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ВВЕДЕНИЕ 

Государственная судебно-экспертная деятельность, в соответствии с 

законодательством, осуществляется в процессе судопроизводства 

государственными судебно-экспертными учреждениями и государственными 

судебными экспертами, состоит в организации и производстве судебной 

экспертизы. Судебная медицина — самостоятельная медицинская 

дисциплина, изучающая и разрешающая вопросы, возникающие у судебно-

следственных работников в процессе расследования и судебного 

разбирательства, являющаяся практическим применением судебной 

медицины. 

Правовой основой государственной судебно-экспертной деятельности 

являются Конституция Российской Федерации, Федеральный закон о 

государственной судебно-экспертной деятельности, Гражданский 

процессуальный кодекс РФ, Арбитражный процессуальный кодекс РФ, 

Уголовно-процессуальный кодекс РФ, Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях, Таможенный кодекс Таможенного 

Союза, Налоговый кодекс Российской Федерации, законодательство 

Российской Федерации о здравоохранении, другие федеральные законы, а 

также нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной 

власти, регулирующие организацию и производство судебной экспертизы. 

Термины «экспертиза» и «эксперт» появились впервые в уголовно-

процессуальном законодательстве нашей страны в УПК РСФСР в 1922 г. 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 2002 г., 

рассматривая участников уголовного судопроизводства, включает в их число 

эксперта и специалиста (понятия данных участников содержатся и в иных 

нормативных актах процессуального законодательства: Гражданском 

процессуальном и Арбитражном процессуальном кодексах). Обе эти 

процессуальные фигуры характеризует одно, свойственное только им 

качество – обладание специальными знаниями. Специальные знания могут 

использоваться в процессуальной и непроцессуальной формах. В 

процессуальной форме специальные знания используются путем участия 

специалиста в следственных действиях; путем производства экспертизы. В 

непроцессуальной форме специальные знания применяются путем 

консультативной и справочной деятельности сведущих лиц; путем участия 

специалистов в оперативно-розыскных мероприятиях. 

В свою очередь понятие «судебная экспертиза» закреплено в 

Федеральном законе «О государственной судебно-экспертной деятельности в 

Российской Федерации», где под ней понимается процессуальное действие, 

состоящее из проведения исследований и дачи заключения экспертом по 

вопросам, разрешение которых требует специальных знаний в области науки, 

техники, искусства или ремесла и которые поставлены перед экспертом 

судом, судьей, органом дознания, лицом, производящим дознание, 



4 
 

следователем или прокурором, в целях установления обстоятельств, 

подлежащих доказыванию по конкретному делу. 

Термин «экспертиза» происходит от латинского expertus, что означает 

«опытный, сведущий». Экспертиза может проводиться в различных 

государственных учреждениях, общественных организациях 

(межведомственные, научные, административные, судебные экспертизы). 

Когда говорят об экспертизе в широком смысле слова, имеют в виду любое 

исследование, проводимое сведущим лицом для ответа на вопросы, 

требующие специальных (научных, профессиональных, опытных) познаний. 

Судебные же экспертизы проводятся 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). 

Судебная экспертиза является важнейшей процессуальной формой 

применения специальных познаний в судопроизводстве. В результате ее 

производства в распоряжении следствия и суда оказывается новая 

информация, имеющая доказательственное значение, которая не может быть 

получена другими процессуальными средствами. 
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1.Задачи, предметы и объекты судебно-экспертной деятельности. 

Задачами государственной судебно-экспертной деятельности являются: 

 оказание содействия судам, судьям, органам дознания, 

лицам, производящим дознание, следователям и прокурорам в 

установлении обстоятельств, подлежащих доказыванию по 

конкретному делу, посредством разрешения вопросов, требующих 

специальных знаний (ст. 2 федерального закона «О государственной 

судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»). 

 оказание помощи органам здравоохранения в улучшении 

качества лечебно-профилактической работы (анализ врачебных 

ошибок, врачебных правонарушений, статистические отчеты для 

органов ЗАГС и управления здравоохранением субъектов РФ)  

 оказание «экспертно-консультативной помощи» 

населению. 

Предметом судебно-медицинской экспертизы являются медицинские и 

медико-биологические вопросы, возникающие при проведении дознания, 

предварительного следствия и судебного разбирательства. 

Объектами судебно-медицинской экспертизы являются живые люди, 

трупы людей, материалы уголовных и гражданских дел (иногда только 

медицинские документы), а также вещественные доказательства 

(подозреваемое орудие, одежда, следы выделений человека). Все эти объекты 

исследуются в различных отделах Бюро СМЭ: в отделе судебно-

медицинского освидетельствования живых лиц, в танатологическом отделе, в 

отделе сложных экспертиз и в отделе по исследованию вещественных 

доказательств.  

2. Основные законодательные акты, регламентирующие деятельность 

судебно-медицинского эксперта 

• ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН №73-ФЗ от 31.05.2001. «О 

государственной судебно-экспертной деятельности в РФ»  

• УК, УПК, ГПК, КоАП … . 

• Приказ МЗиСР РФ № 346н от 12.05.2010 «Порядок 

организации и производства судебно-медицинских экспертиз в 

государственных судебно-экспертных учреждениях»  

• Постановление правительства РФ № 522 от 17.08.2007 «Об 

утверждении правил определения степени тяжести вреда, 

причиненного здоровью человека» 

• Приказ МЗиСР РФ № 194н от 24.04.2008 «Об утверждении 

медицинских критериев определения степени тяжести вреда, 

причиненного здоровью человека» 
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На основании приказов МЗ РФ, утверждаются официальные 

положения, регламентирующие специальные, организационные и 

методические вопросы каждого вида судебно-медицинской экспертизы. К 

ним относятся: 

 Инструкция о производстве судебно-медицинской 

экспертизы. 

 Правила судебно-медицинского определения тяжести вреда 

здоровью.  

 Правила судебно-медицинской экспертизы трупа. 

 Правила судебно-медицинской экспертизы вещественных 

доказательств. 

  Правила судебно-медицинской акушерско-

гинекологической экспертизы.  

 Правила производства судебно-медицинских экспертиз в 

физико - технических отделениях лаборатории Бюро СМЭ.  

 Правила судебно-химической экспертизы вещественных 

доказательств в судебно-химических отделениях Бюро СМЭ.  

Все эти документы согласуются с Министерствами ВД и юстиции, с 

Генеральной прокуратурой и Верховным судом РФ, являются обязательными 

как для врачей, так и для работников органов следствия и суда на всей 

территории Российской Федерации. 

Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной 

судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» определяет: 

«Судебная экспертиза (в том числе и судебно-медицинская) – 

процессуальное действие, состоящее из проведения исследований и дачи 

заключения экспертом по вопросам, разрешение которых требует 

специальных знаний в области науки, техники, искусства или ремесла и 

которые поставлены перед экспертом судом, судьей, органом дознания, 

лицом, производящим дознание, следователем или прокурором, в целях 

установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному 

делу». 

Правовой основой судебно-экспертной деятельности являются 

Конституция РФ, Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ, 

Гражданский процессуальный кодекс РФ, Арбитражный процессуальный 

кодекс РФ, Уголовно-процессуальный кодекс РФ, Кодекс РФ об 

административных правонарушениях, Таможенный кодекс РФ, Налоговый 

кодекс РФ, законодательство РФ о здравоохранении, другие федеральные 

законы, а также нормативные правовые акты федеральных органов 

исполнительной власти, регулирующие организацию и производство 

судебной экспертизы. 
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Порядок назначения и производства судебно-медицинской экспертизы, 

как и любой экспертизы, определен процессуальным законодательством РФ 

и Федеральным законом от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ. 

Основным инструктивно-методическим документом судебно-

медицинской экспертизы является приказ Минздрава РФ от 24 апреля 2003 г. 

№ 161 «Об утверждении Инструкции по организации и производству 

экспертных исследований в бюро судебно-медицинской экспертизы», 

которая включает следующие разделы: 

I. Участие врача – судебно-медицинского эксперта в осмотре трупа на 

месте его обнаружения. 

II. Экспертное исследование трупа. 

III. Экспертные исследования лиц женского пола при преступлениях 

против половой неприкосновенности и половой свободы личности и по 

гражданским делам. 

IV. Экспертные исследования лиц мужского пола при преступлениях 

против половой неприкосновенности и половой свободы личности и по 

гражданским делам. 

V. Судебно-гистологические экспертные исследования. 

VI. Судебно-биологические экспертные исследования. 

VII. Молекулярно-генетические экспертные исследования. 

VIII. Медико-криминалистические экспертные исследования. 

IX. Спектральные экспертные исследования. 

X. Судебно-химические экспертные исследования. 

XI. Биохимические экспертные исследования. 

XII. Сложные комиссионные экспертные исследования по материалам 

уголовных и гражданских дел. 

Государственная судебно-экспертная деятельность основывается на 

принципах законности, соблюдения прав и свобод человека и гражданина, 

прав юридического лица, а также независимости эксперта, объективности, 

всесторонности и полноты исследований, проводимых с использованием 

современных достижений науки и техники. 
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3. Виды судебно-медицинских экспертиз 

 Первичная 

 Дополнительная (статья 207 УПК)  

 Повторная (статья 207 УПК) 

 Единоличная  

 Комиссионная (статья 200 УПК) 

 Комплексная (статья 201 УПК)  

 На предварительном следствии и дознании 

 В процессе судебного следствия 

 Должностная (государственная и негосударственная) 

Первичной экспертизой называется первое судебно-медицинское 

исследование объекта. Она назначается в тех случаях, когда необходимы 

специальные познания в науке, технике, искусстве или ремесле. Она может 

производиться с исследованием самого лица или по документам, материалам 

дела, вещественным доказательствам. Основная масса экспертиз 

ограничивается первичным исследованием, заключение по которому 

является окончательным. 

Дополнительная экспертиза может быть назначена в случае 

недостаточной ясности или полноты заключения. Она может быть поручена 

тому же или другому эксперту и представляет собой последовательное, 

поэтапное исследование с окончательным заключением после одного или 

нескольких исследований объекта экспертизы в динамике. Например, 

эксперт осматривает потерпевшего с только что полученными 

повреждениями, описывает их, отмечает в заключении давность 

повреждения, характер орудия, которым оно нанесено, и указывает на 

необходимость дополнительного исследования после окончания лечения, 

ознакомления с материалами дела или получения данных в динамике с 

последующим исследованием и др. Дополнительное исследование по 

получении достаточных данных дает основание для окончательного 

заключения. 

Дополнительная экспертиза представляет собой исследование, 

состоящее из ряда этапов, после чего возможно сделать окончательное 

заключение. 

Повторная экспертиза назначается в случае необоснованности 

первичной экспертизы, когда она была недостаточно полной и 

квалифицированной, не удовлетворила органы следствия или суда и 

противоречит другим доказательствам, имеющимся в деле. Обычно она 

поручается более опытному эксперту или другим экспертам. Повторная 

экспертиза производится после уже проведенной, иногда даже комиссией 

экспертов. При повторной экспертизе желательно, но не обязательно, 

присутствие эксперта, проводившего первичную (дополнительную) 
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экспертизу. Сам эксперт также может обратиться с ходатайством к 

следователю о назначении повторной экспертизы в его присутствии, что 

процессуально оформляется следователем. 

На практике следователь и суд иногда производят и третью экспертизу, 

если первичная и повторная представили противоречащие друг другу 

заключения. Третья экспертиза производится в том же порядке, как и 

повторная. Экспертам для ознакомления должны быть представлены все 

заключения предыдущих экспертиз. 

Повторная экспертиза может производиться и единолично экспертом, и 

экспертом с участием консультантов-специалистов, и комиссией экспертов. 

Единоличная экспертиза. Судебно-медицинская экспертиза по 

различным поводам - определение степени тяжести телесных повреждений, 

половой зрелости, половой неприкосновенности и другим - обычно 

производится судебно-медицинским экспертом единолично. Эксперт 

полностью обследует субъекта и дает заключение. Основная масса экспертиз 

живых лиц производится единолично судебно-медицинским экспертом. 

Комиссионная экспертиза. В более сложных исследованиях судебно-

медицинский эксперт не может единолично разрешать поставленные перед 

ним вопросы. В таких случаях следователь назначает несколько экспертов-

врачей в области судебной медицины. 

Все назначенные для экспертизы врачи составляют судебно-

медицинскую экспертную комиссию. Комиссия обсуждает поставленные 

органами расследования или суда вопросы, производит необходимые 

первичные и дополнительные исследования свидетельствуемого. Если все 

эксперты, входящие в состав комиссии, приходят к единому мнению, то они 

составляют общее заключение и подписывают его. Если же кто-либо из 

экспертов не соглашается с мнением остальных, хотя бы по какому-либо 

одному из вопросов, он пишет свое отдельное заключение, которое 

передается следователю, как и заключение остальных экспертов. 

Выработанный практикой порядок проведения комиссионной 

экспертизы с участием нескольких судебных медиков следующий. 

Начальник бюро судебно-медицинской экспертизы получает 

постановление следователя и дело, требующее проведения комиссионной 

экспертизы. Он поручает одному из судебно-медицинских экспертов 

составить по представленным материалам «обстоятельства дела». Последние 

в сжатом виде включают все основные данные, имеющие значение для 

проведения экспертизы, и вопросы, поставленные следователем. 

«Обстоятельства дела» передаются экспертам для изучения. Эксперты 

обсуждают поставленные вопросы, знакомятся более детально с материалами 

дела, формулируют ответы на вопросы и заключение по делу. 
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Экспертизы по отдельным уголовным делам организуются обычно при 

Бюро судебно-медицинской экспертизы (города, области, края, республики). 

В каждом конкретном случае экспертизы назначаются в установленном 

законом порядке, и каждый эксперт в процессе имеет равные права и 

обязанности независимо от занимаемой должности, ученого звания и 

степени. 

Комплексная экспертиза или экспертиза с участием 

консультантов-специалистов. Иногда необходимо разрешить вопросы, 

требующие знаний по другой медицинской специальности, например, 

установление срока беременности, наличия венерического заболевания, 

состояния зрения. В таких случаях необходимо привлечение консультантов-

специалистов. Нужно только иметь в виду, что участие консультантов 

должно быть оформлено постановлением следователя или определением 

суда о назначении экспертизы. В некоторых судебно-медицинских 

амбулаториях имеются постоянные специалисты-консультанты, например, 

акушер-гинеколог, венеролог, невропатолог, рентгенолог и др. Участие 

консультантов-специалистов в экспертизе может быть непосредственным, то 

есть эксперт производит исследование совместно с консультантом. В этом 

случае заключение эксперта составляется и подписывается судебно-

медицинским экспертом и консультантом-специалистом. В других случаях 

судебно-медицинский эксперт, направляя субъекта к консультанту-

специалисту, получает от него письменное заключение. Полученное 

заключение специалиста эксперт включает в свое заключение. Затем на 

основании заключения специалиста и своего исследования делает выводы и 

составляет экспертное заключение за своей подписью. 

Данный вид экспертизы предусматривает участие специалистов разных 

областей знаний (например, судебно-медицинского эксперта, судебного 

химика, эксперта-автотехника и др.). При комплексной экспертизе 

применяются медицинские, криминалистические, химические, физические, 

технические и иные методы исследования. 

Например, комплексные медико-криминалистические экспертизы 

проводят для установления транспортного средства, направления его 

движения и решения вопроса, кто находился за рулем при транспортной 

травме, а также в некоторых других случаях. Главным условием проведения 

такой экспертизы является структурное единство объекта - носителя свойств, 

используемых лицами, являющимися специалистами в судебной медицине и 

криминалистике. При этом, в зависимости от целей, комплексные медико-

криминалистические экспертизы могут быть разделены на 

идентификационные и диагностические. 

В конкретном случае при решении вопросов, связанных с транспортной 

травмой, широко применяются знания судебного медика, криминалиста, 

автотехника и материаловеда. При подобной экспертизе комплексно 

решаются идентификационные (установление конкретного транспортного 
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средства) и диагностические задачи (определение направления движения 

транспортного средства и потерпевшего в момент транспортной травмы). 

В то же время судебно-медицинские экспертизы классифицируются, 

например: 

а) по определению степени утраты трудоспособности;  

б) по делам о привлечении к ответственности работников 

медицинского персонала за профессиональные нарушения;  

в) особо сложные экспертизы по материалам уголовных и гражданских 

дел - должны производиться обязательно комиссионно как первичные, так и 

повторные. 

4. Обязательное проведение экспертизы 

В Уголовно-процессуальном кодексе предусмотрена особая статья, 

которая определяет случаи, когда производство экспертизы является 

обязательным и назначение ее не зависит от мнения или желания 

дознавателя, следователя, прокурора и суда. Это статья 196 УПК РФ 

предусмотренная для установления: 

1) причины смерти; 

2) характера и степени вреда, причиненного здоровью; 

3) психического или физического состояния подозреваемого, 

обвиняемого, когда возникает сомнение в его вменяемости или способности 

самостоятельно защищать свои права и законные интересы в уголовном 

судопроизводстве; 

4) психического или физического состояния потерпевшего, когда 

возникает сомнение в его способности правильно воспринимать 

обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, и давать показания; 

5) возраста подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего в случаях, 

когда это имеет значение для уголовного дела, а документы, 

подтверждающие его возраст, отсутствуют или вызывают сомнение. 

Проведение экспертизы является обязательным (1 и 2 пункт), если 

необходимо установить причину смерти и (или) характер и степень вреда, 

причиненного здоровью. Эти вопросы полностью относятся к компетенции 

судебно-медицинской экспертизы. Понятие «характер вреда, причиненного 

здоровью» 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. 
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Следующим поводом для обязательного проведения экспертизы 

является решение вопросов о психическом состоянии обвиняемого или 

подозреваемого (3 и 4 пункты), когда необходимо определить вменяемость 

человека, его способность критически и здраво оценивать ситуацию, 

ориентироваться в месте и времени. Этот повод целиком относится к 

компетенции самостоятельной судебно-психиатрической экспертизы. Еще 

один повод для обязательного проведения экспертизы – оценка психического 

состояния к ведению судебно-психиатрической экспертизы, а в отношении 

физического состояния – к компетенции судебно-медицинской экспертизы. 

Необходимость определения физического состояния потерпевшего может 

быть связана с причинением повреждений, наличием соматических или 

инфекционных заболеваний, препятствующих явке по вызову следователя 

или в суд и даче показаний, либо симуляцией таких заболеваний. 

Пятый повод для обязательного проведения экспертизы также 

относится к компетенции судебной медицины. Потребность в установлении 

возраста возникает при отсутствии документов, удостоверяющих его, в 

уголовных или гражданских делах. Это достаточно редкий, но очень 

сложный вид судебно-медицинской экспертизы. Сложности этой экспертизы 

связаны с тем, что у человека выделяют возраст паспортный, или 

календарный, возраст костный, или скелетный, и возраст функциональный, 

или биологический. 

Относительно просто и точно решается вопрос о возрасте на начальном 

этапе жизни человека, а по мере старения расхождение между календарным, 

скелетным и биологическим возрастом увеличивается, и на заключительном 

этапе жизни (50 и более лет) погрешность определения возраста может 

составлять 5, а то и 10 лет. 

Таким образом, во всех случаях, когда причиняется какой-либо вред 

здоровью или жизни человека или имеются сомнения в психическом или 

физическом здоровье, судебно-следственные органы обязаны назначить 

судебно-медицинскую или судебно-психиатрическую экспертизу. 

Судебная экспертиза в отношении потерпевшего и свидетеля (за 

исключением случаев, предусмотренных п. 2, 4 и 5 ст. 196 УПК РФ) 

производится с их согласия или согласия их законных представителей, 

которые даются указанными лицами в письменном виде. 

5.Общая схема проведения судебно-медицинской экспертизы 

Следователь в постановлении (определении) о назначении экспертизы 

согласно УПК РФ (ст. 195), а в случаях, предусмотренных п. 3 ч. 2 ст. 29 

УПК РФ, возбуждает перед судом ходатайство, в котором указываются: 
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1) основания назначения судебной экспертизы; 

2) фамилия, имя и отчество эксперта или наименование экспертного 

учреждения, в котором должна быть произведена судебная экспертиза; 

3) вопросы, поставленные перед экспертом; 

4) материалы, предоставляемые в распоряжение эксперта. 

Государственными судебными экспертами и иными экспертами из числа лиц, 

обладающих специальными знаниями, производится судебная экспертиза. 

Лицо, назначившее экспертизу, вправе присутствовать при проведении 

всех этапов экспертизы. 

Следователь знакомит подозреваемого обвиняемого, его защитника с 

постановлением о назначении судебной экспертизы и разъясняет им права, 

предусмотренные ст. 198 УПК РФ. Об этом составляется протокол, 

подписываемый следователем и лицами, которые ознакомлены с 

постановлением. 

Судебная экспертиза может быть назначена и произведена до 

возбуждения уголовного дела.  Назначение экспертизы оформляется 

письменно постановлением следователя или определением суда. Если 

постановления или определения суда нет (уголовное дело не возбуждено), а 

судебно-медицинское исследование необходимо произвести, представителем 

органов дознания, следователем или прокурором оформляется письменное 

направление (направительное отношение). Требования к оформлению этих 

документов одинаковые. 

Общая схема проведения судебно-медицинской экспертизы: 

1) изучение постановления (определения) о назначении экспертизы; 

2) уяснение обстоятельств происшествия, повода к проведению 

экспертизы и вопросов, подлежащих экспертному решению; 

3) оценка достаточности и качества материалов, представленных 

следователем для экспертного исследования и ответа на поставленные 

вопросы; 

4) составление плана проведения экспертизы в виде оптимальной 

последовательности решения экспертных задач и рационального применения 

необходимого комплекса методов исследования; 

5) собственно исследование объекта или объектов экспертизы; 
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6) анализ и синтез результатов всех проведенных исследований; 

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 учреждении, об 

эксперте (фамилия, имя, отчество, образование, специальность, стаж работы, 

ученая степень и ученое звание, занимаемая должность), которым поручено 

производство судебной экспертизы; 

5) предупреждение эксперта в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об ответственности за дачу заведомо ложного 

заключения; 

6) вопросы, поставленные перед экспертом или комиссией экспертов; 

7) объекты исследований и материалы дела, представленные 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 формулировка 

выводов по поставленным вопросам. 

Федеральный закон «О государственной судебно-экспертной 

деятельности в Российской Федерации» ст. 25; УПК, ст. 204: 

 вводная часть 

 дата, время и место производства судебной экспертизы 

 основания для производства судебной экспертизы 

 данные о должностном лице, назначившем судебную экспертизу 
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 сведения об экспертном учреждении и эксперте (фамилия, имя, 

отчество, образование, специальность, стаж работы, ученая 

степень и учебное звание, занимаемая должность) 

 сведения о предупреждении эксперта об ответственности за дачу 

заведомо ложного заключения 

 вопросы, поставленные перед экспертом 

 объекты исследований и материалы, представленные для 

производства судебной экспертизы 

 данные о лицах, присутствующих при производстве судебной 

экспертизы 

 исследовательская часть 

 содержание и результаты исследований с указанием 

примененных методик 

 выводы по поставленным вопросам и их обоснование 

 если при производстве судебной экспертизы эксперт установит 

обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, по 

которым не были поставлены вопросы, он вправе указать на них 

в своем заключении 

 материалы, иллюстрирующие заключение эксперта (фотографии, 

схемы и др.), прилагаются к заключению и являются его 

составной частью 

Материалы, иллюстрирующие заключение эксперта или комиссии 

экспертов, прилагаются к заключению и служат его составной частью. 

Процессуальное положение эксперта определяется его обязанностями, 

правами и юридической ответственностью. 

Судебно-медицинский эксперт несет личную ответственность за 

данное им заключение. За дачу заведомо ложного заключения 

законодательством предусмотрена уголовная ответственность (ст. 307 УК 

РФ). 

Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрена 

ответственность по ст.310 УК РФ — за разглашение данных 

предварительного расследования лицом, предупрежденным в установленном 

законом порядке о недопустимости их разглашения, если оно совершено без 

согласия следователя или лица, производящего дознание. 

Участие судмедэксперта на этапе предварительного следствия и 

дознания: 

1. Осмотр места происшествия (Специалист) 
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2. Экспертиза (назначается по постановлению следователя или 

дознавателя)  

В постановлении указывается:  

• Кто назначается в качестве эксперта (либо учреждение) 

• Какие вопросы ставят эксперту 

• На основании каких материалов должен дать заключение эксперт (что 

предоставляется эксперту) 

• Срок производства экспертизы 

3. Показания эксперта – сведения, сообщенные им на допросе, 

проведенном после получения его заключения, в целях разъяснения или 

уточнения данного заключения. 

Срок производства экспертизы исчисляется со дня поступления в ГСЭУ 

постановления или определения о назначении экспертизы и прилагаемых к 

нему объектов и материалов, необходимых для проведения экспертизы и 

выдачи экспертного заключения, по день окончания оформления экспертного 

заключения и его подписания исполнителем (исполнителями). 

6.Обязанности и права судебно-медицинского эксперта, специалиста 

Эксперт (статья 57 УПК) – лицо, обладающее специальными знаниями 

и назначенное в порядке, установленном  УПК, для производства экспертизы 

и дачи заключения. 

 

          Специалист (статья 58 УПК) - лицо, обладающее специальными 

знаниями, привлекаемое к участию в процессуальных действиях в порядке, 

установленном  УПК, для содействия в обнаружении,  закреплении и изъятии 

предметов и документов, применении технических средств в исследовании 

материалов уголовного дела, для постановки вопросов эксперту, а также для 

разъяснения сторонам и суду вопросов, входящих в его профессиональную 

компетенцию. 

Федеральным законом от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной 

судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» установлены 

следующие обязанности и права эксперта: 

Статья 16. Обязанности эксперта 

1. Принять к производству порученную ему руководителем 

соответствующего государственного судебно-экспертного учреждения 

судебную экспертизу; 
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2. Провести полное исследование предоставленных ему объектов и 

материалов дела, дать обоснованное и объективное заключение по 

поставленным перед ним вопросам; 

3. Составить мотивированное письменное сообщение о невозможности 

дать заключение и направить данное сообщение в орган или лицу, которые 

назначили судебную экспертизу, если поставленные вопросы выходят за 

пределы специальных знаний эксперта, объекты исследований и материалы 

дела непригодны или недостаточны для проведения исследований и дачи 

заключения и эксперту отказано в их дополнении, современный уровень 

развития науки не позволяет ответить на поставленные вопросы; 

4. Не разглашать сведения, которые стали ему известны в связи с 

производством судебной экспертизы, в том числе сведения, которые могут 

ограничить конституционные права граждан, а также сведения, 

составляющие государственную, коммерческую или иную охраняемую 

законом тайну; 

5. Обеспечить сохранность предоставленных объектов исследований и 

материалов дела. 

Эксперт также исполняет обязанности, предусмотренные 

соответствующим процессуальным законодательством. 

Эксперт не вправе: 

1. Принимать поручения о производстве судебной экспертизы 

непосредственно от каких-либо органов или лиц, за исключением 

руководителя государственного судебно-экспертного учреждения; 

2. Осуществлять судебно-экспертную деятельность в качестве 

негосударственного эксперта; 

3. Вступать в личные контакты с участниками процесса, если это 

ставит под сомнение его незаинтересованность в исходе дела; 

самостоятельно собирать материалы для производства судебной экспертизы; 

4. Сообщать кому-либо о результатах судебной экспертизы за 

исключением органа или лица, ее назначивших; 

5.Уничтожать объекты исследований либо существенно изменять их 

свойства без разрешения органа или лица, назначивших судебную 

экспертизу. 

Согласно ст. 57 УПК РФ: 
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Эксперт вправе: 

1. Знакомиться с материалами уголовного дела, относящимися к предмету 

судебной экспертизы. 

2. Ходатайствовать о предоставлении ему дополнительных материалов. 

3. Участвовать с разрешения следователя, дознавателя, прокурора и суда в 

процессуальных действиях. 

4. Давать заключение в пределах своей компетенции. 

5. Приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, 

следователя, прокурора и суда, ограничивающие его права. 

6. Отказаться от дачи заключения по вопросам, выходящим за пределы 

специальных знаний, а также в случаях, если представленные ему материалы 

недостаточны для дачи заключения. 

Эксперт не вправе: 

1. Без ведома следователя и суда вести переговоры с участниками уголовного 

процесса по вопросам, связанным с проведением экспертизы. 

2. Самостоятельно собирать материалы для экспертного исследования. 

3. Проводить без разрешения дознавателя, следователя, суда исследования, 

могущие повлечь полное или частичное уничтожение объектов, либо 

изменение их внешнего вида или основных свойств. 

4. Давать заведомо ложное заключение. 

5. Разглашать данные предварительного расследования, ставшие ему 

известными в связи с участием в уголовном деле в качестве эксперта, если он 

был об этом заранее предупрежден в порядке, установленном статьей 161 

УПК (дал подписку о неразглашении). 

Когда необходимы знания специалиста, то следователь вправе вызвать 

для участия в производстве следственного действия специалиста, что 

является обязательным для руководителя, где он работает. УПК 

предусматривает возможность участия врача-специалиста в следственных 

действиях: осмотре места происшествия, наружном осмотре трупа, 

освидетельствовании, эксгумации трупа, выемке, обыске, осмотре предметов, 

следственном эксперименте, получении образцов для сравнительного 

исследования. Для привлечения специалиста к участию в следственном 

действии нет необходимости выносить особое постановление. 

Специалист дает подписку о разъяснении ему процессуальных прав, 

обязанностей и об ответственности. Не может участвовать в качестве 

специалиста в производстве следственных действий лицо, прямо или 

косвенно заинтересованное в исходе дела. Специалист обязан явиться по 

вызову, участвовать в производстве следственного действия, используя свои 

специальные знания и навыки для содействия следователю в обнаружении, 

закреплении и изъятии доказательств, обращать внимание следователя на 

обстоятельства, связанные с этими действиями, давать пояснения по поводу 

их выполнения. Он вправе делать заявления, подлежащие занесению в 
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протокол. В случае некомпетентности или заинтересованности в исходе дела, 

лицо, вызванное в качестве специалиста, вправе отказаться от участия в 

производстве следственных действий. Специалист, участвовавший в 

производстве следственного действия, в последующем не может участвовать 

в деле в качестве эксперта, за исключением случая участия врача-

специалиста в области судебной медицины в наружном осмотре трупа. 

Специалист, участвовавший в следственном действии, имеет право на 

сохранение за ним среднего заработка по месту работы на все время, 

затраченное им в связи с вызовом следователя, либо на получение 

вознаграждения за отвлечение его от обычных занятий, на возмещение 

понесенных расходов по явке, а также на специальное вознаграждение за 

выполнение своих обязанностей, кроме тех случаев, когда эти обязанности 

выполнялись им в порядке служебного задания. Возмещение расходов по 

выплате вознаграждения производится из средств органов дознания, 

предварительного следствия или суда.  

Цель использования специалиста — содействовать следователю в 

обнаружении, закреплении и изъятии доказательств. Участие специалиста 

является лишь составной частью следственного действия. Оно фиксируется в 

протоколе того следственного действия, в производстве которого он 

участвует, в то время как эксперт имеет дело с уже собранными 

доказательствами, и отражает результаты своей деятельности только в 

заключении (акте) эксперта, а не в каком - либо ином процессуальном 

документе. Участие специалиста не исключает, а в ряде случаев предполагает 

последующее производство судебно-медицинской экспертизы. 

Согласно ст. 58 УПК РФ: 

 

1.Вызов специалиста и порядок его участия в следственных и иных 

процессуальных действиях, судебных заседаниях определяются статьями 

168 и 270 УПК РФ. 

2.Стороне защиты не может быть отказано в удовлетворении ходатайства о 

привлечении к участию в производстве по уголовному делу в порядке, 

установленном УПК, специалиста для разъяснения вопросов, входящих в его 

профессиональную компетенцию, за исключением случаев, 

предусмотренным статьёй 71 УПК РФ. 

 

Специалист вправе: 

1. Отказаться от участия в производстве по уголовному делу, если он 

не обладает соответствующими специальными знаниями; 

2.Задавать вопросы участникам следственного действия с разрешения 

дознавателя, следователя и суда; 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_451762/d965310f14ee9c578403bf1c5f7fb08a5afb8129/#dst101270
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_451762/d965310f14ee9c578403bf1c5f7fb08a5afb8129/#dst101270
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_451762/b06dfae7b445bc173de944f26adb87b5ceb45ec9/#dst101930
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3.Знакомиться с протоколом следственного действия, в котором он 

участвовал, и делать заявления и замечания, которые подлежат занесению в 

протокол; 

4.Приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, 

начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа 

дознания, следователя, прокурора и суда, ограничивающие его права. 

 

Специалист не вправе: 

уклоняться от явки по вызовам дознавателя, следователя или в суд, а 

также разглашать данные предварительного расследования, ставшие ему 

известными в связи с участием в производстве по уголовному делу в качестве 

специалиста, если он был об этом заранее предупрежден в порядке, 

установленном статьёй 161  УПК. За разглашение данных предварительного 

расследования специалист несет ответственность в соответствии со статьёй 

310 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

7. Отвод эксперта и специалиста 

Отвод эксперта (отстранение от участия в проведении экспертизы) 

согласно ст. 70 УПК РФ: 

1. Решение об отводе эксперта принимается в порядке, 

установленном частью первой статьи 69 УПК. 

2. Эксперт не может принимать участие в производстве по уголовному 

делу: 

- при наличии обстоятельств, предусмотренных статьёй 61 УПК. 

Предыдущее его участие в производстве по уголовному делу в качестве 

эксперта или специалиста не является основанием для отвода; 

- если он находился или находится в служебной или иной зависимости 

от сторон или их представителей; 

- если обнаружится его некомпетентность. 

Отвод специалиста (отстранение от участия в проведении экспертизы) 

согласно ст. 71 УПК РФ: 

1. Решение об отводе специалиста принимается в порядке, 

установленном частью первой статьи 69 УПК. 

2. Специалист не может принимать участие в производстве по 

уголовному делу при наличии обстоятельств, предусмотренных частью 
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второй статьи 70 УПК. Предыдущее участие лица в производстве по 

уголовному делу в качестве специалиста не является основанием для его 

отвода. 

8. Организация государственной судебно-медицинской службы в РФ 

Деятельность учреждений судебной медицины можно разделить на 

практическую экспертную и научно-исследовательскую. 

Судебно-медицинская экспертиза в России находится в ведении 

Министерства здравоохранения и социального развития (кроме судебно-

медицинской экспертизы Министерства обороны). Работа соответствующих 

учреждений регламентируется действующими нормами закона, 

ведомственными инструкциями и положениями. Все важные нормативные 

документы согласуются с Верховным судом, прокуратурой, МВД и другими 

заинтересованными министерствами и ведомствами. 

Руководство судебной медициной осуществляет главный судебно-

медицинский эксперт. Он же возглавляет Российский центр судебно-

медицинской экспертизы, состоящий из бюро судебно-медицинской 

экспертизы и научно-исследовательского института судебной медицины. 

На уровне субъектов Российской Федерации имеются бюро судебно-

медицинской экспертизы. Организационно и методически они подчиняются 

высшему органу судебно-медицинской экспертизы, в административно-

хозяйственном отношении – органам управления здравоохранения субъектов 

Федерации. 

Высшим органом судебно-медицинской экспертизы РФ является Центр 

судебно-медицинской экспертизы РФ, включающий Бюро Главной судебно-

медицинской экспертизы РФ и НИИ судебной медицины. Основные судебно-

медицинские учреждения, обслуживающие запросы органов следствия, суда 

– республиканские, краевые, областные и городские (Москва, Санкт - 

Петербург) бюро судебно-медицинских экспертиз. 

В России созданы и функционируют государственные учреждения 

судебно-медицинской экспертизы. Они независимы от органов следствия, 

прокуратуры и суда, что обеспечивает широкие процессуальные гарантии 

обвиняемым. Потребность в такой экспертизе при расследовании 

правонарушений и в судебном разбирательстве возникает особенно часто при 

рассмотрении дел по поводу преступлений против личности. Постоянная 

заинтересованность органов следствия и суда в производстве судебно-

медицинской экспертизы привела к необходимости создания и организации в 

нашей стране учреждений, которые бы специально занимались судебно-

медицинской экспертизой. 
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Эти специальные учреждения находятся в системе Министерства 

здравоохранения РФ и называются бюро судебно-медицинской экспертизы. 

Их система построена в соответствии с административным делением 

Российской Федерации. В субъектах Российской Федерации судебно-

медицинскими учреждениями являются республиканские, краевые, 

областные (в Москве и Санкт-Петербурге городские) бюро судебно-

медицинской экспертизы, которые находятся в ведении соответствующих 

министерств, управлений, департаментов, комитетов и отделов 

здравоохранения. 

Их административная подчиненность органам здравоохранения 

объясняется, во-первых, необходимостью независимости от органов 

расследования или суда и, во-вторых, органической связью с медицинской 

наукой и практикой. Они не могут быть подчинены ни суду, ни прокуратуре, 

ни милиции. Судебно-медицинская экспертиза представляет свое заключение 

как одно из доказательств в уголовном (гражданском) процессе, и поэтому не 

может находиться в тех органах, которые собирают доказательства и затем 

их рассматривают. 

К компетенции бюро судебно-медицинской экспертизы относится: 

1. экспертиза трупов в случаях насильственной смерти; 

2. экспертиза трупов при подозрении на применение насилия или при 

других обстоятельствах, обусловливающих необходимость производства 

исследования трупа в судебно-медицинском порядке (например, трупы лиц, 

умерших в лечебных учреждениях при неустановленном диагнозе 

заболевания, или трупы лиц, умерших скоропостижно, независимо от места 

смерти, в тех случаях, когда причины смерти врачом лечебного учреждения 

не установлены и «Врачебное свидетельство о смерти» не выдано, или трупы 

лиц, личность которых не установлена); 

3. экспертиза потерпевших, обвиняемых и других лиц для определения 

характера и тяжести причинения вреда здоровью, возраста, половых 

состояний, трудоспособности и разрешения других вопросов, требующих 

познании в области судебной медицины; 

4. экспертиза вещественных доказательств (путем применения 

лабораторных методов исследования); 

5. экспертиза по материалам уголовных и гражданских дел. 

Все медицинские учреждения и отдельные медицинские работники 

обязаны оказывать судебно-медицинским экспертам всемерное содействие 

при производстве экспертизы (проведении клинических анализов и 

инструментальных исследований, консультаций специалистов, участие в 

работе комиссионных или комплексных экспертиз). 
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В бюро судебно-медицинской экспертизы проводится научная 

разработка конкретных проблем патологии человека и специальных судебно-

медицинских вопросов, ведется анализ материалов скоропостижной смерти, 

транспортных травм, промышленных и бытовых отравлений, 

осуществляются специализация и усовершенствование судебно-медицинских 

экспертов и судебных химиков, биохимиков и биологов. 

В состав каждого бюро судебно-медицинской экспертизы входят 

судебно-медицинские эксперты на правах городских, районных и 

межрайонных экспертов, а также другие специалисты судебно-медицинского 

профиля: биологи, химики, физики, биохимики и др. 

Руководство деятельностью бюро судебно-медицинской экспертизы 

(республиканского, краевого, областного, городского и т.д.) осуществляет 

начальник бюро, одновременно являющийся главным специалистом по 

судебной медицине соответствующего органа здравоохранения. 

Организационно в каждом бюро судебно-медицинской экспертизы 

имеется: 

1. Отдел судебно-медицинской экспертизы трупов, в том числе 

судебно-гистологические отделения. 

2. Отдел судебно-медицинской экспертизы потерпевших, обвиняемых 

и других лиц. 

3. Отдел сложных судебно-медицинских экспертиз. 

4. Организационно-методический отдел, в том числе отделения 

(кабинеты): 

1) Внедрения новых технологий; 

2) Программного и математического обеспечения; 

3) Кабинет по работе с жалобами и заявлениями. 

5. Отделения судебно-медицинской экспертизы, в том числе: 

6. Отдел судебно-медицинской экспертизы вещественных 

доказательств, в том числе отделения (лаборатории): 

5) Судебно-бактериологическое (вирусологическое); 

6) Отделение медицинской криминалистики; 

7) Спектральная лаборатория. 
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8) Судебно-медицинская молекулярно-генетическая лаборатория. 

7. Другие структурные подразделения. 

При некоторых бюро организованы центры научно-практической и 

методической работы по отдельным направлениям судебной медицины. 

Структура бюро судебно-медицинской экспертизы соответствует 

основным видам объектов судебно-медицинского исследования. Наиболее 

сложные экспертизы производятся комиссиями экспертов под руководством 

начальника бюро судебно-медицинской экспертизы или его заместителя по 

экспертной работе. 

В Министерстве обороны России организована своя судебно-

медицинская служба. Главный судебно-медицинский эксперт Министерства 

обороны возглавляет Центральную судебно-медицинскую лабораторию 

Министерства обороны России и службу судебно-медицинских экспертов в 

военных округах и флотах. 

Подготовку судебных медиков и повышение их квалификации 

осуществляют кафедры и институты усовершенствования врачей 

Министерства здравоохранения РФ. Головной базой подготовки и 

сертификации специалистов в области судебной медицины является кафедра 

судебной медицины Российской медицинской академии последипломного 

образования врачей. 

Повышение квалификации судебно-медицинских экспертов напрямую 

связано с расширением их кругозора, уровнем не только специальных 

знаний, но и знаний в пограничных отраслях. Назревает вопрос о более узкой 

специализации отдельных экспертов в коллективах бюро. Сегодня очень 

остро стоит вопрос о специализации врачей-биохимиков, генетиков, 

бактериологов и т.д. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Судебно-медицинская экспертиза в России, помимо прямых задач по 

обеспечению квалифицированной экспертизой органов правосудия, имеет и 

другие обязанности, обусловленные необходимостью практического 

использования органами здравоохранения данных и результатов 

исследований, производимых экспертами в профилактических и научных 

целях. Судебная экспертиза является одним из источников доказательств в 

гражданском и уголовном процессе. 
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