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Судебная экспертиза прошла на своем пути все стадии эволюционного развития: от
эпизодического производства экспертиз по мере запросов следственной и
судебной практики к систематическому (для большинства экспертиз) проведению и
созданию -научного фундамента. Этот фундамент опирался на обобщение
эмпирического материала, позволявшего определиться в объектах исследования,
экспертных задачах, методах и приемах исследования. По мере развития
формировались роды экспертиз, каждый род пополнялся различными
теоретическими разработками ("промежуточными теоретическими обобщениями"),
далее происходило формирование частных теорий отдельных родов судебных
экспертиз. Наиболее развитые в этом плане экспертизы имеют более чем вековую
историю: судебно-медицинская и криминалистическая.

Параллельно шло осмысление общих проблем, касающихся всех классов (родов)
судебных экспертиз. В первую очередь это были аспекты регулирования
экспертизы в отраслевых процессах (уголовном, гражданском, административном,
арбитражном), вопросы, связанные с ее организацией и проведением. .

Вместе с тем по мере развития в целом института судебных экспертиз,
существенного расширения его возможностей становилось очевидным, что
судебная экспертиза как вид специфической деятельности может быть в силу
своего междисциплинарного характера объектом самостоятельного научного
знания. На этом этапе возникли первые предложения о создании общей теории
судебной экспертизы[166].

Генеральной идеей создания общей теории являлась основополагающая
закономерность: при всех частных, второстепенных различиях экспертиз разных
родов и видов все они имеют много общих позиций, которые выражаются в их
предназначении, теоретическом обосновании, источниках возникновения, - стадиях
развития, функционировании, нормативном регулировании, организации и т. д.

Условиями, способствовавшими решению задачи по созданию общей теории
судебной экспертизы, являлись:

наличие большого эмпирического материала в отдельных родах (видах) экспертиз,
создание на этой основе частных теорий этих экспертиз, в которых нашли
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отражение их научные основы и закономерности;

разработка принципов, методологических основ, правовых и организационных
начал различных родов судебных экспертиз, выделение из этого объема того
общего, что должно быть свойственно любому роду экспертизы, в том числе и
создаваемым;

наличие промежуточных теоретических разработок по отдельным проблемам
судебной экспертизы, нашедших отражение в монографиях, статьях, учебной и
методической литературе;

постоянно совершенствуемая система методов и методик экспертного
исследования, являющаяся отражением общего научно-технического прогресса;

наличие развитой системы государственных судебно-экспертных учреждений в
различных ведомствах страны, координирующих свою практическую и научную
деятельность.

Таким образом, цель общей теории заключается в первую очередь в
систематизации накопленных к данному моменту категорий всех родов (видов)
судебных экспертиз: понятия предмета экспертизы, объектов исследования,
экспертных задач, специальных познаний эксперта, понятия экспертной
компетенции и компетентности, технологии экспертного исследования и многие
другие.

Общая теория судебной экспертизы как модель практической деятельности
призвана отразить специфику познавательного труда эксперта, методологию
экспертных исследований, концептуальные направления их общего развития:
математизации, компьютеризации, автоматизации экспертных производств.
Главным же назначением общей теории является разработка единых принципов и
постулатов. Она представляет собой систему знаний, раскрывающих законы,
свойства и отношения изучаемого ею объекта (судебно-экспертной деятельности)
и на этой основе способствует постоянному приращению нового знания о судебной
экспертизе. Формулируемые ею принципы и выявленные закономерности призваны
помочь экспертизе каждого рода, независимо от того, на какой ступени развития
она находится, привести свою частную теорию (или создать, если ее еще нет) в
соответствие с общетеоретическими разработками, избежать ошибок
эмпирического поиска, ускорить процесс развития.



Объектом общей теории судебной экспертизы является сама экспертная
деятельность, рассматриваемая в качестве некоторой единой системы,
включающей большое число компонентов (субъекты деятельности, объекты
исследования, задачи, методы и т. п.). Предметом познания общей теории
являются закономерности функционирования данной системы, производные от
этих закономерностей принципы, правила и понятия, которые призваны обеспечить
единство систематизации знаний о судебной экспертизе.

С учетом изложенного общую теорию судебной экспертизы определяют как
междисциплинарную, предметно связанную с науками: уголовный процесс,
криминалистика, другими юридическими, техническими, естественными,
экономическими науками, как отражающую закономерности возникновения и
существования материальных носителей информации об уголовно- и гражданско-
релевантных обстоятельствах, их исследования в качестве объектов экспертизы;
использования научных данных и методов из различных областей знаний,
обеспечивающих обоснованность и достоверность заключения эксперта; процесса
формирования научных основ судебных экспертиз, выделения присущих им общих
принципов, структурных связей и соотношений, синтезирования и систематизации
знаний о судебной экспертизе как единой системе, ее инфраструктуре и
протекающих в ней процессах; правил и понятий, разрабатываемых на основе
общей и частных теорий, реализуемых в практической экспертной деятельности


