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ИСТОРИЧЕСКИЙ ПУТЬ СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЫ:                
ОТ ПРАВА К МЕДИЦИНЕ, ОТ МЕДИЦИНЫ                                 

К ВЫСОКИМ ТЕХНОЛОГИЯМ
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В структуре дисциплины (модуля) «Судебная медицина и судеб-
ная психиатрия» для обучающихся по специальности 40.05.02 – 
правоохранительная деятельность крайне мало времени уделяется 
истории судебной медицины, которая на всех этапах своего раз-
вития теснейшим образом связана с историей права и развития 
мировой судебно-правовой системы. Судебная медицина возникла, 
развивалась и оформилась в процессе административно-судебной 
практики привлечения компетентных лиц к расследованию и рас-
смотрению уголовных и гражданских дел для выяснения вопросов, 
требующих специальных медицинских знаний. Цель работы: пока-
зать истоки и исторические этапы развития судебной медицины в 
соответствии со становлением государственно-правовой системы 
в мире и в нашей стране. В работе представлены истоки судебно-
медицинской науки, основные этапы ее становления и показаны 
перспективы дальнейшего развития. Традиции и современное разви-
тие мировой судебной медицины тесно связаны с развитием права 
и мировой государственно-правовой системы. Знание этапов ста-
новления судебной медицины позволяет лучше понимать историю 
правовой науки, судопроизводства и государственного управления.
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THE HISTORICAL PATH OF FORENSIC MEDICINE: 
FROM LAW TO MEDICINE, FROM MEDICINE                          

TO HIGH TECHNOLOGY

I.L. Levina, L.N. Korol

In the structure of the discipline (module) “Forensic Medicine and foren-
sic psychiatry” for students majoring in 40.05.02 – law enforcement, very 
little time is devoted to the history of forensic medicine, which at all stages 
of its development is closely connected with the history of law and the devel-
opment of the world judicial and legal system. Forensic medicine originat-
ed, developed and took shape in the process of administrative and judicial 
practice involving competent persons in the investigation and consideration 
of criminal and civil cases to clarify issues requiring special medical knowl-
edge. The purpose of the work is to show the origins and historical stages of 
the development of forensic medicine in accordance with the formation of 
the state legal system in the world and in our country. The paper presents the 
origins of forensic science, the main stages of its formation and shows the 
prospects for further development. Traditions and modern development of 
world forensic medicine are closely connected with the development of law 
and the world state-legal system. Knowledge of the stages of the formation 
of forensic medicine allows you to better understand the history of legal 
science, legal proceedings and public administration.
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Введение
Судебная медицина представляет собой отрасль медицины, кото-

рая изучает и разрешает вопросы медицинского и общебиологиче-
ского характера, возникающие у судебно-следственных работников 
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в процессе расследования и судебного разбирательства. Судебная 
медицина выявляет, исследует и оценивает медицинские факты как 
источник доказательной базы при расследовании преступлений или 
решении проблем юридического характера [9].

Судебная медицина входит в содержание учебной дисциплины (мо-
дуля) «Судебная медицина и судебная психиатрия» для обучающихся 
по специальности 40.05.02 – правоохранительная деятельность, явля-
ющейся обязательной дисциплиной программы профессионального 
обучения будущих сотрудников ФСИН России. В структуре этой дис-
циплины (модуля) крайне мало времени уделяется истории судебной 
медицины, которая на всех этапах своего развития теснейшим обра-
зом связана с историей права и мировой судебно-правовой системы.

Судебная медицина появилась в ответ на потребности правовой 
науки, судопроизводства и государственного управления. Она воз-
никла, развилась и оформилась в процессе административно-судеб-
ной практики привлечения компетентных лиц к расследованию и 
рассмотрению уголовных и гражданских дел для выяснения вопро-
сов, требующих специальных медицинских знаний. Судебная ме-
дицина на всех этапах своего исторического развития теснейшим 
образом связана с содержанием государственно-правовой системы. 

Характер судебно-правовой системы соответствующего перио-
да времени и государственности не только определял содержание 
судебной медицины, но и влиял на ее название. Так, Гебенштрейт 
предлагал название «судебная антропология», Клозе – «судебная 
физика», Пленк – «судебная семиотика», Альберти – «jurisprudentia 
medica», Менде – «вспомогательные медицинские сведения для 
юриспруденции», Кноблох – «медицинская криминалистика» [5]. В 
конце концов во всем мире прочно утвердилось название «судебная 
медицина», предложенное Боном еще в 1690 г. Слово «судебная» в 
названии этой науки определялось тем фактом, что судебно-меди-
цинская экспертиза первоначально обслуживала суды. 

Однако по сей день в разных странах эта медицинская дисци-
плина имеет разное название: медицинское правоведение, Forensic 
pathology (с анг., судебная патология), Rechtsmedizin (с нем., юриди-



— 77 —

Russian Studies in Law and Politics, Volume 7, Number 1, 2023
www.lpjournal.ru

ческая медицина), Médecine légale (с франц., правовая медицина). В 
России в разные годы она называлась «медико-судной наукой», «вра-
чебным законоведением», «медицинской криминалистикой». Поэто-
му так важно рассматривать историю судебной медицины именно с 
точки зрения становления права и развития государственно-право-
вой системы. Ведь врачебная наука находится в таком же отноше-
нии к судебной медицине, как последняя – к правоведению [2, с 6].

Цель работы: показать истоки и исторические этапы развития 
судебной медицины в соответствии со становлением государствен-
но-правовой системы в мире и в нашей стране.

Материал и методы
Использовались общенаучные (исторический, анализ, сравни-

тельный) и правовые методы (сравнительно-правовой).

Результаты и их обсуждение
Исторические корни судебной медицины уходят в глубину ве-

ков [2], а давние и богатые традиции мировой судебной медицины 
определяют ее современное развитие [8]. 

У древних израильтян суждение о прокаженных (предвестник су-
дебно-медицинской экспертизы живых лиц) выносили священники, 
которые, в соответствии с Ветхим Заветом, знали проказу и ее про-
явления. В древнеегипетских папирусах имеются сведения о том, 
что около 2700 г. до Р.Х. при визире первого фараона III династии, 
мудреце и врачевателе Имхотепе (в греч. мифологии – Асклепии), 
провозглашенном после смерти богом врачевания и покровителем 
целителей, было проведено вскрытие трупа человека с целью уста-
новления точной причины его смерти [10]. 

Медицина и судебное право соприкасались еще в дохристианской 
Римской империи. Гален хорошо распознавал притворные болезни 
и различия легких у дышавших (живорожденных) и не дышавших 
(мертворожденных). В Древнем Риме врач Светоний, осматриваю-
щий труп Юлия Цезаря, обнаружил, что из 23 ран, нанесенных ему 
убийцами, только одна была смертельной.
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В Древнем Китае, с присущей ему строжайшей регламентацией 
всех процессуальных действий в ходе судебного разбирательства, 
использовались элементы судебно-медицинской экспертизы уже с 
III века до н.э. Это подтверждается содержанием обнаруженных в 
1975 г. при раскопках комплекса гробниц периода династии Цинь 
(221-207 гг. до н.э.) в местечке Шуйхуди (пров. Хубэй) 625 бамбу-
ковых планок по юридической тематике [3, с. 348].

В знаменитом кодексе Юстиниана, давшем свод и систему рим-
ского права (529-534), говорится о роли врачей в судебном процессе 
не как свидетелей, а как более судей, чем свидетелей. 

Таких исторических примеров множество, но, по мнению док-
тора медицины, академика Императорской Медико-хирургической 
академии, профессора медицинской полиции и судебной медици-
ны С. Громова, автора «Краткого изложения судебной медицины 
для академического и практического использования», «случайно и 
безо всякого намерения разбросанные семена судебной медицины не 
принесли, да и не могли принести желанного плода у древних. При-
чиной тому является, во-первых, недостаток физико-врачебных, 
анатомико-физиологических и химических сведений, а, во-вторых, 
эти семена падали на «неспособную для их прозябения землю» [2].

В период средневековья (до XI-XII вв.) судебная медицина поч-
ти не развивалась, т.к. при господствующей тогда «обвинительной» 
форме судебный процесс сводился к судебному поединку враждую-
щих сторон («поле») или к испытанию огнем и водой («суд Божий»).

На протяжении XII-XIY веков обвинительную форму сменяет ро-
зыскная. В основу обвинения или признания правоты кладутся формаль-
ные доказательства, выявление которых и установление преступления 
переходит к административно-судебной власти. На место поединка и 
«суда Божьего» становятся розыск и пытка. Если обвиняемый сознавал-
ся в преступлении, это считалось основным доказательством его вины. 

И обвинительная, и розыскная формы суда мало нуждались в ме-
дицине, но, тем не менее, в связи с развитием и усложнением усло-
вий общественной жизни и ростом медицинских знаний, все чаще 
обращались к лекарям. 
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В XII веке В Сицилии, а затем и в других странах Европы было 
разрешено проводить вскрытие трупов людей в судебных целях, 
что существенно обогатило медицину знаниями анатомии челове-
ка и способствовало расширению исходной базы для судебно-ме-
дицинских суждений [13].

Но изучением анатомии человеческого тела занимались не толь-
ко лекари. Так, Леонардо да Винчи, взяв в руки скальпель, самосто-
ятельно изучал строение тела. Результатом его исследований стали 
многочисленные рисунки, дающие подробное представление об 
анатомии человека. «Заглянув под кожу и применив свои анатоми-
ческие знания в искусстве, он создал произведения, которые до сих 
пор трогают нас своей эстетикой и буквально задевают за жи-
вое». Великий Микеланджело тоже занимался вскрытием трупов, на 
основе знаний о которых создавал пластичные и детализированные 
скульптуры. На фресках Сикстинской капеллы «он спрятал анато-
мические открытия, такие как мозговой ствол, головной мозг и 
мозжечок в горле Бога» [10, с. 33].

В старинных Уложениях разных народов стали появляться ука-
зания (намеки) о привлечении врача для суждения о возможной 
причине смерти. Однако медицина тех времен была представлена 
лишь монахами-католиками, которые почти ничего не знали об ана-
томическом устроении человеческого тела. 

В период Возрождения и с началом Просвещения судебная меди-
цина получает свое твердое и прочное основание. Это происходит в 
Германии XYI века, когда под покровительством императора Карла 
Y принято Уголовное Уложение (Constitutio Criminalis Carolina, Lex 
Carolina, Каролина) 1532 г., согласно которому при рассмотрении дел 
о нанесении смертельных ран, детоубийств, отравлений и врачеб-
ных ошибках требовалось судебно-медицинские исследования или 
свидетельства. В этом уголовном законе и уголовно-процессуаль-
ном кодексе впервые упоминаются медицинские эксперты [4, 7, 8].

Каролина регулировала уголовное право вплоть до XIX века: 
если в Средние века преступление еще считалось личным делом 
пострадавших, которые могли нанять так называемых ловцов во-



— 80 —

Russian Studies in Law and Politics, Volume 7, Number 1, 2023
www.lpjournal.ru

ров, то теперь государство брало на себя ответственность за уго-
ловное преследование, если потерпевший не мог сам этого сделать. 
Убийство, непредумышленное убийство и изнасилование теперь 
считались преступлениями, караемыми смертной казнью, так же 
как грабеж, кража, поджог, изготовление фальшивых денег, измена 
и колдовство. В случае неестественной смерти медицинским экс-
пертам было предписано выезжать на место происшествия, прово-
дить подробный осмотр и вскрытие трупов. С приходом юрисдикции 
судебная медицина родилась как практическая дисциплина [10].

К концу XYI века в медицине накапливается значительный ма-
териал, полезный и необходимый государству и суду. 

Первое вскрытие трупа с судебно-медицинской целью произвел 
французский хирург Амбруаз Парэ в середине XYI века, написав-
ший в последующем «Труды» о повреждениях, признаках насиль-
ственной смерти и о девственной плеве. Парэ выступал экспертом 
на суде [11].

В начале XYII века в Италии появилось сочинение о судебной 
медицине Фортунатуса Фиделиса. Но медицина вообще и судебная 
медицина, в частности, «весьма медленно продвигалась вперед», 
несмотря на важнейшие открытия в физиологии. Важнейшими 
причинами тому было подчинение медицины «владычеству астро-
логии, кабалистике и алхимизму». Однако суеверия и предрассудки 
ограничивали развитие судебной медицины еще несколько веков.

В Германии XYII века возникает практика назначения в окру-
га постоянных судебных врачей. К медицинской экспертизе начи-
нают привлекаться видные ученые, которые потом издают первые 
руководства и систематические судебно-медицинские сочинения. 

Вслед за буржуазными революциями в Нидерландах (XYI в.), 
Англии (XYII в.) и Франции (XYIII в.) и приходом капитализма, 
провозглашаются права человека и гражданина, появляется есте-
ственное (буржуазное) право [11]. Это право реформирует суд. Суд 
становится гласный, формально для всех равный, с публичным об-
винением и защитой, с приговором не на основе формальных до-
казательств, а на убеждении судей-присяжных. 
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Новый судебный процесс резко расширял круг дел, требующих уча-
стия в том числе и представителей медицины, перед которыми возникали 
все новые и новые вопросы. Для их разрешения нужны были углублен-
ные знания, серьезные наблюдения, специальные эксперименты. На эти 
требования медицинская наука выдвинула ряд видных ученых, которые 
внесли неоценимый вклад в судебную медицину. Судебная медицина 
в XVIII и XIX вв. развивалась в соответствии с развитием общей ме-
дицины и изменениями в судебной системе, а практической судебно-
медицинской деятельностью руководили медицинские учреждения.

С XIX в. начинает издаваться периодическая судебно-медицин-
ская литература, в университетах организуют самостоятельные ка-
федры судебной медицины. Начинают формироваться отдельные 
направления судебной медицины: судебно-медицинская травмато-
логия, судебно-медицинская танатология, судебно-медицинская ги-
некология и др. Параллельно развиваются судебная химия, судебная 
токсикология, судебная психиатрия. 

Именно с XIX в. получает широкое распространение дактило-
скопия как метод криминалистики и судебно-медицинской иденти-
фикации личности. Дактилоскопия – метод опознания субъекта по 
характеристикам папиллярных узоров ногтевых фаланг пальцев рук, 
а также средства и методы их обнаружения, фиксации, изъятия и 
исследования по следам, обнаруженным в месте происшествия [1].

Как метод исследования дактилоскопия сформировалась не сразу. 
Следы использования отпечатков ладоней рук найдены в древних 
курганах Франции в виде каменных плит с изображением, похожим 
на папиллярные узоры, а отпечаток пальца использовался в каче-
стве подписи на документах в Китае в VI-VII вв.

Особое внимание на разнообразие узора ладонной поверхно-
сти пальцев еще в 20-х годах XIX в. обратил знаменитый чешский 
анатом и физиолог Ян Пуркине, а уже в 1877 г. в Англии Уильям 
Гершель выдвинул гипотезу об индивидуальности папиллярного 
рисунка. Британскому ученому Фрэнсису Гальтону в 1892 г. удалось 
вычислить вероятность наличия идентичных отпечатков у разных 
людей как 1:64 000 000 000. В 1891 г. аргентинский полицейский 
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Хуан Вучетич разработал десятипальцевую классификацию дак-
тилоскопических отпечатков, которая до сих используется во мно-
гих странах и служит основой для создания более современных 
методик [9 Методы]. Название метода и термин «дактилоскопия» 
были предложены врачом Ф. Латциной в 1894 г. В 20-30-х годах 
XX в. на этой основе появилась новая наука «дерматоглифика» (от 
«дерма» – кожа и «глифе» – узор), которую стали использовать с 
целью этнической идентификации, определения расовой принад-
лежности и генетической диагностики, в т.ч. для выявления склон-
ности субъекта к наследственным заболеваниям, наркомании и 
даже преступности [9]. 

С развитием генетики и методов исследования ДНК этот 
метод идентификации личности получил новый виток в виде 
ДНК-дактилоскопии, основанной на уникальности последователь-
ности ДНК индивидуума как его «генетического отпечатка». ДНК-
дактилоскопия предложена в 1984 г. британским генетиком Алеком 
Джеффрисом и широко используется сейчас не только для раскры-
тия преступлений, но и для установления родства и идентификации 
личности. ДНК-дактилоскопия позволяет проводить идентифика-
цию личности по капле крови, фрагменту кожи, волосу (с волосяной 
луковицей), обломку кости и т.д. В настоящее время разработаны 
портативные приборы для геномной диагностики личности, позво-
ляющие проводить экспресс-диагностику непосредственно на ме-
сте происшествия. 

Использование судебно-медицинской генетической экспертизы 
на современном этапе является важнейшим направлением судебной 
медицины в случаях нарушения прав человека и международного 
гуманитарного права [9]. 

В XXI веке судебная медицина обогатилась такими методами, 
как ДНК-профилирование, ДНК-фенотипирование, эпигенетика, 
ольфакторика, виртопсия и др. Использование возможностей искус-
ственного интеллекта, нейросетей и нанотехнологий, современных 
достижений генетики и молекулярной биологии позволяют судеб-
ной медицине в тесной связи с криминалистикой и правом выходить 
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на принципиально новый уровень решения задач, поставленных 
перед ней правом.

Заключение
Судебная медицина призвана изучать и разрешать возника-

ющие в процессе расследования и судебного разбирательства 
вопросы медицинского и общебиологического характера. Ста-
новление этих функций судебно-медицинской науки и судебно-
медицинской экспертизы происходило в тесной взаимосвязи с 
развитием права и мировой государственно-правовой системы. 
Судебная медицина опирается на давние и богатые традиции, 
уходящие в глубину веков. Несмотря на то, что доисторические 
формы суда мало нуждались в медицине, с усложнением усло-
вий общественной жизни и ростом медицинских знаний, верши-
тели правосудия все чаще обращались к лекарям. С развитием 
капитализма, появлением естественного права и гласного суда 
судебный процесс потребовал широкого и постоянного участия 
представителей медицины, что повлекло за собой развитие су-
дебно-медицинской науки. Уже с середины XVIII века судебная 
медицина развивалась в соответствии с развитием общей меди-
цины и изменениями в судебной системе. Современные высокие 
технологии, достижение биологии и генетики открывают судеб-
ной медицине широкие возможности решать самые сложные 
правовые задачи. Знание этапов развития судебной медицины 
позволяет лучше понимать историю правовой науки, судопро-
изводства и государственного управления.
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