебно-медицинской экспертизы. Знание судеб-
ной медицины вообще обогащает подготовку врача любой
специальности, вырабатывая полезное для него экспертное
мышление. Наконец судебная медицина позволяет будущим
медикам и юристам убедиться в значительной правовой от-
ветственности их специальности и серьезности последствий
профессиональных ошибок.



 
 
 

 
5. Возникновение и развитие
судебной медицины в России

 
В допетровское время имеются лишь отдельные указания

на врачебные освидетельствования, носившие судебно-ме-
дицинский характер. В XVII в. осмотры ран, увечий и тру-
пов убитых производились должностными лицами с поняты-
ми. Первые официальные указания об обязательных судеб-
но-медицинских исследованиях относятся к началу XVIII в.

В 1716  г. появился Воинский устав Петра I. Артикул
154 Воинского устава предписывал в случаях смерти после
повреждений, полученных в драке, привлекать лекаря для
вскрытия трупа и определения причины смерти. В 1737 г.
последовало указание «в знатных городах» содержать лека-
рей, в обязанности которых входили и судебно-медицинские
освидетельствования.

Судебная медицина в XVIII и XIX вв. развивалась в со-
ответствии с развитием общей медицины и изменениями в
судебной системе. Практической судебно-медицинской дея-
тельностью в XVIII и XIX вв. руководили медицинские учре-
ждения. Последние неоднократно подвергались реформам и
переходам из одного министерства в другое. Медицинскими
учреждениями ведали не врачи, а чиновники, не имевшие
медицинского образования.

В 1797 г. были учреждены врачебные управы, в функции



 
 
 

которых входила и судебно-медицинская деятельность. В по-
ложении о правах и обязанностях врачебных управ имелись
уже указания о вскрытии трупов.

Преподавание судебной медицины в России было нача-
то свыше ста пятидесяти лет тому назад. В 1798 г. откры-
лись медико-хирургические училища в Москве и Петербур-
ге. В Петербурге медико-хирургическое училище впослед-
ствии превратилось в Военно-медицинскую академию, отме-
чавшую в 1949 г. свой 150-летний юбилей. В этих училищах
были учреждены кафедры судебной медицины.

В 1812 г. законы о гражданском и уголовном судопроиз-
водстве были дополнены правилами, согласно которым су-
дебные места должны были обращаться к экспертам, если по
делу необходимы сведения о науке, искусстве или ремесле.

В 1815 г. было дано указание об освидетельствовании ду-
шевнобольных также по гражданским делам.

В 1823 г. начал выходить военно-медицинский журнал, в
котором стали появляться отдельные работы судебно-меди-
цинского характера.

В 1828 г. медицинским советом было издано «Наставле-
ние врачам при судебном осмотре и вскрытии мертвых тел».

Из первых русских учебников судебной медицины из-
вестен учебник Громова, вышедший первым изданием в
1832 г.

Этот учебник указывает на высокий уровень и обширный
круг вопросов судебно-медицинской деятельности в России.



 
 
 

Крупные медицинские деятели в России уделяли внимание и
судебно-медицинским вопросам. Известный русский хирург
И. В. Буяльский (1799–1866) составил первые правила су-
дебно-медицинского вскрытия трупов, вошедшие потом во
Врачебный устав.

Н. И. Пирогов издал специальный атлас анатомии для су-
дебных врачей. В его работах встречаются отдельные наблю-
дения судебно-медицинского характера, например касатель-
но огнестрельных повреждений.

Судебная реформа 1864  г., введение гласного судопро-
изводства оказали влияние на развитие судебной медици-
ны в России. Устав уголовного судопроизводства определял
права и обязанности судебных врачей и необходимость при-
влечения их в нужных случаях. Были проведены и некото-
рые реформы в медицинских учреждениях, ведавших судеб-
но-медицинской деятельностью.

В прошлом веке известны своей деятельностью многие
русские судебные медики: С. А. Громов, В. О. Мержеев-
ский, Я. А. Чистович, Н. А. Оболонский, Нейдинг и мно-
гие другие, много сделавшие для отечественной судебной
медицины, уровень развития которой был выше состояния
этой науки в других европейских странах, несмотря на тя-
желые условия для научной деятельности вследствие невы-
носимого гнета царского режима и реакционной сущности
царского суда. Многие вопросы судебной медицины были к
тому времени разработаны русскими судебными медиками.



 
 
 

В. О. Мержеевский и Я. А. Беллин дали классические рабо-
ты по судебной гинекологии. Открытие Чистовичем особых
свойств крови (преципитинов) было положено в основу ре-
акции Чистовича, позволяющей по следам крови устанавли-
вать происхождение ее от человека или определенного ви-
да животного. Широко известны исследования волос, прове-
денные П. А. Минаковым, и ряд других работ русских уче-
ных – судебных медиков, значительно расширивших и углу-
бивших отечественную судебную медицину.

В конце XIX века началась деятельность крупнейшего
русского судебного медика, профессора П. А. Минакова. На
Украине работал известный судебно-медицинский деятель и
криминалист, профессор Н. С. Бокариус. Эти ученые мно-
го сделали и для развития советской судебной медицины. Н.
С. Бокариус был основателем и руководителем Харьковско-
го научно-исследовательского института судебной эксперти-
зы, носящего теперь его имя.

В 1918  г. в  России в Наркомате здравоохранения был
учрежден подотдел медицинской экспертизы, в 1920 г. вве-
дены должности губернских, городских и районных экспер-
тов, стали организовываться специальные учреждения – су-
дебно-медицинские лаборатории, которые позже преобразо-
вались в бюро судебно-медицинской экспертизы. С 1925 г.
организовываются научные общества судебных медиков, и
первым в стране возникло Северо-Кавказское в Ростове-на-
Дону, затем – в Ленинграде и Москве. В 1947 г. создано Все-



 
 
 

союзное НОСМ. В 1932 г. в Москве был организован науч-
но-исследовательский институт судебной медицины. Вышел
ряд правительственных и ведомственных официальных до-
кументов, посвященных организации, укреплению и разви-
тию судебно-медицинской экспертизы, состоялись съезды,
конференции. Стали издаваться учебники, руководства, мо-
нографии, периодически выпускаться журнал «Судебно-ме-
дицинская экспертиза», сборники научных трудов.

В 1951 г. ранее разрозненные учреждения судебно-меди-
цинской экспертизы были объединены в самостоятельную
группу – бюро судебно-медицинской экспертизы. Эта ре-
организация завершила построение единой системы судеб-
но-медицинской службы страны, которая в основном сохра-
нилась в том же виде и до настоящего времени.



 
 
 

 
ЛЕКЦИЯ № 2

Процессуальные и
организационные вопросы

судебно-медицинской экспертизы
 

Основами Закона Российской Федерации об охране здо-
ровья граждан от 22 июля 1993 г. № 5487-1 в разделе IX «Ме-
дицинская экспертиза» предусмотрено производство судеб-
но-медицинских экспертиз: «Статья 52. Судебно-медицин-
ская и судебно-психиатрическая экспертизы.

Судебно-медицинская экспертиза производится в меди-
цинских учреждениях государственной или муниципальной
системы здравоохранения экспертом бюро судебно-меди-
цинской экспертизы, а при его отсутствии – врачом, привле-
ченным для производства экспертизы, на основании поста-
новления лица, производящего дознание, следователя, про-
курора или определения суда.

Судебно-психиатрическая экспертиза производится в
предназначенных для этой цели учреждениях государствен-
ной или муниципальной системы здравоохранения.

Гражданин или его законный представитель имеет пра-
во ходатайствовать перед органом, назначившим судеб-
но-медицинскую или судебно-психиатрическую экспертизу,



 
 
 

о включении в состав экспертной комиссии дополнительно
специалиста соответствующего профиля с его согласия.

Порядок организации и производства судебно-медицин-
ской и судебно-психиатрической экспертиз устанавливается
законодательством Российской Федерации.

Заключения учреждений, производивших судебно-ме-
дицинскую и судебно-психиатрическую экспертизы, могут
быть обжалованы в суде в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации».

Судебно-медицинская экспертиза в соответствии с дей-
ствующим законодательством относится как к судебно-экс-
пертной, так и к медицинской деятельности. Судебно-экс-
пертная деятельность согласно Федеральному закону от 8 ав-
густа 2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных ви-
дов деятельности» не требует лицензирования. Судебно-ме-
дицинская экспертиза как медицинская деятельность соглас-
но этому Федеральному закону подлежит обязательному ли-
цензированию.

В соответствии с «Номенклатурой работ и услуг по ока-
занию соответствующей медицинской помощи», утвержден-
ной приказом Минздрава РФ от 26 июля 2002 г. № 238 «Об
организации лицензирования медицинской деятельности»,
судебно-медицинская экспертиза делится на следующие ви-
ды:

1) судебно-медицинская экспертиза и исследование тру-
па;



 
 
 

2)  судебно-медицинская экспертиза и обследование по-
терпевших, обвиняемых и других лиц;

3)  судебно-медицинская экспертиза по материалам уго-
ловных и гражданских дел;

4) судебно-медицинская экспертиза вещественных дока-
зательств и исследования биологических объектов:

а) судебно-биологическая;
б) судебно-цитологическая;
в) генетическая;
г) медико-криминалистическая;
д) спектрографическая;
е) судебно-химическая;
ж) биохимическая;
з) химико-токсикологическая;
и) судебно-гистологическая.
Решением Верховного суда Российской Федерации от 23

июня 2004 г. отменена необходимость лицензирования су-
дебно-медицинской экспертизы по материалам уголовных и
гражданских дел.

В недавнее время, 22 января 2007  г., постановлением
Правительства РФ № 30 утверждено «Положение о лицен-
зировании медицинской деятельности». Данное положение
определяет порядок лицензирования медицинской деятель-
ности, лицензионные требования, процедуру получения ли-
цензии ит. д., а также «Перечень работ (услуг) при осуществ-
лении медицинской деятельности».



 
 
 

 
1. Классификация судебно-

медицинских экспертиз
 

Первичная экспертиза – это первоначальное исследова-
ние объекта с составлением заключения эксперта. В подав-
ляющем большинстве случаев первичная экспертиза дает та-
кие ответы, которые вполне удовлетворяют следствие. Как
правило, первичную экспертизу проводит один эксперт. Од-
нако в особо сложных и ответственных случаях первичная
экспертиза может выполняться группой специалистов.

Повторная экспертиза назначается в случае необоснован-
ности заключения эксперта или сомнений в его правильно-
сти, а также в случаях нарушений процессуального характе-
ра. Она поручается другому эксперту или комиссии экспер-
тов.

Дополнительную экспертизу проводят, если в ходе пред-
варительного или судебного следствия выявляются новые
сведения, требующие специального экспертного исследова-
ния. Дополнительную экспертизу может проводить эксперт,
выполнявший первичную экспертизу, другой эксперт или
группа других экспертов.

Комиссионная экспертиза – экспертиза, проводимая не
менее чем двумя экспертами одной специальности.

Комплексная экспертиза – экспертиза, проводимая экс-
пертами различных специальностей.



 
 
 

 
2. Порядок назначения и производства

судебно-медицинской экспертизы
 

Термины «экспертиза» и «эксперт» появились впервые в
уголовно-процессуальном законодательстве нашей страны в
УПК РСФСР 1922 г. Уголовно-процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации 2002 г., рассматривая участников уго-
ловного судопроизводства, включает в их число эксперта и
специалиста (понятия данных участников содержатся и в
иных нормативных актах процессуального законодательства:
Гражданском процессуальном и Арбитражном процессуаль-
ном кодексах). Обе эти процессуальные фигуры характери-
зует одно, свойственное только им качество – обладание спе-
циальными знаниями. Специальные знания могут использо-
ваться в процессуальной и непроцессуальной формах. В про-
цессуальной форме специальные знания используются путем
участия специалиста в следственных действиях; путем про-
изводства экспертизы. В непроцессуальной форме специаль-
ные знания применяются путем консультативной и справоч-
ной деятельности сведущих лиц; путем участия специали-
стов в оперативно-розыскных мероприятиях.

В свою очередь понятие «судебная экспертиза» закрепле-
но в Федеральном законе «О государственной судебно-экс-
пертной деятельности в Российской Федерации», где под ней
понимается процессуальное действие, состоящее из прове-



 
 
 

дения исследований и дачи заключения экспертом по вопро-
сам, разрешение которых требует специальных знаний в об-
ласти науки, техники, искусства или ремесла и которые по-
ставлены перед экспертом судом, судьей, органом дознания,
лицом, производящим дознание, следователем или прокуро-
ром, в целях установления обстоятельств, подлежащих до-
казыванию по конкретному делу.

Судебная экспертиза является важнейшей процессуаль-
ной формой применения специальных познаний в судопро-
изводстве. В результате ее производства в распоряжении
следствия и суда оказывается новая информация, имеющая
доказательственное значение, которая не может быть полу-
чена другими процессуальными средствами.

Термин «экспертиза» происходит от латинского expertus,
что означает «опытный, сведущий». Экспертиза может про-
водиться в различных государственных учреждениях, обще-
ственных организациях (межведомственные, научные, ад-
министративные, судебные экспертизы). Когда говорят об
экспертизе в широком смысле слова, имеют в виду любое ис-
следование, проводимое сведущим лицом для ответа на во-
просы, требующие специальных (научных, профессиональ-
ных, опытных) познаний. Судебные же экспертизы прово-
дятся в связи с расследованием и рассмотрением уголовных
дел, об административных правонарушениях, гражданских
дел, в том числе арбитражных споров (ст. 57 и 195 УПК РФ;
ст. 26.4 КоАП РФ; ст. 79 ГПК РФ; ст. 82 АПК РФ).



 
 
 

Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О госу-
дарственной судебно-экспертной деятельности в Российской
Федерации» определяет: «Судебная экспертиза (в том числе
и судебно-медицинская) – процессуальное действие, состо-
ящее из проведения исследований и дачи заключения экс-
пертом по вопросам, разрешение которых требует специаль-
ных знаний в области науки, техники, искусства или ремесла
и которые поставлены перед экспертом судом, судьей, орга-
ном дознания, лицом, производящим дознание, следовате-
лем или прокурором, в целях установления обстоятельств,
подлежащих доказыванию по конкретному делу».

Правовой основой судебно-экспертной деятельности яв-
ляются Конституция РФ, Федеральный закон от 31 мая
2001 г. № 73-ФЗ, Гражданский процессуальный кодекс РФ,
Арбитражный процессуальный кодекс РФ, Уголовно-про-
цессуальный кодекс РФ, Кодекс РФ об административных
правонарушениях, Таможенный кодекс РФ, Налоговый ко-
декс РФ, законодательство РФ о здравоохранении, другие
федеральные законы, а также нормативные правовые акты
федеральных органов исполнительной власти, регулирую-
щие организацию и производство судебной экспертизы.

Порядок назначения и производства судебно-медицин-
ской экспертизы, как и любой экспертизы, определен про-
цессуальным законодательством РФ и Федеральным зако-
ном от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ.

Суд, прокурор, следователь, дознаватель в постановлении



 
 
 

(определении) о назначении экспертизы указывают основа-
ния для назначения экспертизы, фамилию эксперта или на-
именование учреждения, в котором должна быть проведена
экспертиза, вопросы, подлежащие экспертному решению, а
также материалы, предоставляемые в распоряжение экспер-
та. Лицо, назначившее экспертизу, вправе присутствовать
при проведении всех этапов экспертизы.

В Уголовно-процессуальном кодексе предусмотрена осо-
бая статья, которая определяет случаи, когда производство
экспертизы является обязательным и назначение ее не зави-
сит от мнения или желания дознавателя, следователя, проку-
рора и суда. Это ст. 196 «Обязательное назначение судебной
экспертизы», согласно которой назначение и производство
судебной экспертизы обязательно, если необходимо устано-
вить:

1) причину смерти;
2) характер и степень вреда, причиненного здоровью;
3) психическое или физическое состояние подозреваемо-

го, обвиняемого, когда возникает сомнение в его вменяемо-
сти или способности самостоятельно защищать свои права и
законные интересы в уголовном судопроизводстве;

4) психическое или физическое состояние потерпевшего,
когда возникает сомнение в его способности правильно вос-
принимать обстоятельства, имеющие значение для уголов-
ного дела, и давать показания;

5) возраст подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего,



 
 
 

когда это имеет значение для уголовного дела, а документы,
подтверждающие его возраст, отсутствуют или вызывают со-
мнение.

Проведение экспертизы является обязательным, если
необходимо установить причину смерти и (или) характер и
степень вреда, причиненного здоровью. Эти вопросы пол-
ностью относятся к компетенции судебно-медицинской экс-
пертизы. Понятие «характер вреда, причиненного здоро-
вью» достаточно широко. Оно включает и морфологические
признаки, и механизм образования, и давность (срок) их
формирования, и вред, который повреждения причиняют
здоровью человека, и многие другие вопросы.

Следующим поводом для обязательного проведения экс-
пертизы является решение вопросов о психическом состо-
янии обвиняемого или подозреваемого, когда необходимо
определить вменяемость человека, его способность крити-
чески и здраво оценивать ситуацию, ориентироваться в ме-
сте и времени. Этот повод целиком относится к компетен-
ции самостоятельной судебно-психиатрической экспертизы.
Еще один повод для обязательного проведения экспертизы –
оценка психического состояния к ведению судебно-психиат-
рической экспертизы, а в отношении физического состояния
– к компетенции судебно-медицинской экспертизы. Необхо-
димость определения физического состояния потерпевшего
может быть связана с причинением повреждений, наличием
соматических или инфекционных заболеваний, препятству-



 
 
 

ющих явке по вызову следователя или в суд и даче показа-
ний, либо симуляцией таких заболеваний.

Пятый повод для обязательного проведения экспертизы
также относится к компетенции судебной медицины. По-
требность в установлении возраста возникает при отсут-
ствии документов, удостоверяющих его, в уголовных или
гражданских делах. Это достаточно редкий, но очень слож-
ный вид судебно-медицинской экспертизы. Сложности этой
экспертизы связаны с тем, что у человека выделяют возраст
паспортный, или календарный, возраст костный, или скелет-
ный, и возраст функциональный, или биологический. Отно-
сительно просто и точно решается вопрос о возрасте на на-
чальном этапе жизни человека, а по мере старения расхож-
дение между календарным, скелетным и биологическим воз-
растом увеличивается, и на заключительном этапе жизни (50
и более лет) погрешность определения возраста может со-
ставлять 5, а то и 10 лет.

Таким образом, во всех случаях, когда причиняется ка-
кой-либо вред здоровью или жизни человека или имеются
сомнения в психическом или физическом здоровье, судеб-
но-следственные органы обязаны назначить судебно-меди-
цинскую или судебно-психиатрическую экспертизу.

Общая схема проведения судебно-медицинской экспер-
тизы:

1)  изучение постановления (определения) о назначении
экспертизы;



 
 
 

2) уяснение обстоятельств происшествия, повода к прове-
дению экспертизы и вопросов, подлежащих экспертному ре-
шению;

3) оценка достаточности и качества материалов, представ-
ленных следователем для экспертного исследования и отве-
та на поставленные вопросы;

4) составление плана проведения экспертизы в виде оп-
тимальной последовательности решения экспертных задач и
рационального применения необходимого комплекса мето-
дов исследования;

5) собственно исследование объекта или объектов экспер-
тизы;

6) анализ и синтез результатов всех проведенных иссле-
дований;

7) составление заключения эксперта.
Результаты экспертизы оформляются как «Заключение

эксперта». Содержание «Заключения эксперта» определено
ст. 25 Федерального закона от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ. В
заключении эксперта или комиссии экспертов должны быть
отражены:

1) время и место производства судебной экспертизы;
2) основания производства судебной экспертизы;
3) сведения об органе или лице, назначившем судебную

экспертизу;
4) сведения о государственном судебно-экспертном учре-

ждении, об эксперте (фамилия, имя, отчество, образование,



 
 
 

специальность, стаж работы, ученая степень и ученое зва-
ние, занимаемая должность), которым поручено производ-
ство судебной экспертизы;

5) предупреждение эксперта в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации об ответственности за да-
чу заведомо ложного заключения;

6) вопросы, поставленные перед экспертом или комисси-
ей экспертов;

7) объекты исследований и материалы дела, представлен-
ные эксперту для производства судебной экспертизы;

8)  сведения об участниках процесса, присутствовавших
при производстве судебной экспертизы;

9)  содержание и результаты исследований с указанием
примененных методов;

10) оценка результатов исследований, обоснование и фор-
мулировка выводов по поставленным вопросам.

Материалы, иллюстрирующие заключение эксперта или
комиссии экспертов, прилагаются к заключению и служат
его составной частью.

 
3. Обязанности и права судебно-

медицинского эксперта
 

Федеральным законом от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О госу-
дарственной судебно-экспертной деятельности в Российской
Федерации» установлены следующие обязанности и права



 
 
 

эксперта:
«Статья 16. Обязанности эксперта.
Эксперт обязан:
1) принять к производству порученную ему руководите-

лем соответствующего государственного судебно-экспертно-
го учреждения судебную экспертизу;

2)  провести полное исследование предоставленных ему
объектов и материалов дела, дать обоснованное и объектив-
ное заключение по поставленным перед ним вопросам;

3)  составить мотивированное письменное сообщение о
невозможности дать заключение и направить данное сооб-
щение в орган или лицу, которые назначили судебную экс-
пертизу, если поставленные вопросы выходят за пределы
специальных знаний эксперта, объекты исследований и ма-
териалы дела непригодны или недостаточны для проведения
исследований и дачи заключения и эксперту отказано в их
дополнении, современный уровень развития науки не поз-
воляет ответить на поставленные вопросы;
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