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НПА

Судебная экспертиза является одним из источников 
доказательств в гражданском и уголовном процессе. 
Экспертиза проводится в строгом соответствии с 
действующим законодательством. Порядок ее 
назначения и производства строго регламентированы 
основными документами:

◼ - Уголовным кодексом Российской Федерации;
◼ - Уголовно-процессуальным кодексом Российской 

Федерации;
◼ - Гражданским кодексом Российской Федерации;
◼ - Гражданским процессуальным кодексом Российской 

Федерации;
◼ - Федеральным законом «О государственной судебно-

экспертной деятельности в Российской Федерации»;
◼ - Основами законодательства Российской Федерации об 

охране здоровья граждан.



Согласно ст. 196 УПК РФ обязательным является проведение 
судебно-медицинской экспертизы для установления:

◼ - причины смерти;
◼ - характера и степени вреда, причиненного здоровью;
◼ - физического состояния подозреваемого или 

обвиняемого;
◼ - физического состояния потерпевшего;
◼ - возраста подозреваемого, обвиняемого или 

потерпевшего. Судебно-медицинская экспертиза 
свидетеля производится с его согласия или согласия 
его законных представителей (ст. 56, 195 УПК РФ).

Решение других вопросов определяется особенностями 
обстоятельств конкретного расследуемого дела.



В постановлении указывают: 
◼ основания для назначения экспертизы; 
◼ фамилию, имя и отчество эксперта
◼ или наименование учреждения, в котором должна быть проведена экспертиза; 
◼ вопросы, поставленные перед экспертом; 
◼ материалы, предоставляемые в распоряжение эксперта. 

 Следователь вправе присутствовать при проведении всех этапов экспертизы. 

В случаях быстрого заживления повреждений у пострадавшего, или начинающегося 
разложения трупа экспертное исследование объекта может быть проведено по 
должностному указанию вышестоящего руководителя до возбуждения 
уголовного дела. В таких случаях составляют «Акт судебно-медицинской 
экспертизы», основное содержание которого аналогично «Заключению 
эксперта».

При производстве судебной экспертизы в экспертном учреждении следователь 
направляет его руководителю постановление о назначении судебной экспертизы 
и материалы дела, необходимые для ее производства.

Основанием для производства экспертизы является постановление 
или определение, которое выносится правоохранительными органами 
по возбужденному уголовному делу либо по гражданскому, 
принятому к рассмотрению. 



В соответствии с Федеральным законом «О государственной судебно-экспертной 
деятельности в Российской Федерации» (ст. 15) руководитель экспертного 
учреждения:

◼ - поручает производство судебной экспертизы конкретному эксперту или 
нескольким экспертам и уведомляет об этом следователя;

◼ - разъясняет эксперту его права и ответственность, предусмотренные ст. 57 
УПК РФ;

◼ - возвращает без исполнения постановление о назначении судебной 
экспертизы, если в данном учреждении нет эксперта конкретной 
специальности, необходимой материально-технической базы, специальных 
условий для проведения исследований;

◼ - обеспечивает контроль за соблюдением сроков производства судебных 
экспертиз, за полнотой и качеством проведенных исследований, не нарушая 
принципа независимости эксперта;

◼ - ходатайствует перед органом или лицом, назначившим судебную экспертизу, 
о включении в состав комиссии лиц, не работающих в данном учреждении, 
если их специальные знания необходимы для дачи заключения;

◼ - организует производство судебной экспертизы с участием других 
учреждений, указанных в постановлении или определении о назначении 
судебной экспертизы;

При производстве судебной экспертизы в экспертном 
учреждении следователь направляет его руководителю 
постановление о назначении судебной экспертизы и материалы 
дела, необходимые для ее производства.



◼ - по окончании исследований направляет заключение эксперта, объекты 
исследований и материалы дела в соответствующий орган или лицу, 
назначившему судебную экспертизу;

◼ - обеспечивает условия, необходимые для сохранения 
конфиденциальности исследований и их результатов;

◼ - не разглашает сведения, которые стали ему известны в связи с 
организацией и производством судебной экспертизы, в том числе 
сведения, ограничивающие конституционные права граждан, а также 
составляющие государственную, коммерческую или иную охраняемую 
законом тайну;

◼ - обеспечивает условия, необходимые для проведения исследований: 
наличие оборудования, приборов, материалов и средств 
информационного обеспечения; соблюдение правил техники 
безопасности и производственной санитарии; сохранность 
предоставленных объектов исследований и материалов дела;

◼ - передает часть обязанностей и прав, связанных с организацией и 
производством судебной экспертизы, своему заместителю, а также 
руководителю структурного подразделения учреждения, которое он 
возглавляет.



◼ Государственный судебный эксперт не вправе принимать поручения о 
проведении судебно-медицинской экспертизы от любых органов и лиц за 
исключением руководителя экспертного учреждения; осуществлять 
экспертную деятельность в качестве негосударственного эксперта. 
Государственными судебными экспертами являются все судебно-
медицинские эксперты, работающие в федеральных или региональных 
учреждениях (центрах, бюро) судебно-медицинской экспертизы.

◼ При производстве судебной экспертизы вне экспертного учреждения 
следователь вручает постановление и необходимые материалы эксперту и 
разъясняет права и ответственность, предусмотренные ст. 57 УПК РФ.

◼ Судебная экспертиза может производиться и иными лицами, обладающими 
специальными знаниями (ст. 195 УПК РФ). В соответствии с постановлением 
следователя или определением суда судебно-медицинским экспертом по 
определенному уголовному делу может быть назначен любой врач. Эксперт 
должен соответствовать профессиональным и квалификационным 
требованиям, предъявляемым ст. 13 Федерального Закона «О 
государственной судебно-экспертной деятельности в Российской 
Федерации»  73-ФЗ от 31 мая 2001 г. иметь высшее профессиональное 
образование, последипломную подготовку по конкретной экспертной 
специальности, аттестацию на право самостоятельного производства 
судебной экспертизы.



Согласно ст. 18 Федерального закона «О государственной 
судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» 
исключается участие эксперта в производстве по уголовному делу 
при следующих обстоятельствах:

◼ - государственному судебно-экспертному учреждению не может быть поручено 
производство судебной экспертизы, если установлены обстоятельства, подтверждающие 
заинтересованность руководителя данного учреждения в исходе дела;

◼ - в производстве судебной экспертизы в отношении живого лица не может участвовать 
врач, который до ее назначения оказывал указанному лицу медицинскую помощь. 
Указанное ограничение действует также при производстве судебно-медицинской или 
судебно-психиатрической экспертизы, осуществляемой без непосредственного 
обследования лица.

Согласно ст. 61, 70 УПК РФ исключается участие эксперта в производстве по уголовному 
делу, если он:

◼ - является потерпевшим, гражданским истцом, гражданским ответчиком или свидетелем 
по данному уголовному делу;

◼ - участвовал в качестве присяжного заседателя, переводчика, понятого, секретаря 
судебного заседания, защитника, законного представителя подозреваемого, 
обвиняемого, представителя потерпевшего, гражданского истца или гражданского 
ответчика;

◼ - является близким родственником или родственником любого из участников 
производства по данному уголовному делу;

◼ - лично, прямо или косвенно, может быть заинтересован в исходе данного уголовного 
дела, на что указывают имеющиеся обстоятельства;

◼ - находился или находится в служебной или иной зависимости от сторон или их 
представителей;



Результаты судебно-медицинской экспертизы оформляются письменным 
заключением. «Заключение эксперта» (Федеральный закон «О государственной 
судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», ст. 25; УПК, ст. 204) 
состоит из трех частей: вводной, исследовательской и выводов. 

В нем содержатся:
◼ 1) дата, время и место производства судебной экспертизы;
◼ 2) основания производства судебной экспертизы;
◼ 3) данные о должностном лице, назначившем судебную экспертизу;
◼ 4) сведения об экспертном учреждении, а также фамилия, имя и 

отчество эксперта, его образование, специальность, стаж работы, 
ученая степень и (или) ученое звание, занимаемая должность;

◼ 5) сведения о предупреждении эксперта об ответственности за дачу 
заведомо ложного заключения;

◼ 6) вопросы, поставленные перед экспертом;
◼ 7) объекты исследований и материалы, предоставленные для 

производства судебной экспертизы;
◼ 8) данные о лицах, присутствовавших при производстве судебной 

экспертизы;
◼ 9) содержание и результаты исследований с указанием примененных 

методик;
◼ 10) выводы по поставленным перед экспертом вопросам и их 

обоснование.



В соответствии со ст. 16 Федерального закона «О 
государственной судебно-экспертной деятельности в 
Российской Федерации» эксперт имеет общие права:

◼ - на принятие судом, прокурором, следователем, органом 
дознания и дознавателем мер безопасности при условии 
реальной угрозы противоправных действий в отношении 
эксперта, его родственников и близких лиц (ст. 9 УПК РФ);

◼ - на уважение чести и достоинства личности (ст. 11 УПК РФ);
◼ - на выступление (дачу заключений и показаний) в суде на 

родном языке или другом языке, которым он владеет (ст. 18 УПК 
РФ);

◼ - на обжалование процессуальных действий и решений (ст. 19
◼ УПК РФ);
◼ - на заявление ходатайства о производстве процессуальных 

действий или принятия процессуальных решений для 
установления обстоятельств, имеющих значение для уголовного 
дела (ст. 119 УПК РФ);

◼ - на ознакомление с протоколом следственного действия, на 
замечания, подлежащие занесению в протокол (ст. 166 УПК РФ);

◼ - на заявление в суде возражений и ходатайств, подлежащих 
занесению в протокол; на ознакомление с протоколом судебного 
заседания (ст. 259 УПК РФ).



В соответствии со ст. 17, 22, 24 Федерального закона «О 
государственной судебно-экспертной деятельности в 
Российской Федерации» эксперт имеет право:

◼ - ходатайствовать перед руководителем соответствующего государственного 
судебно-экспертного учреждения о привлечении к производству судебной 
экспертизы других экспертов, если это необходимо для проведения 
исследований и дачи заключения;

◼ - делать подлежащие занесению в протокол следственного действия или 
судебного заседания заявления по поводу неправильного истолкования 
участниками процесса его заключения или показаний;

◼ - обжаловать в установленном законом порядке действия органа или лица, 
назначившего судебную экспертизу, если они нарушают права эксперта;

◼ - при производстве судебной экспертизы комиссией экспертов одной 
специальности совместно (с другими экспертами)

◼ анализировать полученные результаты; 
◼ составлять (совместно с другими экспертами) и подписывать совместное 

заключение (при отсутствии разногласий между экспертами); 
◼ давать отдельное заключение (при несогласии с мнением других экспертов);
◼  приостановить производство экспертизы и ходатайствовать перед органом или 

лицом, назначившим судебную экспертизу, об отмене разрешения участнику 
уголовного процесса присутствовать при производстве судебной экспертизы 
(если присутствующий участник уголовного процесса мешает эксперту).



В соответствии со ст. 57, 131, 199, 204, 282 УПК РФ эксперт 
имеет право:

◼ - знакомиться с материалами уголовного дела, относящимися к предмету судебной экспертизы (ст. 57 УПК 
РФ);

◼ - ходатайствовать о предоставлении дополнительных материалов, необходимых для дачи заключения, 
либо о привлечении к производству судебной экспертизы других экспертов (ст. 57

◼ УПК РФ);
◼ - участвовать с разрешения дознавателя, следователя, прокурора и суда в процессуальных действиях и 

задавать вопросы, относящиеся к предмету судебной экспертизы (ст. 57 УПК РФ);
◼ - давать заключение в пределах своей компетенции, в том числе по вопросам, хотя и не стоящим в 

постановлении о назначении судебной экспертизы, но имеющим отношение к предмету экспертного 
исследования и значение для уголовного дела (ст. 57, 204 УПК РФ);

◼ - приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда, 
ограничивающие права эксперта (ст. 57 УПК РФ);

◼ - отказаться от дачи заключения по вопросам, выходящим за пределы специальных знаний, а также в 
случаях, если предоставленные материалы недостаточны для дачи заключения (ст. 57

◼ УПК РФ);
◼ - рассчитывать на возмещение расходов, связанных с явкой к месту производства процессуальных 

действий и проживанием (ст. 131 УПК РФ);
◼ - получить вознаграждение за исполнение своих обязанностей в ходе уголовного судопроизводства, за 

исключением случаев, когда эти обязанности исполнялись в порядке служебного задания (ст. 131 УПК РФ);
◼ - возвратить без исполнения постановление, если предоставленных материалов недостаточно для 

производства судебной экспертизы или если эксперт считает, что не обладает достаточными знаниями для 
ее производства (ст. 199 УПК РФ);

◼ - рассчитывать на предоставление времени для подготовки ответов при допросе в суде (ст. 282 УПК РФ).



В соответствии со ст. 16 Федерального закона «О 
государственной судебно-экспертной деятельности в 
Российской Федерации» эксперт обязан:

◼ - принять к производству судебную экспертизу, порученную 
руководителем судебно-экспертного учреждения;

◼ - провести полное исследование предоставленных объектов и 
материалов дела, дать обоснованное и объективное заключение 
по поставленным вопросам;

◼ - составить мотивированное письменное сообщение о 
невозможности дать заключение и направить данное сообщение в 
соответствующий орган или лицу, назначившему экспертизу, если 
поставленные вопросы выходят за пределы специальных знаний 
эксперта; объекты исследований и материалы дела непригодны 
или недостаточны для проведения исследований и эксперту 
отказано в их дополнении; если современный уровень развития 
науки не позволяет ответить на поставленные вопросы;

◼ - не разглашать сведения, которые стали ему известны в связи с 
производством судебной экспертизы;

◼ - обеспечить сохранность предоставленных объектов 
исследований и материалов дела;

◼ - устраниться от участия в производстве по уголовному делу при 
наличии оснований для отвода, предусмотренных ст. 61, 70 УПК 
РФ.



В соответствии со ст. 16 Федерального закона «О 
государственной судебно-экспертной деятельности в 
Российской Федерации» эксперт не вправе:

◼ - принимать поручения о производстве судебной экспертизы 
непосредственно от каких-либо органов или лиц, за 
исключением руководителя государственного судебно-
экспертного учреждения;

◼ - осуществлять судебно-экспертную деятельность в качестве 
негосударственного эксперта;

◼ - вступать в личные контакты с участниками процесса, если 
это ставит под сомнение его незаинтересованность в исходе 
дела;

◼ - самостоятельно собирать материалы для производства 
судебной экспертизы;

◼ - сообщать кому-либо о результатах судебной экспертизы, за 
исключением органа или лица, ее назначившего;

◼ - уничтожать объекты исследований либо существенно 
изменять их свойства без разрешения органа или лица, 
назначившего судебную экспертизу.



В соответствии со ст. 57 УПК РФ эксперт 
не вправе:

◼ - без ведома следователя и суда вести переговоры с 
участниками уголовного судопроизводства по 
вопросам, связанным с производством судебной 
экспертизы;

◼ - самостоятельно собирать материалы для экспертного 
исследования;

◼ - проводить без разрешения дознавателя, следователя, 
суда исследования, способные повлечь полное или 
частичное уничтожение объектов либо изменение их 
внешнего вида или основных свойств;

◼ - давать заведомо ложное заключение;
◼ - разглашать данные предварительного расследования.



Эксперт несет 
ответственность:

◼ - за дачу заведомо ложного заключения (ст. 
307 УК РФ). Наказание - в пределах от штрафа 
в размере 100 минимальных размеров оплаты 
труда до лишения свободы на срок до 5 лет;

◼ - за разглашение данных предварительного 
расследования в установленном законом 
порядке (ст. 310 УК РФ). Наказание - в 
пределах от штрафа в размере 100 
минимальных размеров оплаты труда до 
ареста на срок до 3 мес.



Федеральным законом «О государственной судебно-экспертной 
деятельности в Российской Федерации», ст. 9, 19, 20, 21-23; УПК 

РФ, ст. 195, 207) установлены следующие 
виды судебно-медицинских экспертиз:

◼ первичная - назначается для разрешения вопросов, 
требующих специальных знаний в области науки, 
техники, искусства или ремесла. Производится 
государственными судебными экспертами и иными 
экспертами из числа лиц, обладающих специальными 
знаниями;

◼ дополнительная - назначается по тем же вопросам в 
случае недостаточной ясности ранее данного 
заключения, в случае недостаточной полноты ранее 
данного заключения, при возникновении новых 
вопросов в отношении ранее исследованных 
обстоятельств уголовного дела. Дополнительная 
экспертиза поручается тому же или другому эксперту;



◼ повторная - назначается по тем же вопросам в 
связи с возникшими сомнениями в 
правильности или обоснованности ранее 
данного заключения, при наличии 
противоречий в выводах эксперта или 
экспертов; поручается другому эксперту или 
другой комиссии экспертов;

◼ комиссионная - производится не менее чем 
двумя экспертами одной специальности;

◼ комплексная - участвуют эксперты разных 
специальностей.



◼ Если возникает необходимость исследовать специальные вопросы в суде, то 
на судебное заседание приглашают одного или нескольких экспертов, чаще 
всего тех, которые давали заключение в ходе дознания или 
предварительного следствия. На судебных заседаниях эксперт имеет право 
задавать всем допрашиваемым вопросы, относящиеся к предмету 
экспертизы. В конце судебного следствия суд выносит определение, в 
котором ставит перед экспертом вопросы. Для дачи заключения эксперт 
обязан изучить необходимые материалы дела и, если это требуется, 
провести непосредственное исследование объектов: вещественного 
доказательства, живого лица, в исключительных случаях - 
эксгумированного трупа. Время, необходимое для проведения экспертизы в 
суде, определяет эксперт. Выполнив все необходимые исследования, 
эксперт дает письменное заключение, которое оглашает в судебном 
заседании. В целях уточнения положений письменного заключения 
участники судебного разбирательства вправе задавать эксперту устные 
вопросы, на которые он дает устные ответы. 

◼ Показания эксперта используются в суде в качестве доказательств наряду с 
его заключением (ст. 74 УПК РФ).



Согласно уголовно-правовому законодательству лицо, 
обладающее специальными знаниями (в том числе врач - 
судебно-медицинский эксперт Бюро судебно-медицинской 
экспертизы), может быть привлечено к участию в следственных 
действиях:
◼ - осмотру местности, жилища в целях обнаружения следов преступления и 

др. (ст. 164, 166-168, 176, 177, 251, 270, 287 УПК РФ);
◼ - осмотру трупа на месте его обнаружения (ст. 164, 166-168, 178
◼ УПК РФ);
◼ - эксгумации (извлечении трупа из места захоронения) (ст. 164, 166-168, 178 

УПК РФ);
◼ - освидетельствованию подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, 

свидетеля (ст. 164, 166-168, 179, 251, 270, 290 УПК РФ);
◼ - следственному эксперименту (ст. 164, 166-168, 181, 251, 270, 288
◼ УПК РФ);
◼ - обыску (ст. 164, 166-168, 182 УПК РФ);
◼ - выемке (ст. 164, 166-168, 183 УПК РФ);
◼ - личному обыску (ст. 164, 166-168, 184 УПК РФ);
◼ - допросу (ст. 164, 166-168, 187-191 УПК РФ);
◼ - очной ставке (ст. 164, 166-168, 192 УПК РФ);
◼ - получению образцов для сравнительного исследования (ст. 164, 166-168, 

202 УПК РФ);
◼ - осмотру вещественных доказательств (ст. 251, 270, 284 УПК
◼ РФ).


