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Введение
В данном реферате рассматривается институт судебной экспертизы в гражданском
процессе.

Актуальность реферата заключается в том, что судебная экспертиза играет
огромную роль в качественном и всестороннем рассмотрении гражданских дел.

Экспертиза является самостоятельной процессуальной формой получения новых и
уточнения (проверки) имеющихся вещественных доказательств.

Основополагающим нормативно-правовым актом при изучении данной темы
является Гражданский процессуальный кодекс и ФЗ "О государственной судебно-
экспертной деятельности в Российской Федерации", который устанавливает права
и обязанности лиц, принимавших участие в производстве судебной экспертизы, их
правоотношения, содержание составляемых при этом основных процессуальных
документов, регламентируют и другие вопросы, связанные с порядком назначения
и производства экспертизы.

Предметом изучения работы являются вопросы гражданско-правового
регулирования института экспертизы в гражданском процессе.

Целью работы является исследование правовых и процессуальных аспектов
экспертизы в гражданском производстве.

Достижение поставленной цели потребовало решения следующих задач: судебный
экспертиза право

- рассмотреть понятие и назначение экспертизы в гражданском процессе;

- описать порядок производства экспертизы в гражданском судопроизводстве;

- изучить права и обязанности эксперта;
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- понять значение экспертизы в гражданском процессе.

Раскрытие темы предполагает изучение ряда нормативных актов, в частности,
Конституции Российской Федерации, Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации, других актов различной юридической силы, практики их
применения, а также научной литературы, монографий, методических разработок,
пособий и материалов периодических изданий.

Глава 1. Понятие и назначение экспертизы
в гражданском процессе

1.1 Понятие и роль судебной экспертизы
в гражданском производстве
В теории, понятие судебной экспертизы рассматривают, как одну из
разновидностей экспертизы, обладающую особыми признаками, описанными в
процессуальном законе. "Судебная экспертиза - это специальное исследование,
назначаемое определением суда при наличии общего или специального оснований,
проводимое сведущим лицом - экспертом, в определенной процессуальной форме
для получения судебного доказательства по делу" Россинская Е.Р. Судебная
экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном
процессе. - М.: Норма, 2006.. В законодательстве приводят и другое определение:
"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, судьёй, органом дознания, лицом,
производящим дознание, следователем или прокурором, в целях установления
обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу".22 Аверьянова,
Т.В. Судебная экспертиза: курс общей теории: для использования в учебном
процессе по специальности "Судебная экспертиза" / Т.В. Аверьянова. - Москва.:
Норма, 2008.

Понятие судебной экспертизы определяет только ту экспертизу, которая
используется в судебном процессе. Для неё характерна достаточно жесткая
процессуальная форма. Процессуальная форма есть совокупность норм



процессуального права, регулирующая порядок осуществления правосудия,
порядок совершения процессуальных действий каждым из субъектов в строго
определенной последовательности.

В научной литературе можно встретить несколько подходов к определению
понятия судебной экспертизы: как исследования, проводимого экспертами на
основе специальных познаний Пучинский, В.К. Понятие, значение и классификация
судебных доказательств в Российском процессуальном праве / В.К. Пучинский //
Законодательство. - 2004. - № 12., как особого процессуального действия, как
института доказательственного права Гражданское процессуальное право:
учебник / [Баранов И.В.и др.] ; под ред. Л.В. Тумановой. - Москва: Проспект, 2008..

Между данными подходами нет противоречия, так как различия в формулировках
вызваны акцентированием на тех или иных аспектах одного явления - факторов, в
равной мере важных и необходимых для понимания сущности судебной
экспертизы, ее значения и предмета.

Четкое определение понятия предмета судебной экспертизы имеет важное
практическое значение, поскольку на практике его отсутствие негативно
отражается на процессуальных и организационных моментах практики
производства экспертиз, являясь причиной необоснованных отказов от
производства экспертизы, замены экспертизы иными следственными действиями,
постановки вопросов, выходящих за пределы компетенции эксперта.

Судебная экспертиза является юридической формой использования специальных
знаний в виде исследования (юридической формой специального исследования)
для достижения определенных юридических целей.

Основания и порядок назначения судебных экспертиз по уголовным и гражданским
делам, делам об административных правонарушениях определяются УПК, ГПК, АПК
и КоАП, а также Федеральным законом от 31 мая 2001 г. N 73-ФЗ "О
государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации". Эти
нормативные акты устанавливают права и ответственность лиц, принимавших
участие в производстве судебной экспертизы, их правоотношения, содержание
составляемых при этом основных процессуальных документов, регламентируют и
другие вопросы, связанные с порядком назначения и производства экспертизы.

Сравнительный анализ статей вышеназванных нормативных актов в части,
касающейся судебных экспертиз, показывает, что основания и порядок назначения
судебной экспертизы, права и ответственность эксперта, условия назначения



повторных и дополнительных экспертиз во всех кодексах достаточно близки.
Таким образом, судебную экспертизу от экспертиз, осуществляемых в иных сферах
человеческой деятельности, отличают следующие признаки:

1) подготовка материалов на экспертизу, назначение и проведение ее с
соблюдением специального правового регламента, определяющего наряду с
соответствующей процедурой права и обязанности эксперта, субъекта,
назначившего экспертизу, участников уголовного, гражданского, арбитражного,
административного процесса;

2) проведение исследования, основанного на использовании специальных знаний в
различных областях науки, техники, искусства или ремесла;

3) дача заключения, имеющего статус источника доказательств.

В соответствии с ч. 2 ст. 118 Конституции РФ, где указывается, что судебная власть
осуществляется посредством конституционного, гражданского,
административного и уголовного судопроизводства, предмет судебной экспертизы
составляют фактические данные (обстоятельства дела), исследуемые и
устанавливаемые в гражданском, административном, уголовном и
конституционном судопроизводстве на основе специальных знаний в различных
областях науки и техники, искусства и ремесла. Россинская Е.Р. Судебная
экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном
процессе. - М.: Норма, 2006.

Необходимым атрибутом исследования является профессиональная оценка
выявленных фактов, их взаимосвязей. Такая оценка вовне выступает новым
знанием, добытым экспертом в ходе исследования. Большинство авторов дают
определение объекта судебной экспертизы либо как материальных носителей
обстоятельств дела, требующих экспертного исследования, либо как носителей
информации о фактах и событиях, источниках фактических данных, получаемых
путем использования специальных знаний.

В литературе имеются различные подходы к определению предмета судебной
экспертизы. Однако они могут быть сведены в группы в зависимости от оснований,
используемых для выделения предмета: чаще всего предмет экспертизы
определяется как подлежащие установлению обстоятельства; экспертные задачи;
объекты экспертизы. Наиболее полным является определение предмета судебной
экспертизы, предложенное В.Д. Арсеньевым: "Предметом судебной экспертизы
являются стороны, отношения ее объекта (основного и вспомогательного), которые



исследуются и познаются средствами (методами, методиками) данной отрасли
экспертизы в целях решения вопросов, имеющих значение для дела и входящих в
сферу соответствующей отрасли знания" Комментарий к Гражданскому
процессуальному кодексу Российской Федерации: (постатейный) / Верхов. Суд
Российской Федерации, Высший арбитражный суд Российской Федерации,
Российская академия правосудия; [Брисков В.В. и др.] ; отв. ред. Г.А. Жилин. - изд.
3-е, перераб. и доп. - Москва: Велби, 2006..

Судебная экспертиза в гражданском процессе может быть определена как
самостоятельный правовой институт, т. е. как совокупность норм гражданского
процессуального права, регламентирующих отношения по назначению,
проведению экспертизы, получению и оценке заключения эксперта. Указанные
нормы реализуются через определенную систему правоотношений, возникающих
между судом и экспертом, судом и каждым из заинтересованных лиц,
содержанием которых являются определенные процессуальные действия. Поэтому,
конкретизируя правовое определение экспертизы, можно сказать, что она также
представляет собой совокупность особых процессуальных действий, строго
регламентированных законом и направленных на получение судебного
доказательства - заключения эксперта.

1.2 Порядок назначения судебной экспертизы по
гражданским делам
По гражданским делам, согласно ст. 79 ГПК, экспертиза назначается судом для
разъяснения вопросов, требующих специальных познаний в области науки,
техники, искусства и ремесла. Судебная экспертиза по гражданскому делу может
быть назначена судьей в порядке подготовки дела к судебному разбирательству,
если есть необходимость разъяснения вопросов, требующих специальных
познаний. В случае неполноты или неясности выводов основной экспертизы судья
может назначить дополнительную экспертизу (ст. 87 ГПК).

Экспертиза может быть назначена не только по инициативе суда, но и по
ходатайству лиц, участвующих в деле в любой стадии гражданского процесса до
постановления решения. Однако, безусловно, предпочтительнее назначать
экспертизу до начала рассмотрения дела судом, поскольку назначение экспертизы
во время судебного заседания ведет к откладыванию слушания дела. Согласно п. 8
ч. 1 ст. 150 ГПК при подготовке дела к судебному разбирательству судья может



назначить экспертизу и эксперта для ее проведения. Так, при подготовке дела об
установлении отцовства к судебному разбирательству и в ходе рассмотрения дела
судья (суд) в необходимых случаях для разъяснения вопросов, связанных с
происхождением ребенка, вправе с учетом мнения сторон и обстоятельств по делу
назначить экспертизу Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.10.1996 N
9 (ред. от 06.02.2007) "О применении судами Семейного кодекса Российской
Федерации при рассмотрении дел об установлении отцовства и о взыскании
алиментов // Российская газета", N 212, 05.11.1996.. Суд может отложить
производство по делу на время проведения экспертизы. Кроме того, суд может по
заявлению лиц, участвующих в деле, или по своей инициативе приостановить
производство по делу в случае назначения судом экспертизы (ст. 216 ГПК).

Назначая экспертизу, суд (судья) должен учесть вопросы, предложенные
сторонами и другими лицами, участвующими в деле.

Большое значение имеет правильная формулировка вопросов, выносимых на
разрешение эксперта. Так, согласно ст. 86 ГПК, в случае, если эксперт при
проведении экспертизы установит имеющие значение для рассмотрения и
разрешения дела обстоятельства, по поводу которых ему не были поставлены
вопросы, он вправе включить выводы об этих обстоятельствах в свое заключение.
Однако в экспертной практике часто господствует принцип: "Каков вопрос - таков
ответ". Поэтому вопросы должны быть конкретными, четкими и ясными, не
допускающими двоякого толкования. Если вопросы взаимосвязаны, они должны
задаваться в логической последовательности. В методической литературе по
судебной экспертизе имеются примерные перечни вопросов для различных родов и
видов судебных экспертиз. Однако при использовании типовых вопросов всегда
надо учитывать специфику конкретной экспертной задачи, не включать в
постановление вопросы, не имеющие отношения к делу и задаваемые "на всякий
случай". Это увеличивает сроки производства судебной экспертизы, а
информативность и доказательственное значение заключения не меняются. На
некоторые вопросы суду (судье) проще получить ответы, заслушав показания или
получив объяснения участвующих в деле лиц, а также запросив необходимые
документы и материалы. Экспертным путем иногда ту же задачу бывает решить
намного сложнее Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском,
арбитражном, административном и уголовном процессе. - М.: Норма, 2006..

Отклонение предложенных вопросов необходимо мотивировать.



Судебная экспертиза является одним из источников доказательств по делу, и
поэтому в каждом конкретном случае суд (судья) анализирует возможности
экспертизы и целесообразность ее назначения. Однако при производстве по делам
о признании гражданина недееспособным, ограниченно дееспособным и о
восстановлении гражданина в дееспособности судебно-психиатрическая
экспертиза назначается в обязательном порядке (ст. 283, 286 ГПК).

Согласно ст. 80 ГПК РФ, в определении о назначении экспертизы суд указывает
наименование суда; дату назначения экспертизы; наименования сторон по
рассматриваемому делу; наименование экспертизы; факты, для подтверждения
или опровержения которых назначается экспертиза; вопросы, поставленные перед
экспертом; фамилию, имя и отчество эксперта либо наименование экспертного
учреждения, которому поручается проведение экспертизы; представленные
эксперту материалы и документы для сравнительного исследования; особые
условия обращения с ними при исследовании, если они необходимы; наименование
стороны, которая производит оплату экспертизы.

Назначая судебную экспертизу по гражданскому делу, судья должен четко
определить ее род, вопросы, выносимые на разрешение эксперта, и вынести
мотивированное определение. Замена определения о назначении экспертизы
другим документов, например, письмом, списком вопросов и пр., недопустима.

Определение о назначении экспертизы по гражданскому делу состоит из трех
частей: вводной, описательной и резолютивной и принципиально не отличается от
определения суда или постановления следователя, выносимых по уголовному делу.

Эксперт, получив определение о назначении экспертизы, предупреждается об
уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения и приступает к
проведению необходимых исследований Дементьев, А.Н. Особенности назначения
экспертизы в новом гражданском процессуальном кодексе РФ / А.Н. Дементьев //
Гражданин и право. - 2003. - № 3.. При необходимости к проведению экспертизы
могут быть привлечены несколько экспертов. Если требуется проведение
значительного объема исследований в одной области знаний, назначается
комиссионная экспертиза. В случае необходимости проведения одновременных
исследований в различных областях знаний прибегают к комплексной экспертизе.
По результатам исследований выносится письменное заключение. Эксперт, не
согласный с выводами остальных участников комиссионной экспертизы,
формулирует собственное заключение. К комплексной экспертизе законодатель
подходит несколько иначе и участвующий в ней, но не согласный с выводами



других экспертов подписывает только свою исследовательскую часть заключения.
Экспертное заключение содержит описание произведенных исследований, выводы
эксперта и ответы на поставленные вопросы.

Эксперт при необходимости может быть вызван в суд и допрошен в судебном
заседании. Также могут быть назначены дополнительная или повторная
экспертизы. Дополнительная судебная экспертиза, как это следует из ч. 1 ст.87
ГПК РФ, назначается при неполноте или неясности выводов основной экспертизы
Федеральный закон от 31.05.2001 N 73-ФЗ (ред. от 28.06.2009) "О государственной
судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации" (принят ГД ФС РФ
05.04.2001) // Российская газета", N 106, 05.06.2001..

Лица, участвующие в деле, могут ходатайствовать о назначении дополнительной
или повторной экспертизы и предлагать экспертов, экспертное учреждение, в
котором, по их мнению, должна быть проведена экспертиза. Если возникает
необходимость исследовать новые объекты, суд, руководствуясь ст. 79 ГПК,
назначает новую первичную экспертизу, которая может быть поручена тому же
эксперту в том случае, если он компетентен, произвести необходимое
исследование.

1.3 Классификация судебных экспертиз в
гражданском процессе
Экспертиза в гражданском процессе может отличаться как по областям
исследования, так и по основаниям назначения экспертизы различных видов.

ГПК РФ предусматривает возможность проведения комплексной и комиссионной
экспертизы.

Комплексная экспертиза назначается судом, если установление обстоятельств по
делу требует одновременного проведения исследований с использованием
различных областей знания или с использованием различных научных направлений
в пределах одной области знания. При этом комплексная экспертиза поручается
нескольким экспертам, которые по результатам проведенных исследований
формулируют общий вывод об обстоятельствах и излагают его в заключении
(статья 82 ГПК РФ).



Для назначения комплексной экспертизы необходима объективная потребность в
разрешении вопросов, требующих привлечения специалистов из различных сфер
знаний. Здесь главное - синтез знаний из различных сфер и единый вывод
специалистов. К понятию "комплексная экспертиза" относят, например, психолого-
лингвистическую экспертизу (участвуют психологи и лингвисты),экологическую
экспертизу (могут участвовать биологи, химики, агротехники). Медицинская
экспертиза может также носить комплексный характер, если к ее выполнению
привлекаются специалисты различных направлений медицины: психиатры,
терапевты и др. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве.
Под ред. И.В. Решетниковой. М., 2007 г.

В заключении комплексной экспертизы указывается, какие исследования и в каком
объеме провел каждый эксперт, какие факты он установил и к каким выводам
пришел. Если эксперт не привлекался к формулированию общего вывода, то он
подписывает только свою часть исследования. Общий вывод по результатам
комплексной экспертизы делают эксперты, компетентные в оценке полученных
результатов и формулировании окончательного вывода. При наличии разногласий
среди экспертов не согласные с выводом эксперты подписывают только свою
исследовательскую часть заключения.

Комиссионная экспертиза назначается судом для установления обстоятельств
двумя или более экспертами в одной области знания (часть 1 статьи 83 ГПК РФ).
Основная черта комиссионной экспертизы заключается в том, что она проводится
не менее чем двумя экспертами одной специальности. Необходимость в
комиссионной экспертизе возникает в случае появления сложностей при
установлении обстоятельств дела. Поэтому требуется привлечение нескольких
специалистов одной сферы знаний.

В отдельных случаях при рассмотрении дела суд может назначить дополнительную
или повторную экспертизу (статья 87 ГПК РФ).

Дополнительная экспертиза назначается в случае недостаточной ясности или
неполноты первоначального заключения эксперта. Суд поручает проведение
дополнительной экспертизы тому же или другому эксперту. Так, например, при
рассмотрении дела судом была назначена почерковедческая экспертиза.

В связи с возникшими сомнениями в правильности или обоснованности ранее
данного заключения, наличием противоречий в заключениях нескольких экспертов
суд может назначить по тем же вопросам повторную экспертизу, проведение



которой поручается другому эксперту или другим экспертам (часть 2 статьи 87 ГПК
РФ). Так, в процессе рассмотрения дела была проведена экспертиза, результатом
которой являлась рыночная стоимость объекта недвижимости. При рассмотрении
спора, было установлено, что заключение эксперта не достаточно обоснованно. По
определению суда была назначена повторная экспертиза.

Исследования экспертов могут проводиться в различных областях знаний. В
гражданском процессе наиболее частыми являются почерковедческие,
товароведческие, строительно-технические, судебно-медицинские, судебно-
психиатрические экспертизы. Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском,
арбитражном, административном и уголовном процессе. - М.: Норма, 2006.

При помощи почерковедческой экспертизы может быть установлена подлинность
подписей и рукописного текста в письменных доказательствах. Товароведческая
экспертиза устанавливает свойства товара, соответствие качества товара
(отдельных его частей) государственным стандартам, степень снижения сортности
товара, соответствие цены товара прейскурантной или договорной цене.

При рассмотрении гражданских дел о правах на земельный участок может быть
назначена землеустроительная экспертиза, а при споре о разделе домовладения -
строительно-техническая экспертиза.

Судебно-медицинская экспертиза, в частности метод генотипоскопии,
используется при рассмотрении дел об установлении отцовства. Судебно-
психиатрическая экспертиза проводится по делам о признании гражданина
недееспособным, о признании недействительными сделок в связи с совершением
их гражданином, не способным понимать значение своих действий или руководить
ими. При рассмотрении дел о защите чести и достоинства суд назначает
проведение психолого-лингвистической экспертизы. Справочник по доказыванию в
гражданском судопроизводстве. Под ред. И.В. Решетниковой. М., 2007 г.

Как видно из представленной характеристики и классификации судебной
экспертизы, ее значение в гражданском процессе довольно велико, поскольку
заключение эксперта является доказательством и лежит в основе судебного
решения. Вместе с тем достижения науки и техники приводят к появлению новых
видов экспертиз, которые могут использоваться как доказательства. Поэтому,
несмотря на огромное количество исследований, вопросы, посвященные судебной
экспертизе, должны постоянно изучаться.



Глава 2. Производство экспертизы в гражданском
судопроизводстве

2.1 Порядок производства экспертизы
в гражданском процессе
Статья 84 ГПК РФ устанавливает порядок проведения экспертизы.

Экспертиза проводится экспертами судебно-экспертных учреждений по поручению
руководителей этих учреждений или иными экспертами, которым она поручена
судом.

В силу специфики гражданских правоотношений одними из самых
распространенных в гражданском судопроизводстве являются судебно-
почерковедческие и судебно-технические экспертизы документов, судебно-
психиатрические, судебные инженерно-технические, судебные товароведческие и
многие другие роды экспертиз. Почерковедческие исследования связаны, как
правило, с установлением подлинности подписей в договорах, завещаниях,
обязательствах и других документах, а также идентификацией по почерку
личности, исполнившей рукописный документ. Приватизация жилья, появление
возможности передать его по наследству, на основании договора купли-продажи,
дарения или иной сделки об отчуждении этого имущества сопровождаются
многочисленными злоупотреблениями, связанными в первую очередь с подделкой
документов.

Другим родом экспертиз, которые часто назначаются по гражданским делам,
связанным с разделом и оценкой имущества, являются судебно-товароведческие
экспертизы. Эксперт-товаровед может установить род, вид, назначение изделия, а
также определить его первоначальную стоимость или стоимость с учетом износа,
например стоимость автомобиля, бывшего в эксплуатации, или мебели и предметов
домашнего обихода при бракоразводном процессе. Строительно-технические
экспертизы позволяют провести раздел домовладения, определить техническое
состояние жилого дома и многое другое.

Судебная экспертиза проводится экспертами судебно-экспертных учреждений по
поручению руководителей этих учреждений или иными экспертами, которым она



поручена судом (ст. 84 ГПК). Экспертиза может проводиться в судебном заседании
или вне заседания, если это необходимо по характеру исследований, либо при
невозможности или затруднении доставить материалы или документы для
исследования в заседании. Лица, участвующие в деле, вправе присутствовать при
проведении экспертизы, за исключением случаев, если такое присутствие может
помешать исследованию, совещанию экспертов и составлению заключения.

Предпочтительнее поручать выполнение судебных экспертиз по гражданским
делам сотрудникам государственных и негосударственных судебно-экспертных
учреждений. Согласно ведомственным нормативным актам, экспертные
подразделения МВД России в силу своей большой загруженности выполняют
судебные экспертизы только по уголовным делам. Часть экспертиз по гражданским
делам производится в государственных судебно-экспертных учреждениях
Министерства юстиции РФ. Однако в государственных судебно-экспертных
учреждениях проводятся обычно только наиболее распространенные роды и виды
судебных экспертиз, и сроки их производства в связи с сильной загруженностью
экспертов весьма велики (как правило, около 20 дней) Россинская Е.Р. Судебная
экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном роцессе.
- М.: Норма, 2006..

2.2 Права и обязанности эксперта
Судебный эксперт - это лицо, обладающее специальными знаниями и назначенное
судом в порядке, установленном процессуальным законодательством для
производства судебной экспертизы и дачи заключения.

Таким образом, закон не требует, чтобы судебная экспертиза в обязательном
порядке выполнялась сотрудниками государственных экспертных учреждений. В
качестве эксперта может быть вызвано любое лицо, обладающее необходимыми
для дачи заключения знаниями. Судебные экспертизы производятся экспертами
государственных и негосударственных экспертных учреждений, сотрудниками не
экспертных учреждений, частными экспертами либо иными специалистами.

Государственным судебным экспертом, производящим судебную экспертизу в
порядке исполнения своих должностных обязанностей, может быть только
аттестованный сотрудник государственного судебно-экспертного учреждения
Федеральный закон от 31.05.2001 N 73-ФЗ (ред. от 28.06.2009) "О государственной
судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации" (принят ГД ФС РФ



05.04.2001) // Российская газета", N 106, 05.06.2001., а именно: судебно-экспертных
учреждений Минюста России; экспертно-криминалистических подразделений МВД
России; судебно-медицинских и судебно-психиатрических учреждений Минздрава;
судебно-медицинских лабораторий Минобороны России; экспертно-
криминалистических служб; экспертных подразделений ФСБ России и других,
государственных судебно-экспертных учреждений, создаваемых в порядке,
определенном ФЗ ГСЭД, федеральными органами исполнительной власти или
органами исполнительной власти субъектов РФ.

Помимо государственных судебных экспертов судебные экспертизы, согласно ст.
41 ФЗ ГСЭД, процессуальным кодексам и КоАП РФ, могут производить и иные лица,
обладающие специальными знаниями в области науки, техники, искусства или
ремесла, но не являющиеся государственными судебными экспертами, вызванные
для дачи заключения. Такими судебными экспертами могут являться:

- пенсионеры, в прошлом сотрудники государственных экспертных учреждений;

- частные эксперты-профессионалы, у которых эта деятельность является
основной;

- эксперты - сотрудники негосударственных судебно-экспертных учреждений

- сотрудники не экспертных организаций, являющиеся специалистами в
необходимой области знания.

Действующее законодательство предъявляет к эксперту серьезные требования,
которые практически аналогичны во всех кодифицированных законах и в ФЗ ГСЭД.
Согласно ч. 1 ст. 85 ГПК, судебный эксперт обязан принять к производству
порученную ему судом экспертизу и провести полное исследование
представленных материалов и документов; дать обоснованное и объективное
заключение по поставленным перед ним вопросам и направить его в суд,
назначивший экспертизу; явиться по вызову суда для личного участия в судебном
заседании и ответить на вопросы, связанные с проведенным исследованием и
данным им заключением. В случае если поставленные вопросы выходят за пределы
специальных знаний эксперта, либо материалы и документы непригодны или
недостаточны для проведения исследований и дачи заключения, эксперт обязан
направить в суд, назначивший экспертизу, мотивированное сообщение в
письменной форме о невозможности дать заключение.



Обязанностью судебного эксперта, согласно ч. 1 ст. 16 ФЗ ГСЭД, является
неразглашение сведений, которые стали ему известны в связи с производством
судебной экспертизы, в том числе сведений, которые могут ограничить
конституционные права граждан, а также сведений, составляющих
государственную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.
Аналогичный запрет имеется в ч. 2 ст. 85 ГПК РФ.

К числу сведений, огласка которых может привести к нарушению конституционных
прав граждан, относятся, прежде всего, данные, полученные в ходе судебно-
медицинской и судебно-психиатрической экспертиз. Разглашение информации о
выявленных при производстве экспертиз этих родов болезнях или беременности
может привести к нарушению прав граждан на охрану достоинства личности,
неприкосновенности частной жизни, личной и семейной тайны, защиты чести и
доброго имени, гарантированных Конституцией РФ (ст. 23). Недопустимо
предавать огласке сведения, полученные при судебной технико-
криминалистической экспертизе документов, почерковедческой и автороведческой
экспертизах и касающиеся содержания личных документов (писем, завещаний,
дневников, ценных бумаг и проч.).

Не подлежат разглашению и сведения, почерпнутые из фонограмм или
видеофонограмм, исследуемых в ходе судебной фоноскопической экспертизы;
электронные документы и иная компьютерная информация (например, содержание
баз данных, коды доступа, пароли и прочие), полученная в результате
осуществления судебной компьютерно-технической экспертизы.

За незаконное получение, разглашение или использование сведений,
составляющих коммерческую или банковскую тайну, судебный эксперт может быть
привлечен к уголовной ответственности согласно ст. 183 УК РФ.

Лицо, выступающее в роли эксперта, обязано сообщить субъекту, назначившему
экспертизу, об обстоятельствах, исключающих возможность его участия в данном
деле, при наличии таких обстоятельств. Согласно нормам процессуального
законодательства судебный эксперт подлежит отводу, если он, хотя бы косвенно
заинтересован в исходе дела; является родственником сторон, других лиц,
участвующих в деле, или представителей; находится или находился в служебной
или иной зависимости от сторон, других лиц, участвующих в деле, или
представителей; или имеются иные обстоятельства, вызывающие сомнение в его
беспристрастности. Заметим, что, согласно новому гражданскому и уголовному
процессуальному законодательству, предыдущее участие эксперта в деле в



качестве специалиста не является основанием его отвода.

Участие эксперта при предыдущем рассмотрении данного дела в качестве
эксперта не является основанием для его отвода. Однако УПК РФ предусматривает
возможность отвода эксперта, если обнаружится его некомпетентность.

Различают объективную компетенцию, т.е. объем знаний, которыми должен
владеть эксперт, и субъективную компетенцию - степень, в которой конкретный
эксперт владеет этими знаниями. Субъективную компетенцию часто называют
компетентностью эксперта. Она определяется его образовательным уровнем,
специальной экспертной подготовкой, стажем экспертной работы, опытом в
решении аналогичных экспертных задач, индивидуальными способностями.
Согласно ст. 13 ФЗ ГСЭД компетентность государственного судебного эксперта
проверяется и удостоверяется экспертно-квалификационными комиссиями.

Судебный эксперт не вправе без ведома следователя и суда вступать в личные
контакты с участниками процесса по вопросам, связанным с производством
судебной экспертизы, самостоятельно собирать материалы для экспертного
исследования Гражданский процесс: учебник для студентов высших учебных
заведений / [Абушенко, к.ю.н., доц., и др.] ; отв. ред. - д.ю.н., проф. В.В. Ярков. - 6-е
изд., перераб. и доп. - Москва: Волтерс Клувер, 2006..

Чтобы не возникло сомнений в беспристрастности и объективности судебного
эксперта, его личные контакты с потерпевшим, подозреваемым, обвиняемым,
сторонами и другими участниками процесса должны ограничиваться строгими
процессуальными рамками. В гражданском процессе эксперт контактирует со
сторонами и их представителями, только участвуя в заседаниях суда, задавая
вопросы, относящиеся к предмету экспертизы (ч. 3 ст. 85 ГПК РФ).

Если эксперт путем контактов с лицами, проходящими по делу, собирает
материалы для производства судебной экспертизы, заключение такой экспертизы
впоследствии должно быть исключено из числа доказательств.

В ст. 7 ФЗ ГСЭД законодатель подчеркивает, что при производстве судебной
экспертизы эксперт независим от органа или лица, назначивших судебную
экспертизу, сторон и других лиц, заинтересованных в исходе дела, т.е. фактически
важнейшей стороной независимости эксперта является его процессуальная
самостоятельность, которая гарантируется порядком назначения и производства
судебной экспертизы, а также обеспечивается возможностью его отвода. Является
ли судебный эксперт государственным экспертом, сотрудником



негосударственного экспертного учреждения или частным экспертом, он дает
заключение от своего имени и несет за данное им заключение личную
ответственность.

Судебный эксперт независим в выборе методов, средств и методик экспертного
исследования, необходимых, с его точки зрения, для изучения данных конкретных
объектов экспертизы. Руководитель экспертного учреждения может
рекомендовать эксперту воспользоваться тем или иным методом, средством,
применить ту или иную методику, однако право выбора остается за экспертом
Мохов, А.А. К вопросу о назначении "независимых" экспертиз при отправлении
правосудия [Текст] / А.А. Мохов, А.А. Меденцов // Арбитражный и гражданский
процесс.- 2005.- № 12..

Воздействие на эксперта со стороны лиц, участвующих в деле, и иных лиц не
допускается. Согласно статье 302 УК РФ, лица, виновные в оказании воздействия
на эксперта, подлежат уголовной ответственности.

Согласно ст. 17 ФЗ ГСЭД эксперт вправе:

1) 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;

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

3) обжаловать в установленном законом порядке действия органа или лица,
назначивших судебную экспертизу, если они нарушают права эксперта.

Эксперт обязан:

1) принять к производству порученную ему руководителем соответствующего
государственного судебно-экспертного учреждения судебную экспертизу;

2) провести полное исследование представленных ему объектов и материалов
дела, дать обоснованное и объективное заключение по поставленным перед ним
вопросам;



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

4) не разглашать сведения, которые стали ему известны в связи с производством
судебной экспертизы, в том числе сведения, которые могут ограничить
конституционные права граждан, а также сведения, составляющие
государственную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

5) обеспечить сохранность представленных объектов исследований и материалов
дела. Эксперт не вправе:

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

2) осуществлять судебно-экспертную деятельность в качестве негосударственного
эксперта;

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

4) самостоятельно собирать материалы для производства судебной экспертизы;

5) сообщать кому-либо о результатах судебной экспертизы, за исключением органа
или лица, ее назначивших;

6) уничтожать объекты исследований либо существенно изменять их свойства без
разрешения органа или лица, назначивших судебную экспертизу.

Эксперт или государственное судебно-экспертное учреждение не вправе
отказаться от производства порученной им судебной экспертизы в установленный
судом срок, мотивируя это отказом стороны, на которую судом возложена
обязанность по оплате расходов, связанных с производством судебной экспертизы,
осуществить оплату назначенной экспертизы до ее проведения Федеральный закон
от 31.05.2001 N 73-ФЗ (ред. от 28.06.2009) "О государственной судебно-экспертной
деятельности в Российской Федерации" (принят ГД ФС РФ 05.04.2001) "Российская



газета", N 106, 05.06.2001..

2.3 Заключение эксперта
Итогом судебной экспертизы является заключение эксперта, которое закон относит
к числу самостоятельных судебных доказательств. Вопрос о сущности заключения
эксперта в юридической литературе долгое время оставался спорным. В
гражданско-процессуальной доктрине распространен взгляд, согласно которому
доказательственное значение имеют как выводы эксперта, так и те факты,
которые были установлены им в ходе специального исследования.

Заключение эксперта имеет определенную структуру. В нем отражаются:
выявленные в ходе исследования факты специальной природы /медицинский,
технический и пр. - в зависимости от сферы применяемых знаний; примененная
экспертом методика с обоснованием ее выбора; научное обоснование научные
положения, объясняющие сущность установленных экспертом фактов; выводы.
Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном,
административном и уголовном процессе. - М.: Норма, 2006.

Соответственно в литературе принято выделять фактическое основание выводов
эксперта в этой роли выступают выявленные в ходе исследования факты и научное
основание выводов /научные положения/.

Традиционно в заключении выделяют три составные части вводную,
исследовательскую и выводы. Во вводной части излагается информация,
позволяющая индивидуализировать проведенное исследование.
Исследовательская часть посвящена изложению процесса исследования. Здесь
эксперт указывает методики, им примененные; при необходимости аргументирует
их выбор; излагает условия применения специальных методов; этапы
исследования. Выводы представляют собой самостоятельную часть заключения.
Именно здесь эксперт формулирует ответы на поставленные в определении суда
вопросы. Выводы эксперта определяют доказательственную силу его заключения.

Весьма важным для практики является вопрос об определении доказательственной
силы сведение, содержащихся в выводах эксперта, так как характер выводов
эксперта может быть различным. Традиционно выделяются категорические и
вероятные заключения эксперта. Некоторые авторы выделяют так же заключение
эксперта о невозможности ответить на поставленные вопрос при представленных



исходных данных - условное и безусловное и т.д.

Категорическое заключение эксперта, безусловно, играет силу судебного
доказательства, если оно принято в качестве такового судом. Вопрос же о
доказательственной, значимости вероятного заключения до настоящего времени
остается спорным. Ф.Н. Фаткулин, например, не придает никакого
доказательственного значения вероятным заключениям; другие /как Треушников/
полагают, что прямым доказательством вероятное заключение быть не может, а
поэтому судебное решение не может быть обосновано вероятным заключением
эксперта, однако сведения о фактах, изложенные в описательной части вероятного
заключения эксперта, могут быть использованы в качестве косвенных
доказательств, например, установленные факты наличия совпадающих и
различающихся признаков письма.

Статья 86 ГПК РФ рассматривает порядок заключения эксперта как судебного
доказательства.

Эксперт дает заключение в письменной форме.

Заключение эксперта должно содержать подробное описание проведенного
исследования, сделанные в результате его выводы и ответы на поставленные
судом вопросы. В случае, если эксперт при проведении экспертизы установит
имеющие значение для рассмотрения и разрешения дела обстоятельства, по
поводу которых ему не были поставлены вопросы, он вправе включить выводы об
этих обстоятельствах в свое заключение.

Заключение эксперта для суда необязательно и оценивается судом по правилам,
установленным в статье 67 ГПК РФ. Несогласие суда с заключением должно быть
мотивировано в решении или определении суда.

На время проведения экспертизы производство по делу может быть
приостановлено. Мохов, А.А. Специфика экспертного заключения как судебного
доказательства / А.А. Мохов // Арбитражный и гражданский процесс. - 2003. - № 9.

Эксперт, как содействующий осуществлению правосудия субъект процесса, по
своему процессуальному статусу не вправе давать или предопределять правовую
оценку выявленных им обстоятельств. Безусловно, эксперт дает
профессиональную оценку установленных им в ходе специального исследования
актов, но такая оценка есть результат применения специальных знаний, в которых
эксперт является специалистом; юридическими категориями он не оперирует.



Заключение
Таким образом, судебная экспертиза, являясь одной из важнейших форм
применения данных науки и техники для разрешения гражданских дел, играет
немаловажную роль в повышении эффективности и качества гражданского
процесса.

Судебная экспертиза - это специальное исследование, проводимое сведущим
лицом по определению суда при наличии соответствующих оснований
(специального и процессуального) для получения судебного доказательства по
делу в форме заключения эксперта. Из данного определения следуют
обязательные компоненты судебной экспертизы: целевой специальный и правовой.

Эксперт - самостоятельная процессуальная фигура. Экспертные действия -
самостоятельный процессуальный акт. При производстве экспертизы эксперт
должен использовать только свои специальные знания. Требование, относящееся к
соблюдению границ профессиональных знаний эксперта, относится не только к
запрету его вторжения в область права, но также и других, неюридических
областей знаний, не относящихся к компетенции эксперта.

Заключение эксперта как источник доказательств может рассматриваться таковым
только в том случае, когда оно получено с соблюдением требований гражданско-
процессуального закона. За соблюдение законности при проведении судебной
экспертизы ответственен как эксперт, проводивший исследования, так и суд,
назначивший ее.

Содержанием процессуальных действий выступают конкретные действия
субъектов процесса. Вне правовой оболочки судебная экспертиза не существует.

Вне процессуальной формы нельзя получить заключение эксперта как судебное
доказательство. При нарушении процессуальной нормы при назначении
экспертизы, производства экспертизы, заключении экспертизы никакого
доказательственного значения она не будет иметь. Но это не означает, что любая
другая экспертиза не имеет формы и установленных требований к способам
проведения, экспертному заключению.



Экспертиза имеет свои особенности, которые отличают ее от других
процессуальных действий, имеет свои принципы, структуру и содержание.

Гарантии истинности фактов, отраженных в заключении эксперта, безусловно
достаточно высоки, это обстоятельство не дает оснований расценивать его как
"особое" доказательство. Заключение эксперта не имеет никаких преимуществ по
сравнению с другими доказательствами. Оно равное среди равных Гражданское
процессуальное право [Текст] : учебник / [Баранов И.В.и др.] ; под ред. Л.В.
Тумановой. - Москва: Проспект, 2008..
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