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Д. Г. Левин
Судебная медицина

 
1. Предмет судебной медицины

 
Нередко в литературе встречаются неудачные определения понятия «судебная меди-

цина», даваемые многими уважаемыми авторами. Эти определения наукообразные, громозд-
кие и, следовательно, трудные для восприятия. Приводим неудачный вариант такого опреде-
ления: «Судебная медицина – это наука, которая представляет собой совокупность знаний
и исследований в области естествознания, медицины, физики, химии и медико-криминали-
стики, целеустремленно направленных в своем развитии, совершенствовании и практическом
применении на осуществление задач правосудия и здравоохранения».

Мы придерживаемся другого варианта этого определения, вытекающего из понимания
первой и основной задачи судебной медицины, которая состоит в помощи правоохранитель-
ным органам в делах (уголовных и гражданских), связанных с преступлениями против жизни,
здоровья, достоинства личности и здоровья населения в целом.

Судебная медицина – самостоятельная медицинская дисциплина, изучающая и разреша-
ющая вопросы медицинского и общебиологического характера, возникающие у судебно-след-
ственных работников в процессе расследования и судебного разбирательства.

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

Судебная медицина имеет важное социальное значение в борьбе с преступлениями про-
тив жизни, здоровья и достоинства личности, а также в профилактике травматизма, интокси-
каций, скоропостижной и внезапной смерти.

Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-эксперт-
ной 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».

Судебно-медицинская экспертиза – это практическое применение судебной медицины.
Предметом судебной медицины являются теория и практика судебно-медицинской экс-

пертизы. Судебная медицина изучает и находит пути решения медицинских и общебиологи-
ческих задач, которые возникают в работе судебно-следственных органов. Совокупность воз-
никающих при этом научных проблем составляет содержание судебной медицины.

Объектами судебно-медицинской экспертизы являются трупы или останки людей, живые
лица (потерпевшие, обвиняемые и другие лица), вещественные доказательства, образцы для
сравнительного исследования. Объектами также являются материалы уголовных и граждан-
ских дел, содержащие сведения о живых лицах, трупах, вещественных доказательствах, а также
другие сведения.
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2. Особенности судебной медицины

 
Являясь медицинской дисциплиной, связанной с практической деятельностью, судебная

медицина существенно отличается от других медицинских дисциплин. Отметим ее особенно-
сти.

I. Судебная медицина использует многие науки для наилучшего решения своих задач.
Перечислим главные из них.
1. Физика – наука о свойствах и строении материи, о формах ее движения и изменения

об общих закономерностях явлений природы.
2. Химия – наука о составе, строении, свойствах веществ и их превращениях.
3. Биология – наука о развитии, строении, функциях, взаимоотношениях живых существ

и о связях их с окружающей средой.
4. Нормальная анатомия человека – изучает макроскопическое строение тела здорового

человека с учетом условий существования (т. е. действия факторов внешней среды), а также
особенности возрастных изменений органов, варианты 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 различных заболеваниях.
9. Патологическая физиология – изучает функции органов и тканей человека при раз-

личных заболеваниях и воздействиях факторов внешней среды.
10. Микробиология – наука о бактериях, вирусах, их токсинах.
11. Лечебные медицинские науки: хирургия, терапия, педиатрия, акушерство, гинеколо-

гия, офтальмология, оториноларингология и др.
12. Юридические науки: криминология, уголовное право, уголовный процесс, кримина-

листика.
II. Универсальный характер судебной медицины состоит в том, что в отличие от дру-

гих медицинских дисциплин в ней одновременно рассматриваются вопросы исследования
трупа, живого человека, исследования вещественных доказательств, не являющихся медицин-
скими объектами. Также объектом судебной медицины являются не только медицинские доку-
менты (медицинская карта стационарного больного, медицинская карта амбулаторного боль-
ного, результаты лабораторных исследований и др.), но и юридические.

III. Официальный характер судебной медицины также отличает ее от других медицин-
ских дисциплин. Порядок назначения, производства и оформления результатов строго регла-
ментируется соответствующим процессуальным законодательством.

IV. Политический характер судебной медицины также отличает ее от других медицин-
ских дисциплин. В мире отдельные расследования продолжаются в течение десятков лет.
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3. Возникновение и развитие
судебной медицины в России

 
В допетровское время имеются лишь отдельные указания на врачебные освидетельство-

вания, носившие судебно-медицинский характер. В XVII в. осмотры ран, увечий и трупов уби-
тых производились должностными лицами с понятыми. Первые официальные указания об обя-
зательных судебно-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 лекарей, в обязанности которых входили и судебно-медицинские освидетельствова-
ния.

Судебная медицина в XVIII и XIX вв. развивалась в соответствии с развитием общей
медицины и изменениями в судебной системе. Практической судебно-медицинской деятель-
ностью в XVIII и XIX вв. руководили медицинские учреждения.

В 1797 г. были учреждены врачебные управы, в функции которых входила и судебно-
медицинская деятельность.

В 1812 г. законы о гражданском и уголовном судопроизводстве были дополнены прави-
лами, согласно которым судебные места должны были обращаться к экспертам.

В 1815 г. было дано указание об освидетельствовании душевнобольных также по граж-
данским делам.

В 1823 г. начал выходить военно-медицинский журнал.
Судебная реформа 1864 г., введение гласного судопроизводства оказали влияние на раз-

витие судебной медицины в России.
В. О. Мержеевский и Я. А. Беллин дали классические работы по судебной гинекологии.

Открытие Чистовичем особых свойств крови (преципити-нов) было положено в основу реак-
ции Чистовича, позволяющей по следам крови устанавливать происхождение ее от человека
или определенного вида животного. Широко известны исследования волос, проведенные П.
А. Минаковым.

В конце XIX века началась деятельность крупнейшего русского судебного медика, про-
фессора П. А. Минакова. На Украине работал известный судебно-медицинский деятель и кри-
миналист, профессор Н. С. Бокариус. Он был основателем и руководителем Харьковского
научно-исследовательского института судебной экспертизы, носящего теперь его имя.

В 1918  г. в  России в Наркомате здравоохранения был учрежден подотдел медицин-
ской экспертизы, в 1920 г. введены должности губернских, городских и районных экспертов,
стали организовываться специальные учреждения – судебно-медицинские лаборатории, кото-
рые позже преобразовались в бюро судебно-медицинской экспертизы. С 1925 г. организовы-
ваются научные общества судебных медиков, и первым в стране возникло Северо-Кавказское
в Ростове-на-Дону, затем – в Ленинграде и Москве. В 1947 г. создано Всесоюзное НОСМ. В
1932 г. в Москве был организован научно-исследовательский институт судебной медицины.

В 1951 г. ранее разрозненные учреждения судебно-медицинской экспертизы были объ-
единены в самостоятельную группу – бюро судебно-медицинской экспертизы.
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4. Процессуальные и организационные

вопросы судебно-медицинской экспертизы
 

Основами Закона Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 г.
№ 5487-1 в разделе IX «Медицинская экспертиза» предусмотрено производство судебно-меди-
цинских экспертиз: «Статья 52. Судебно-медицинская и судебно-психиатри-ческая экспер-
тизы.

Судебно-медицинская экспертиза производится в медицинских учреждениях государ-
ственной или муниципальной системы здравоохранения экспертом бюро судебно-медицин-
ской экспертизы, а при его отсутствии – врачом, привлеченным для производства экспертизы,
на основании постановления лица, производящего дознание, следователя, прокурора или опре-
деления суда.

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

Гражданин или его законный представитель имеет право ходатайствовать перед органом,
назначившим судебно-медицинскую или судебно-психиатрическую экспертизу, о включении
в состав экспертной комиссии дополнительно специалиста соответствующего профиля с его
согласия.

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

Заключения учреждений, производивших судебно-медицинскую и судебно-психиатри-
ческую экспертизы, могут быть обжалованы в суде в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации».

Судебно-медицинская экспертиза в соответствии с действующим законодательством
относится как к судебно-экспертной, так и к медицинской деятельности. Судебно-экспертная
деятельность согласно Федеральному закону от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ «О лицензирова-
нии отдельных видов деятельности» не требует лицензирования.

В соответствии с «Номенклатурой работ и услуг по оказанию соответствующей медицин-
ской помощи», утвержденной приказом Минздрава РФ от 26 июля 2002 г. № 238 «Об органи-
зации лицензирования медицинской деятельности», судебно-медицинская экспертиза делится
на следующие виды:

1) судебно-медицинская экспертиза и исследование трупа;
2) судебно-медицинская экспертиза и обследование потерпевших, обвиняемых и других

лиц;
3) судебно-медицинская экспертиза по материалам уголовных и гражданских дел;
4) судебно-медицинская экспертиза вещественных доказательств и исследования биоло-

гических объектов:
Решением Верховного суда Российской Федерации от 23 июня 2004 г. отменена необхо-

димость лицензирования судебно-медицинской экспертизы по материалам уголовных и граж-
данских дел.

В недавнее время, 22 января 2007 г., постановлением Правительства РФ № 30 утвер-
ждено «Положение о лицензировании медицинской деятельности».
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5. Порядок назначения судебно-

медицинской экспертизы
 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 2002 г., рассматривая участ-
ников уголовного судопроизводства, включает в их число эксперта и специалиста. 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 непроцес-
суальной форме специальные знания применяются путем консультативной и справочной дея-
тельности сведущих лиц; путем участия специалистов в оперативно-розыскных мероприятиях.

Судебная экспертиза является важнейшей процессуальной формой применения специ-
альных 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.

Термин «экспертиза» происходит от латинского expertus, что означает «опытный, сведу-
щий». Экспертиза может проводиться в различных государственных учреждениях, обществен-
ных организациях (межведомственные, научные, административные, судебные экспертизы).
Судебные же экспертизы проводятся в связи с расследованием и рассмотрением уголов-ных-
дел, об административных правонарушениях, гражданских дел, в том числе арбитражных спо-
ров (ст. 57 и 195 УПК РФ; ст. 26.4 КоАП РФ; ст. 79 ГПК РФ; ст.82 АПК РФ). Федераль-
ный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в
Российской Федерации» определяет: «Судебная экспертиза (в том числе и судебно-медицин-
ская) – 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 установле-
ния обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу».

Правовой основой судебно-экспертной деятельности являются Конституция РФ, Феде-
ральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ, Гражданский процессуальный кодекс РФ, Арбит-
ражный процессуальный кодекс РФ, Уголовно-процессуальный кодекс РФ, Кодекс РФ об
административных правонарушениях, Таможенный кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ, законо-
дательство РФ о здравоохранении, другие федеральные законы, а также нормативные право-
вые акты федеральных органов исполнительной власти, регулирующие организацию и произ-
водство судебной экспертизы.

Порядок назначения и производства судебно-медицинской экспертизы, как и любой экс-
пертизы, определен процессуальным законодательством РФ и Федеральным законом от 31 мая
2001 г. № 73-ФЗ.
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6. Производство судебно-медицинской экспертизы

 
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.

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 экс-

пертного 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;
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Конец ознакомительного фрагмента.
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