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ЮСТИЦИИ 

(РПА Минюста России) в г. Махачкала 

Тема:  «Понятие, предмет, 
задачи, объекты и методы 

судебной экспертизы. Основы 
классификации судебных 

экспертиз»
(ОК‑1, ОК‑5)



Компетенции обучающегося, формируемые в 
результате освоения дисциплины 

«Судебная экспертиза»

• способностью понимать и анализировать 
мировоззренческие, социально и личностно значимые 
философские проблемы (ОК-1);

• способностью работать в коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, культурные, 
конфессиональные и иные различия, предупреждать и 
конструктивно разрешать конфликтные ситуации в 
процессе профессиональной деятельности (ОК-5)

• способностью принимать оптимальные организационно-
управленческие решения (ОК-8);



профессиональные компетенции (ПК):

• способностью принимать решения и совершать юридические 
действия в точном соответствии с законодательством Российской 
Федерации (ПК-3);

• способностью квалифицированно применять нормативные 
правовые акты в профессиональной деятельности (ПК-4);

• способностью квалифицированно толковать нормативные правовые 
акты  (ПК-6);

• способностью проводить правовую экспертизу нормативных 
правовых актов, в том числе в целях недопущения в них положений, 
способствующих созданию условий для проявления коррупции 
(ПК-7);

• способностью соблюдать и защищать права и свободы человека и 
гражданина (ПК-8);

• способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 
преступления и иные правонарушения (ПК-9);

• способностью применять в профессиональной деятельности 
теоретические основы раскрытия и расследования преступлений, 
использовать в целях установления объективной истины по 
конкретным делам технико-криминалистические методы и средства, 
тактические приемы производства следственных действий, формы 
организации и методику раскрытия и расследования отдельных 
видов и групп преступлений (ПК-10).



ПЛАН ЛЕКЦИИ

1. Понятие и формы специальных знаний, 
используемых в судопроизводстве.

2. Понятие специалиста и эксперта в 
судопроизводстве.

3. Понятие судебной экспертизы.

4. Предмет, объекты и методы судебной 
экспертизы.

5. Задачи, решаемые судебной 
экспертизой.

6. Классификация судебных экспертиз.



УПК РФ:
• Ст. 57 – эксперт;
• Ст. 58  - специалист

ГПК РФ:
• Ст. 188 – консультация специалиста;
• Ст. 79 – назначение экспертизы

АПК РФ
• Ст. 55 – эксперт;
• Ст. 55.1 – специалист (введено в 2011г.)

КАС РФ:
• Ст. 49 – эксперт;
• Ст. 50 – специалист



Признаки специальных знаний
• специальные познания не относятся к области 

юридических наук;

• специальные познания не являются 
общеизвестными и общедоступными;

• специальные знания составляют основу 
профессиональной деятельности;

• специальные познания выражаются в навыках и 
умениях человека по выполнению 
определенного вида деятельности в ходе 
практической реализации им специальных 
знаний



Специальные знания – это система 
сведений, полученных в результате научной и 
практической деятельности в определенных 
отраслях (медицине, бухгалтерии, автотехнике и 
др.), зафиксированных в научной литературе, 
методических пособиях, наставлениях, 
инструкциях и т.п.

Специальные познания – это знания, 
полученные соответствующими лицами в 
результате теоретического и практического 
обучения определенному виду деятельности, 
при котором они приобрели также необходимые 
навыки ее осуществления.



«Эксперт (ч. 1 ст. 57 УПК РФ) - лицо, обладающее 
специальными знаниями и назначенное в порядке, 
установленном настоящим Кодексом, для производства 
судебной экспертизы и дачи заключения» (ст. 55 АПК РФ, ст. 
49 КАС РФ, )

«Специалист (Ч. 1 ст. 58 УПК РФ) - лицо, обладающее 
специальными знаниями, привлекаемое к участию в 
процессуальных действиях …». (ст. 55.1 АПК РФ, ст. 50 КАС 
РФ)

«Заключение специалиста - представленное в 
письменном виде суждение по вопросам, поставленным 
перед специалистом сторонами (ч. 3 ст. 80 УПК РФ, введена 
04.07.2003)

«Показания специалиста - сведения, сообщенные им на 
допросе об обстоятельствах, требующих специальных 
познаний, а также разъяснения своего мнения в 
соответствии с требованиями статей» 53 (полномочия 
защитника), 168  (участие специалиста) и 271 (заявление и 
разрешение ходатайств) настоящего Кодекса. (ч. 4 ст. 80 
УПК РФ, введена 04.07.2003)



Формы применения 
специальных познаний

• Процессуальная (основная, 
урегулированная процессуальными 
законами);

• Непроцессуальная (дополнительная, 
урегулированная не процессуальными 
законами, а иными федеральными 
законами и подзаконными актами)



Процессуальное 
использование специальных 

познаний
• назначение и производство экспертиз;
• проведение отдельных следственных 

действий с привлечением специалистов 
различных областей знаний;

• допрос эксперта и специалиста;
• приглашение специалиста в суд для дачи 

различных консультаций и разъяснений по 
интересующим сторонам и суду вопросам 
(ст. 55.1 АПК РФ, ст. 188 ГПК РФ, ст. 50 КАС 
РФ)



Непроцессуальное 
использование специальных 

познаний
• привлечение специалиста для получения 

справок в ходе проведения оперативно-
розыскных и проверочных мероприятий 
(выполнение ревизионных и аудиторских 
проверок);

• получение консультаций у специалиста 
(эксперта) в процессе судопроизводства, 
расследования, оперативных мероприятий 
(консультирование перед назначением 
экспертизы, проведением судебного 
следствия, следственных действий и
обсуждения их результатов в целях оценки);

• совместное планирование расследований и 
выдвижение версий при расследовании 
преступлений и др.



Специалист  ⎯  независимое, 
компетентное, незаинтересованное в 
исходе дела лицо, обладающее 
специальными познаниями, в 
использовании которых возникла 
необходимость при производстве по делу, 
действующее под руководством органа, 
ведущего процесс, или защитника и 
оказывающее им научно-техническую и 
консультационную помощь. 



Заключение специалиста — 
это представленное в 
письменном виде суждение по 
поставленным перед ним судом и 
сторонами вопросам, 
относящимся к его компетенции и 
не требующим для своего 
уяснения производства 
специальных исследований. (ст. 80 

УПК РФ) Заключение специалиста - представленное в 

письменном виде суждение по вопросам, поставленным перед 
специалистом сторонами.
(введена 04.07.2003)



Судебный эксперт  — это 
незаинтересованное в исходе дела, 
независимое, компетентное в 
определенной отрасли знаний лицо, 
назначенное в соответствии с 
требованиями закона должностным
 лицом или органом, осуществляющим 
производство по делу, для проведения 
научного исследования и дачи 
заключения по возникшим по делу 
вопросам, требующим специальных 
знаний неправового характера



Правовое положение эксперта

Судебный эксперт – лицо:

• обладающее специальными 
знаниями;

• наделенное специальными 
полномочиями;

• незаинтересованное в исходе 
дела



Заключение эксперта – 
письменный документ, 
отражающий ход и результаты 
исследований, проведенных 
экспертом (ст. 9 ФЗ-73)



Заключение судебного эксперта  ⎯ 
оформленный надлежащим образом 
процессуальный акт, в котором 
содержится совокупность фактических 
данных, имеющих значение по делу, 
полученных в результате полного, 
всестороннего, объективного научного 
исследования компетентным лицом, не 
заинтересованным в деле, назначенным 
специальным постановлением 
(определением) органа, ведущего 
процесс, для решения возникших по делу 
вопросов, требующих познаний в науке, 
технике, искусстве или ремесле.



Судебная экспертиза 
(экспертиза) – 

1. Область юридических знаний 
(научные проблемы);

2. Процессуальное действие 
(юридические вопросы);

3. Форма познания обстоятельств 
расследуемого (рассматриваемого) 
дела, заключающаяся в проведении 
экспертного исследования 
(практические проблемы)



Судебная экспертиза – 
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, в 
целях установления обстоятельств, 
подлежащих доказыванию по конкретному 
делу (ст. 9 ФЗ-73)



Значение судебной экспертизы в 
судопроизводстве

• является источником доказательственной информации, с помощью 
которого при расследовании преступлений и судебном 
рассмотрении дел добывают новые и проверяются имеющиеся 
доказательства;

• посредством экспертизы выясняются происхождение и причинные 
связи отдельных фактов, признаков, механизм их образования;

• с помощью экспертизы выясняются время наступления и 
протекания отдельных явлений;

• экспертные исследования обеспечивают решение вопроса о 
тождестве лиц, предметов, животных, веществ, об их групповой 
принадлежности;

• экспертные исследования позволяют выяснить состав вещества, 
дать качественную и количественную характеристику его элементов;

• посредством экспертизы устанавливаются факты и состояния, 
имеющие юридическое значение;

• экспертные исследования помогают дать правильную юридическую 
оценку расследуемому событию и рассматриваемому 
обстоятельству



Предмет судебной 
экспертизы - фактические 
данные, устанавливаемые на 
основе специальных знаний в 
области науки, техники, 
искусства или ремесла и 
исследования материалов 
уголовного, гражданского дела, 
арбитражного или 
административного дела



Предмет конкретной 
экспертизы является экспертная 
задача, которую предстоит 
решить эксперту в ходе и по 
результатам исследования на 
основе соответствующего объема 
специальных знаний с 
использованием находящихся в 
его распоряжении средств и 
методов. 



Задача экспертизы – это научно 
обоснованное определение 
предмета экспертизы, обобщенно и 
систематизировано 
формулируемое для вида 
экспертизы в целом.

Задачей конкретного экспертного 
исследования является задание 
эксперту, сформулированное и 
поставленное перед ним в виде 
определенного вопроса



Задачи экспертного 
исследования

• исходя из условий 
экспертизы (стандартные, 
нестандартные);

• в зависимости от целей 
экспертного исследования 
(идентификационные, диагностические, 
классификационные,  ситуационные, 
интеграционные)



Стандартные – определены 
методикой и наиболее часто 
решаемые в экспертной практике.

Нестандартные – допускаются 
методикой, однако решаются 
редко в зависимости от проблем, 
возникающих перед 
следователем (судом)



Объект экспертизы – 
условное понятие, под 
которым принято понимать 
материальный носитель 
информации о фактах, 
интересующих следствие и 
суд, исследуемый в рамках 
экспертизы как средство 
доказывания



Объект с научной точки 
зрения – вид объектов какого-
либо класса, категории 
предметов, характеризующихся 
общим свойством.

Объект с практической точки 
зрения – определенный предмет, 
поступивший на экспертизу.



Объекты с практической 
точки

• основные объекты;
• сравнительные материалы;
• сведения об объектах 

исследования и обстоятельствах 
события, содержащиеся как в 
материалах дела, так и 
приобщенные к делу;

• материалы, содержащие 
справочные сведения



Виды основных объектов
• вещественные доказательства;

• документы;

• предметы, не являющиеся вещественными 
доказательствами;

• живые лица;

• животные;

• трупы человека и животных, а также их части;

• объекты растительного происхождения;

• материалы,  дела и приобщенные к нему;

• события, факты, явления и другие объекты 
нематериального мира, зафиксированные на 
материальных носителях (процессуальные  и иные 
документы и др.);

• здания, сооружения, участки местности;

• место происшествия



Метод экспертного исследования – 
система логических или 
инструментальных операций получения 
данных, для решения вопроса, 
поставленного перед экспертом.

Методика экспертизы - система 
методов (приемов, технических 
средств), применяемых при изучении 
объектов судебной экспертизы для 
установления фактов, относящихся к 
предмету определенного рода и вида 
судебной экспертизы.



Требования, 
предъявляемые к методам 

судебной экспертизы
• допустимость;

•  этичность;

• безопасность;

• сохранность объекта 
(неразрушаемость);

• рентабельность;

• комплексность



Классификация методов 
судебной экспертизы

• степени общности и субординации;
• целевому назначению и результатам;
• характеру получаемой информации 

(свойствам, признакам объектов);
• по областям наук, из которых они заимствованы 

(физические, химические, биологические и др.);
• стадиям экспертного исследования;
• по этапам реализации методов (методы 

подготовительной, аналитической, 
экспериментальной, сравнительной и 
синтезирующей стадий)



Классификация судебных 
экспертиз

• месту производства и месту проведения (в 
экспертном учреждении, в неэкспертном 
учреждении) (лаборатории, суде, части 
исследования на месте происшествия);

• последовательности проведения (первичные, 
вторичная и т.д.);

• объему исследования (дополнительная, 
повторная);

• численности и составу исполнителей 
(единоличная, комиссионная);

• признаку однородности и неоднородности 
используемых знаний (однородная, 
комплексная);

• характеру, отрасли используемых знаний 
(криминалистические, медицинские, технические 
и др.)



Деление экспертиз по 
характеру отрасли 

специальных знаний

• классы; 

• роды;

• виды;

• разновидности (подвиды)



Классы судебных экспертиз
• криминалистические,
• медицинские и психофизиологические,
• инженерно-транспортные,
• инженерно-технические,
• инженерно-технологические,
• экономические,
• биологические,
• сельскохозяйственные,
• экологические,
• искусствоведческие



Роды криминалистических 
экспертиз

• традиционные (трасологические, 
дактилоскопические, почерковедческие, и др.);

• нетрадиционные (одорологические, 
фототехнические, видео-, фоноскопические, 
компьютерно-технические, автороведческие, 
лингвистические);

• материаловедческие (КЭМВИ)


