
Тема 1. Возникновение, 
становление и развитие 

судебной экспертизы 



Вопрос 1. Эмпирические предпосылки возникновения 
и развития судебной экспертизы

По литературным данным, еще во времена 
византийского императора Юстиниана (V-VI вв.) в 
законодательстве находило отражение исследование 
почерка в судебных целях. Также к глубокой древности 
относится применение медицинских знаний в инте ресах 
правосудия. В трудах Гиппократа (более 400 лет до н.э.) 
рассматривались вопросы исследования повреждений на 
теле, жизнеспособности младенцев при исследовании 
трупов и др.



Временем зарождения судебно-медицинской 
экспертизы – одной из пер вых сложившихся 
судебных экспертиз некоторые авторы считают 
постановление папы римского Иннокентия III 
1209 г., в котором для выяснения вопроса о 
причинах смерти папа обратился к врачам и 
предписал им высказать мнение – причинил ли 
смерть тот, кто первый ударил убитого заступом.



В таком памятнике феодального права, как Каролина 
(1532 г.) было установлено обязатель ное участие 
врачей при расследовании отдельных преступлений 
против жизни и здоровья. В России случаи проведения 
судебно-медицинской экспертизы упоми наются в 
источниках начала XVI века. 



С середины XVII в. подобные исследования стали широко 
практиковаться, в том числе и для установления 
характера телесных повреждений.

 

В XVII в. встречались судебно-медицинские экспертизы, 
связанные с обвинениями во врачебных ошибках, 
участием медиков в осмотре мертвых тел.



Воинским уставом Петра I (1716 г.) было предписано 
привлекать лекарей для исследования повреждений 
на одежде и теле пострадавшего.

Во второй половине XVII в. учащаются случаи 
экспертных исследований раз личных кореньев, 
настоек и других веществ на предмет выявления ядов 
и средств отравления.



В XVII веке в России зарождается судебно-
психиатрическая экспертиза. 



В Москве в начале XVII в. появились так 
называемые подметные грамоты, якобы от имени 
царевича Дмитрия. Дьякам было велено сличать 
почерки, кото рым они были написаны, чтобы 
попытаться установить авторов этих писем.



Исследования документов в XVI—XVII вв. поручали 
аптекарям и фармацевтам, поскольку необходимо 
было выявлять следы примененных для из менения 
записей в документах веществ, их вытравления и 
последующей дописки



Первыми экспертными учреждениями в России были 
Аптекарский приказ и Ивановская площадь (главная 
но тариальная контора Российского государства) в 
Москве. 
Экспертная деятельность Аптекарского приказа 
сочеталась в нем с другими функциями: с 
заведованием водочными изделиями для царского 
стола, наблюдением за часами в царских покоях, 
отпуском корма для царских лошадей и т.п.
 Каждый случай экспертизы производился в 
Аптекарском приказе по царскому указу.



Сама работа площадных подьячих происходила в 
особой конторе, которая носила название «палатки 
Ивановской площади» или просто «Ивановские 
палатки». Если возникла потребность в экспертизе 
документов, производство ее поручалось царским 
указом площадным подьячим Ивановской площади, 
причем поручение адресовалось не конкретному 
подьячему, а «Площади», как организации 
площадных подьячих. 



С начала XIX в. активную роль в производстве 
судебно-медицинских экспертиз стал играть 
созданный в 1803 г. Медицинский совет Министерства 
внутренних дел. Признавая необходимым 
производство медицинских исследований по 
уголовным делам, следственные и судебные органы 
обращались с соответствующей просьбой в 
Медицинский департамент Министерства внутренних 
дел.



В середине XVIII — начале XIX века к проведению 
исследований в интересах правосудия в России стали 
привлекать академиков. Первым в истории России 
учреждением, в котором начала формироваться 
судебная экспертиза, стала Санкт- Петербургская 
Академия наук.



- В XIX в. объем судебно-экспертной деятельности 
Академии наук расширился, появились новые 
объекты исследования, в том числе взрывчатые 
вещества и предметы со следами взрыва. Наиболее 
активно развивалось химическое исследование 
документов.
- Академия наук не только сама проводила судебно-
экспертные исследования, но и способствовала 
учреждениям, которым это вменялось в обязанности. 
- -Прежде всего, это касалось помощи Медицинскому 
департаменту Министерства внутренних дел, 
являвшемуся высшей судебно-экспертной 
инстанцией.



На процесс судопроизводства в России и развитие 
судебных экспертиз су щественное влияние оказала 
Судебная реформа 1864 года, которая обусловила 
необходимость более широкого использования 
научных познаний при рассмотрении уголовных и 
гражданских дел.
Медицинский совет под воздействием запросов 
практики был вынужден расширить сферу 
проводимых в нем экспертных исследований. 



Первым научно-экспертным учреждением была 
созданная Е. Ф. Буринским на собственные средства 
судебно-фотографическая лаборатория (1889). Лабо 
ратория просуществовала недолго. Ей на смену 
пришла правительственная судебно-
фотографическая лаборатория, открытая в 1893 г. 
при прокуроре Санкт- Петербургской судебной 
палаты.



28 июля 1912 г. был принят закон о создании в России 
первого специализи рованного судебно-экспертного 
учреждения — кабинета научно-судебной экспертизы. 
При этом использовался опыт работы судебно-
фотографической лаборатории и экспертных 
учреждений Европы.

В январе 1913 г. кабинет научно-судебной экспертизы 
открылся при прокуроре Московской судебной 
палаты, в январе 1914 г. — в Киеве, управляющим 
которым был назначен С. М. Потапов. Одновременно 
открывается кабинет и в Одессе.



Значительную роль в развитии судебной экспертизы в 
России сыграл 1-й съезд экспертов-криминалистов, 
который проходил 1—9 июля 1916 г. в Петрограде. В 
нем приняли участие сотрудники кабинетов научно-
судебной экспертизы, а также судебные следователи, 
ученые физики, химики, биологи, судебные медики. 
Съезд подвел первые итоги работы кабинетов научно-
судебной экспертизы, практики применения научных 
познаний в интересах судопроизводства.



Накапливавшийся в разных странах опыт 
проведения экспертных исследований, формирование 
первых экспертных методик стали толчком к 
публикации работ, обобщающих эмпирические 
данные и определяющих дальнейшее развитие 
отдельных отраслей экспертизы. 
Еще в XVII в. появились публикации по 
исследованию почерковедческих объектов. В 1622 г. 
был издан трактат К. Бальди, называвшийся «Как 
распознать по одному только письму натуру и 
свойства писавшего». В 1637 г. опубликована работа 
Ж. Ровено — «Трактат об исследовании Письма», в 
котором уже анализировались способы подделки 
документов.



Исследование почерка получило название «графология». 
Автором этого тер мина считается Ж. Мишон. Данный термин 
соответствовал этому направлению экспертизы (греч. grapho — 
пишу, logos — учение). Он получил широкое распространение и 
используется по настоящее время для обозначения 
исследований особенностей личности по почерку.

Определенное обобщение опыта проведения экспертиз и их 
значения в судопроизводстве содержалось в известной работе 
Ганса Гросса «Руководство для судебных следователей, как 
система криминалистики», опубликованной в 1893 г. 



В 1910 г. была опубликована работа А. Осборна, 
американского эксперта-почерковеда, «Исследование 
документов», в которой уделено большое внимание 
особенностям почерка, почерковедческим исследованиям.

Основы фотопортретой экспертизы были заложены А. 
Бертильоном, хотя его работы были посвящены проблемам 
уголовной регистрации с использовани ем антропометрии 
(1889, 1893 гг.). 



� Для формирования научных основ экспертного 
исследования документов большое значение имели 
работы российского ученого Е. Ф. Буринского, который 
по праву может считаться одним из основателей судебной 
экспертизы. 

� Разработав фотографические методы исследования 
документов, Е. Ф. Буринский обобщил их в своем 
фундаментальном труде «Судебная экспертиза 
документов, производство ее и пользование ею» (1903 г.).



� Существенный вклад в разработку методов 
технического исследования документов внес 

� А. А. Поповицкий, работавший в Экспедиции 
заготовления госу дарственных бумаг. 

� Он усовершенствовал судебно-фотографические 
методы, применявшиеся в экспертизе документов, а 
также предложил классификацию элементов, 
составляющих особенности почерка, и провел первые 
комплексные судебно-технические экспертизы 
документов.



� Из всех разновидностей криминалистической 
экспертизы следов, наибольшее развитие в Российской 
империи в начале XX в. имела дактилоскопическая 
экспертиза, что связано с активным внедрением 
метода дактилоскопической регистрации, 
разработанного в конце XIX в. (Ф. Гальтон, 

� В. Гершель, Г. Фолдс, Э. Генри — Великобритания) для 
регистрации арестованных или осужденных к 
лишению свободы на основании отпечатков пальцев 
рук. Система дактилоскопической регистрации 
первоначально была создана в Великобритании (1895), 
затем получила распространение в Аргентине, 
Австрии, Венгрии, Германии Дании, Италии, 
Нидерландах и других странах. В России введена в 
тюрьмах в 1907 г., а с 1908 г. — во всех полицейских       
учреждениях.


