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Аннотация
В исследовании рассмотрено производство судебных экспертиз в годы Вели-

кой Отечественной войны на территории СССР. Целью работы является анализ эк-
спертной практики, проводимой в условиях военных действий для учета наибо-
лее эффективных подходов к правовому регулированию деятельности военного 
правосудия. Использование хронологического, сравнительно-правового, систем-
ного, структурно-функционального, статистически-правового методов позволило 
определить механизмы развития судебной экспертизы в условиях роста специфи-
ческих для военного времени преступлений и новых криминальных проявлений. 
По результатам проведенного исследования определены ключевые направления 
экспертной политики, повышающие эффективность использования специальных 
знаний. Сформулированные в статье выводы могут найти развитие как в научных, 
так и в прикладных исследованиях.
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Abstract
The study considers the production of forensic examinations during the years of 

the Great Patriotic War on the territory of the USSR. The purpose of the work is to ana-
lyze the expert practice conducted in the conditions of military operations to take into 
account the most effective approaches to the legal regulation of military justice. The 
use of chronological, comparative-legal, systemic, structural-functional, statistical-legal 
methods allowed to determine the mechanisms of development of forensic expertise in 
the conditions of growth of wartime-specific crimes and new criminal manifestations. 
Based on the results of the study, the key directions of expert policy that increase the 
effectiveness of the use of specialized knowledge were identified. The conclusions for-
mulated in the article can be developed both in scientific and applied research.
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Введение
В общемировой истории XX в. Великая Отечественная война 1941–1945 гг. ста-

ла отправной точкой ключевых изменений в правовом развитии всего человечест-
ва. Важным инструментом в обеспечении правопорядка и борьбе с военными пре-
ступлениями стала судебная экспертиза, которая также претерпела значительные 
изменения. В указанный период экспертно-криминалистическими подразделения-
ми («научно-технические отделы» или «научно-технические группы»), которые вхо-
дили в структуру НКВД СССР и союзных республик, управлений НКВД краев и облас-
тей, было проведено значительное количество экспертиз. Особенностью практики 
производства судебных экспертиз в период Великой Отечественной войны (1941–
1945 гг.) стал рост специфических для военного времени преступлений, таких как: 
«хищение и подделка продовольственных и промтоварных карточек, документов об 
освобождении от военной службы, пропусков и разрешений; дезертирство; мошен-
ничество различных видов. В связи с особенностью исследуемого времени, можно 
выделить условия боевой обстановки, в которых проводилась экспертиза. По мате-
риалам того времени, были распространены случаи симуляции болезней, членов-
редительства, что соответственно требовало максимального приближения судеб-
ных экспертов к действующим войскам. В исследованиях Г. П. Лавренюк приведены 
данные о том, что «военные судебно-медицинские эксперты в период Великой Оте-
чественной войны провели 33 278 экспертиз по исследованию трупов и 36 491 – по 
освидетельствованию живых лиц (из них 24 162 пришлись на самоповреждения или 
подозрения на них)» [6, с. 46]. Судебно-медицинская экспертиза в войсках обеспе-
чивалась специалистами патологоанатомических лабораторий, которые работали 
на передовой и в тылу. Эти эксперты проводили необходимые исследования для 
установления причин смерти военнослужащих, а также для расследования различ-
ных преступлений, связанных с военными действиями. Патологоанатомические ла-
боратории стали важным звеном в системе военной юстиции, поскольку они обес-
печивали не только медицинскую помощь, но и юридическую экспертизу.

Создание отдельной службы судебно-медицинских экспертов в Красной Ар-
мии стало важным шагом в этом процессе, что позволило более эффективно ре-
шать задачи, возникающие в условиях войны, и обеспечивать защиту прав и сво-
бод граждан. Целью исследования стало – определение правовых регламентов 
производства судебных экспертиз в период Великой Отечественной войны (1941–
1945 гг.) для укрепления преемственности поколений, формирования и сохране-
ния документальной памяти о роли права в обеспечении законности военных 
и послевоенных отношений.

1. Литературный обзор
В отечественной литературе по исследованию особенностей судебной экспер-

тизы времен Великой Отечественной войны представлены архивные источники 
об известных судебных экспертах, работающие в эти годы и применявшиеся ме-
тоды исследования вещественных доказательств.

В работах судебного медицинского эксперта Г. П. Лавренюка представлены 
принципы и система организации военной судебно-медицинской службы в Воо-
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руженных силах РФ в мирное и военное время и приведены данные о количестве 
военных судебно-медицинских экспертиз: «в период Великой Отечественной вой-
ны провели 33 278 экспертиз по исследованию трупов и 36 491 – по освидетельс-
твованию живых лиц, из них 24 162 пришлись на самоповреждения или подозре-
ния на них». В 1941 г. «всеми криминалистическими подразделениями в СССР было 
выполнено 5228 экспертиз». Установлено, что в последующие военные годы про-
изводительность труда судебных экспертов продолжала нарастать. На экспертизу 
к криминалистам «в 1942 году поступили порядка 11 806 материалов. В 1943 году  
исследовали 14 328 материалов. Ситуация с общей высокой профессиональной 
нагрузкой специалистов научно-технических подразделений не изменилась в луч-
шую сторону и в 1944 году, когда на криминалистическую экспертизу поступило 
17 898 материалов. В 1945 году научно-техническими подразделениями органов 
внутренних дел были выполнены 20 943 экспертизы» [6, с. 46].

Л. Д. Лайнер исследовал процесс взлома знаменитой немецкой шифроваль-
ной машины «Энигма», созданной немецким изобретателем Артуром Шербиусом 
в 1918 г. Усовершенствованная шифровальная машина «Энигма» в годы Второй 
мировой войны использовалась немецкими военными для кодирования и де-
кодирования секретных сообщений. Ее шифры считались самыми стойкими для 
взлома, так как количество представленных комбинаций достигало пятнадцати 
квадриллионов. Советским экспертам не удавалось массово расшифровывать пе-
рехваты «Энигмы» до самого конца войны, что было связано с отставанием про-
мышленности в разработке автоматизированных систем обработки данных. Од-
нако в конце 1942 г. научные сотрудники специальной группы дешифровальной 
службы ГРУ с помощью агентуры выявили возможность дешифрования. Они при-
ступили к конструированию специальных механизмов, ускоряющих процесс де-
шифрования. Советские специалисты сумели построить математическую модель 
немецкого шифратора, выявили слабости, которые могли способствовать процес-
су дешифрования, но дешифровать удалось только старые радиоперехваты, пото-
му что в январе 1943 г. немцы ввели ряд дополнительных уровней защиты. Комп-
лекс из 210 таких машин позволял англичанам расшифровывать до 3 тыс. военных 
сообщений нацистов в сутки практически с первых дней войны и внес весомый 
вклад в победу союзников [7, с. 157].

С. Е. Казакова, М. В. Торопова, В. И. Фурлетов, П. А. Четверкин и ряд других ав-
торов в своих исследованиях раскрыли проблемы технико-криминалистического 
исследования обгоревших документов и способы восстановления информации на 
них во времена Великой Отечественной войны. Многие архивные документы сго-
рели при бомбардировках и обстрелах городов, сел и населенных пунктов СССР. 
Погибли значительные части архивов Архангельской, Калужской, Калининской 
(Тверской), Мурманской, Горьковской (Нижегородской), Ростовской, Смоленской, 
Сталинградской (Волгоградской), Тульской, Ярославской и других областей. На-
ибольшие потери от бомбежек и артиллерийских обстрелов понес Центральный 
государственный исторический архив в Ленинграде (ЦГИАЛ). Эти потери (а также 
потери при эвакуации и реэвакуации) составили около 1,3% от общего количест-
ва хранящихся в архиве документов [10, с. 224].
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Р. С. Белкин, А. И. Винберг, А. И. Миронов описывают ситуацию значительного 
роста в период Великой Отечественной войны самых дерзких случаев краж, раз-
боев и убийств, а также хищений огнестрельного оружия с полей сражений. Экс-
перты научно-технический отделений, начиная с 1941 г., участвовали в более чем 
тысячи осмотров мест преступлений, а в дальнейшем этот показатель только на-
растал: в 1942 г. – 1999 осмотров, в 1943 г. – 2926 осмотров, в 1944 г. – 3807 осмот-
ров [1, с. 72].

Е. П. Ищенко описывает видовой состав экспертиз данного периода. С 1941 по 
1942 г. «возросло количество почерковедческих и технических экспертиз докумен-
тов. Чаще всего подделка подвергались продовольственные карточки, документы 
об освобождении от военной службы, справки о разрешении проезда и выезда из 
населенных пунктов, командировочные удостоверения, справки воинских частей 
и медицинских учреждений. Освобождение оккупированных территорий повлекло 
необходимость изъятия оружия различного вида, обусловленное ростом криминаль-
ной активности вооруженных банд, которые регулярно пополнялись беглыми дезер-
тирами и уголовниками. Исследований документов экспертно-криминалистически-
ми подразделениями в данный период резко сократилось и повысилось количество 
дактилоскопических, трасологических и баллистических экспертиз» [5, с. 57].

А. И. Миронов приводит пример пороскопической экспертизы, проведенной 
в 1942 г. экспертом химиком-органиком И. Н. Назаровым. «След, поступивший на 
экспертизу, был изъят с шифоньера и, в нем был единственный признак – «вилка». 
По сути непригодный для идентификации след был направлен в научно-техничес-
кое подразделение, где по признакам микрорельефа папиллярных линий – «по-
рам» была произведена идентификация преступника» [9, с. 11].

А. И. Винберг в своем исследовании приводит сравнительный анализ опера-
тивно-методической ориентировки № 19 «Составление протокола осмотра места 
происшествия», и оперативно-методической ориентировки № 9 «О подделке доку-
ментов – по подделкам в паспортах, свидетельствах о рождении, военных билетах, 
свидетельствах об освобождении от военной службы, а также подделкам докумен-
тов военно-лечебных учреждений и воинских частей». Первая, которая была изда-
на в 1942 г., содержала все требования, предъявляемые ныне к протоколу следс-
твенного осмотра, вторая, которая также была выпущена в 1942 г., представлена 
разделами о подделках в паспортах, свидетельствах о рождении, военных биле-
тах, свидетельствах об освобождении от военной службы, а также подделкам до-
кументов военно-лечебных учреждений и воинских частей [3, с. 20].

А. А. Шурыгина, А. С. Бибикова, А. С. Ремизова отмечают, что отправной точкой 
для создания отдельной службы судебно-медицинских экспертов в Красной Ар-
мии стало Всеармейское совещание помощников начальников фронтовых пато-
логоанатомических лабораторий, что «позволило решать актуальные экспертные 
вопросы, связанные со спецификой военных действий: исследования огнестрель-
ных повреждений, полученных новыми образцами оружия, пулями специального 
назначения; исследования повреждений в результате взрывов гранат и их запа-
лов; освидетельствования бойцов в случаях, подозрительных на симуляцию и чле-
новредительство», и другие вопросы [13, с. 11–13].
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Литературный обзор источников данного периода показал, что суровые усло-
вия военного времени не только не понизили качество экспертиз, но и стимулиро-
вали появление и развитие новых методических подходов к решению экспертных 
задач в работе с вещественными доказательствами. Важным инструментом в борь-
бе с военными преступлениями стало создание отдельной службы судебно-меди-
цинских экспертов Красной Армии, что сказалось на обеспечении правопорядка 
и позволило более эффективно решать задачи, возникающие в условиях войны.

2. Материалы и методы
Теория научного познания и базовые принципы исторического анализа, такие 

как единство исторического и логического, абстрактного и конкретного, обще-
го и особенного, единичного и уникального, а также объективность и историзм 
были положены в основу методологического подхода к изучению темы исследо-
вания. Использование хронологического, сравнительно-правового, системного, 
структурно-функционального, статистически-правового методов позволили оп-
ределить механизмы развития судебной экспертизы в годы Великой Отечествен-
ной войны.

Исследованы опубликованные нормативные правовые акты, сборники доку-
ментов государственных органов, статистические данные, справочные издания, 
неопубликованные архивные материалы партийно-государственных органов, до-
ктринальная практика. Для уточнения исследовательских вопросов, связанных 
с темой исследования были использованы справочная и энциклопедическая ли-
тература. Убедиться в надежности и достоверности использования методов мож-
но на примере отдельных исследовательских работ. Достоверность подтвержда-
ется подлинностью источников и достоверностью содержащихся в них сведений, 
проверяемой путем их сопоставления.

3. Результаты. Обсуждение
Владимир Путин призвал в исследованиях о сохранении памяти о Победе опи-

раться на архивные документы. В годы Великой Отечественной войны наряду 
с действовавшими Основными началами уголовного законодательства Союза ССР 
и союзных республик от 1924 г., Уголовным кодексом РСФСР 1926 г. и Уголовно-
процессуальным кодексом РСФСР 1923 г. были приняты новые правовые акты, 
дополняющие и реформирующие действующие уголовно-правовые положения 
с поправкой на условиях военного положения. Например, в первый же день вой-
ны, 22 июня 1941 г., был издан Указ Президиума Верховного Совета СССР «О воен-
ном положении», предусматривающий, что тяжкие и особо тяжкие преступления 
переходили под рассмотрение военного трибунала. Следует отметить, что в уго-
ловно-процессуальном законодательстве страны (УПК РСФСР 1922 г., а затем в УПК 
РСФСР 1923 г.) впервые нашли закрепление термины «экспертиза» и «эксперт» без 
детализации их определений, а нормы регулирующие порядок производства эк-
спертизы, были рассредоточены по различным главам и разделам уголовно-про-
цессуального закона. Сохраняя дореволюционный подход, характеризующийся 
определенным смешением следственного действия и экспертизы, законодатель 
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производство осмотра и освидетельствования представляет как начальный этап 
экспертизы [8, с. 26].

В вопросе изучения истории судебно-экспертной деятельности в годы Великой 
Отечественной войны также могут помочь: оперативно-методические ориентиров-
ки; приказы и директивы НКВД СССР; материалы Чрезвычайной государственной 
комиссии; документы военной судебно-медицинской службы и др. Анализ норма-
тивно-правовых документов, регулирующих судебную экспертизу в годы Великой 
Отечественной войны показал, что НТО оперотдела Главного управления мили-
ции НКВД СССР издали порядка тридцати двух оперативно-методических ориен-
тировок. Их особенность состояла в практических указаниях, связанных с поряд-
ком организации «осмотров мест происшествий, указания по сбору доказательств, 
фиксации следов преступления, описывались варианты подделок в различных до-
кументах с описанием основных признаков и свойств». Для исследуемого перио-
да подобные ориентировки были существенным подспорьем, а их изучение лич-
ным составом милиции было обязательным.

Сложившаяся ситуация способствовала распространению научно-технических 
методов и средств раскрытия преступлений. Определяя их роль, исследователи под-
черкивают цельность и единообразие диапазона экспертной деятельности. Среди 
ориентировок можно выделить: «Установление преступников по вещам, оставлен-
ным ими на месте преступления»; «Исследование машинописного текста»; «Следы 
пальцев рук»; «Составление планов мест происшествий»; «О применении научно-тех-
нических методов при расследовании убийств с расчленением трупов»; «О следах 
ног преступника»; «Восстановление спиленных штампованных номеров на оружии 
и других изделиях из стали»; «Восстановление фотографических изображений, обес-
цвеченных с помощью йода» и другое [15]. Дополнительным преимуществом стало 
наличие в ориентировках элементов наглядности и примеров практики.

Ориентировка № 9 за 1942 г. «О подделке документов с целью уклонения от во-
енной службы» включала в себя разделы «о подделках в паспортах, в свидетельс-
твах о рождении, в военных билетах, в свидетельствах об освобождении от военной 
службы, в документах военно-лечебных учреждений и воинских частей». Опера-
тивно-методическая ориентировка № 7 за 1942 г. была посвящена вопросу осмот-
ра и исследования документов агентов немецкой разведки и содержала образцы 
оттисков печатей и штампов с фиктивных документов, изъятых у фашистских ди-
версантов и разведчиков; стрелками были отмечены отличительные признаки под-
линных и фальшивых оттисков печатей. «В 1943 г. криминалистические подразде-
ления одновременно приступили к разработке 26 научно-исследовательских тем, 
из которых к концу 1944 г. были окончены 14 работ: «Оперативное использование 
пальцевых следов на месте преступления для установления преступников», разра-
ботана НТО УМ Краснодарского края; «Установление травления документов», раз-
работана НТО УМ г. Москвы; «Установление последовательности выполнения текс-
та и нанесения на документ оттиска печати», разработана НТО ГУМ; «Исследование 
оттисков печатей и штампов», разработана НТО УМ Саратовской области; «Исследо-
вание переклейки фотокарточек», разработана НТО УМ Казахской ССР; «Установле-
ние по тексту системы пишущей машинки», разработана НТО ГУМ; «Пределы мас-
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кировки почерка», разработана НТО УМ Челябинской обл.; «Исследование письма, 
выполненного левой рукой», разработана НТО УМ Горьковской обл. и др. резуль-
татом научно-практической работы НТО оперотдела ГУМ НКВД СССР является со-
здание в 1941 г. первого советского сравнительного микроскопа «МИС-10» для вы-
полнения баллистических и трасологических экспертиз» [10].

В Указе Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 г. «О военном по-
ложении» указывалось, что в местностях, объявленных на военном положении, все 
функции органов государственной власти в области обороны, обеспечения обще-
ственного порядка и государственной безопасности принадлежат военным сове-
там фронтов, армий, военных округов, а там, где нет военных советов, то высшему 
командованию войсковых соединений. За неподчинение распоряжениям и при-
казам военных властей, а также за преступления, совершенные в местностях, объ-
явленных на военном положении, виновные подлежат уголовной ответственнос-
ти по законам военного времени [11].

Указ об образовании Чрезвычайной государственной комиссии по установле-
нию и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их союзни-
ков от 2 ноября 1942 г., предусматривал работу по сбору доказательств и прове-
дению судебно-медицинских экспертиз, позволяющих задокументировать факты 
военных преступлений и привлечь виновных к ответственности. Согласовывая 
работу с государственными органами, комиссия поручала надлежащим органам 
организовывать производство расследования, ведение опрос потерпевших, ор-
ганизацию сбора документальных данных, относящиеся к преступным действиям 
оккупантов и их сообщников на территории СССР [11]. Значение работы Комиссии 
состоит в том, что весь собранный ей материал стал одним из важнейших доказа-
тельств обвинения в Нюрнберге.

Согласно директиве Генерального штаба Красной Армии от 26 марта 1943 г. из 
«штата военных патологоанатомических лабораторий были выведены судебно-
медицинские эксперты, получившие статус самостоятельной службы» [11]. Дирек-
тива определила первый штат Центральной судебно-медицинской лаборатории 
Красной Армии, должности главного судебно-медицинского эксперта Красной Ар-
мии, судебно-медицинских экспертов фронтов и армий. Во главе судебно-меди-
цинской лаборатории встал профессор М. И. Авдеев. В целом такая реформация 
стала важным шагом в развитии судебно-медицинской экспертизы в стране и поз-
волила не только улучшить качество экспертиз, но и повысить их роль в контекс-
те военной юстиции.

В указе Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1943 г. № 39 «О ме-
рах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязани-
ях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, 
изменников Родины из числа советских граждан и для их пособников» устанав-
ливалось, что для «рассмотрения подобных дел учреждались военно-полевые 
суды, которые действовали при дивизиях и корпусах Красной Армии. Впервые 
процесс прошел в Краснодаре с 14 по 17 июля 1943 г. Привлечены к ответствен-
ности 11 советских граждан, служивших во вспомогательных частях зондерко-
манды 10-А на обслуживании газвагенов (автомобилей – «душегубок»). Первона-
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чально были допрошены все подсудимые, а затем 22 свидетеля их преступлений. 
Материалы судебно-медицинской экспертизы, подписанные главным судебно-ме-
дицинским экспертом Министерства здравоохранения СССР доктором В. И. Про-
зоровским, содержали исследование по 623 эксгумированным трупам: 85 детей, 
256 женщин и 282 мужчины, в том числе 198 стариков, показавших, что 523 жер-
твы при жизни были отравлены окисью углерода, а 100 жертв скончались от вы-
стрела в голову» [14].

Ежегодно вместе с количеством проведенных экспертиз росло и качество про-
водимых исследований, развивались новые методики и техники. Но самым важным 
был человеческий фактор и профессиональная добросовестность самих экспер-
тов. Показательным является случай, когда эксперт научно-технического отделе-
ния Московского уголовного розыска Н. С. Троицкий, получив в 1943 г. на исследо-
вание анонимную записку о подготовке взрыва на оборонном объекте, под видом 
инспектора отдела кадров изучил тысячу личных дел работников этого объекта и, 
нашел автора записки. Благодаря стараниям эксперта не только удалось вывить 
лиц, готовивших диверсию, но и предотвратить опаснейшую диверсию [15]. Уника-
лен пример профессионального патриотизма эксперта-химика научно-техничес-
кой службы милиции, организатора первой в этой системе судебно-химической 
лаборатории – А. Д. Хананина. Он стал автором тридцати трех рационализаторских 
предложений по разработке и совершенствованию дактилоскопической пленки, 
клея и пластилина для криминалистических целей, прибора для фотосъемки пуль, 
гильз и мелких предметов, аналитических кварцевых ламп и термостойких филь-
тров. В 1944 г. им были разработаны специальные составы чернил, штемпельной 
краски и клея для заполнения чернил, его методика судебно-химических исследо-
ваний применяется на практике до сих пор [10]. Несмотря на все трудности военно-
го времени, в период с 1940 по 1944 г. профессиональную экспертную подготовку 
получили 110 экспертов и, уже на момент окончания Великой Отечественной вой-
ны ими было укомплектовано порядка 73 научно-технических групп и отделений. 
Среди самоотверженных экспертов времен Второй мировой войны можно назвать 
А. Ф. Еремейкина, Н. С. Троицкого, В. В. Андреева, Л. А. Бозину, Б. М. Гласе, И. М. Гу-
дова, Л. Н. Гурдинович, Г. К. Квашнину, А. К. Орлова, Л. Н. Павлова, В. В. Прорехину, 
Н. Ф. Симачеву, Н. П. Сорокина, В. П. Щукина, В. П. Юдина и других экспертов.

Попыткой комплексного анализа и идентификации голоса стала совместная ра-
бота советских экспертов и экспертов стран-союзников. Дело о заговоре немецких 
генералов против Адольфа Гитлера, приведшее к покушению на него 20 июля 1944 г., 
потребовало привлечения фонетистов для определения принадлежности аудио-
записи речей Адольфу Гитлеру. Важность вопроса подтверждения гибели Гитлера 
не вызывала сомнения, так как, по данным министра пропаганды Йозефа Геббельса, 
речи произносил не Гитлер, а другой человек, успешно имитировавший его голос. 
В экспертную группу вошли американские эксперты-фонетисты из Университете 
Пердью, имевшие опыт идентификаций выступлений Теодора Рузвельта, Франкли-
на Рузвельта, Невилла Чемберлена, Бенито Муссолини и Адольфа Гитлера. В резуль-
тате было установлено, что именно голос А. Гитлера звучит на последних аудиоза-
писях, хотя экспертная работа была осложнена не только качеством аудиозаписи, 
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но и деформацией голоса, произошедшей от многолетней психиатрической тера-
пии. Выводы экспертов от комбинации собственно фонетических методов иссле-
дования и технических возможностей того времени оказались достоверными, что 
позднее было подтверждено данными советской разведки [8, c. 113].

Заключение
Подводя итоги проведенного исследования, следует отметить, что задачи экс-

пертно-криминалистической техники в период Великой Отечественной войны со-
ответствовали условиям военного времени. Востребованность всей экспертно-кри-
миналистической деятельности определялась установлением всех обстоятельств 
преступного события в кратчайшие сроки. Проведение судебной экспертизы науч-
но-техническими отделами (НТО) и научно-техническими группами (НТГ), входящи-
ми в состав НКВД СССР и союзных республик, управлений НКВД краев и областей 
было направлено на помощь в формировании доказательственной базы, но и на 
достижение победы над врагом. Видовой набор судебных экспертиз в данный пе-
риод был определен сложившейся криминальной обстановкой в стране. Необхо-
димость проведения почерковедческих и технических экспертиз документов была 
определена высоким ростом изъятых фальшивых продовольственных карточек, 
подделанных документов об освобождении от военной службы, фиктивных спра-
вок с разрешением проезда и выезда, поддельными командировочными удостове-
рениями, медицинскими справками и справками из воинских частей. Но уже ближе 
к окончанию войны количество подобных исследований значительно уменьшилось 
на фоне увеличения дактилоскопических, трасологических и баллистических экс-
пертиз. В исследовании установлено, что судебно-медицинская экспертиза в войс-
ках обеспечивалась специалистами патологоанатомических лабораторий, работав-
шими как на передовой, так и в тылу. Ими проводились экспертные исследования 
для установления причин смерти военнослужащих, а также для расследования дру-
гих составов преступлений, связанных с военными действиями. Особое внимание 
заслуживает директива Генерального штаба Красной Армии от 26 марта 1943 г., ко-
торая вывела судебно-медицинских экспертов из штата военных патологоанатоми-
ческих лабораторий с присвоением самостоятельного статуса отдельной службы. 
Это позволило не только улучшить качество экспертиз, но и повысить их значи-
мость в контексте военной юстиции. Также следует отметить, что работа судебных 
экспертов в годы войны проходила в тесном взаимодействии с другими правоох-
ранительными органами и военными структурами, что не только способствовало 
повышению скорость сбора доказательства, но и существенно влияла на качество 
сохранения объектов экспертного исследования. Эксперты не только проводили 
экспертизы, но и участвовали в подготовке материалов для судов, что способство-
вало более быстрому и справедливому рассмотрению дел.
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