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Аннотация: В публикации на основе книги «История судебной медицины» под редакцией доктора медицин-
ских наук, профессора Буркхарда Мадеа приведены основные сведения о судебной медицине в Китайской 
Народной Республике, подробно освещается история ее возникновения, пути и сложности развития, показана 
современная организация службы, приведены принципы обучения судебно-медицинских экспертов. Отмеча-
ются достижения китайской судебной медицины как в прошлом, так и в настоящем.
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Мы продолжаем цикл статей о прошлом и настоящем 
судебно-медицинских экспертных служб ведущих ми-
ровых стран на основе уникального англоязычного из-
дания «История судебной медицины» под общей редак-
цией доктора медицинских наук, профессора Буркхарда 
Мадеа. В написании данной книги от лица судебной ме-
дицины России участвовали доктор медицинских наук, 
профессор Владимир Александрович Клевно и доктор 
медицинских наук, доцент Виктор Юрьевич Назаров [1]. 
Первые наши статьи освещали особенности организации 
судебно-медицинской экспертизы в Соединtнных Шта-
тах Америки [2] и Великобритании [3], в настоящей ста-
тье мы, совместно с профессорами Чен Ксиншан и Хуанг 
Руитинг, проследим путь судебно-медицинской экспер-
тизы в Китае от истоков до наших дней.

Китайская судебная медицина имеет продолжительную 
и прекрасную историю и занимает важное место в истории 
мировой судебной медицины от древнего периода Воюющих 
царств и династии Цинь до современного Китая.

Некоторые исследователи внесли особый вклад в фор-
мирование и развитие судебной медицины и науки в Китае, 
в частности Сонг Ци (1186–1249), который был первопро-
ходцем китайской судебной медицины во время династии 
Сун, и профессор Лин Цзи (1897–1951) современной эпо-
хи (безусловно, значительный вклад в формирование су-
дебной медицины внесли и другие китайские ученые).

Сегодня достаточно трудно точно определить время 
зарождения китайской судебной медицинской мысли. 
До династии Чжоу (1066–771 гг. до н. э.) идея выполне-
ния вскрытия мертвого тела уже присутствовала у неко-
торых классиков древнекитайской медицинской литера-
туры, например в трудах Ней Цзин и Ши Цзи.

Самые ранние записи, связанные с судебно-меди-
цинским осмотром мертвых тел в Китае до периода 
Цинь, могут быть найдены у Ли Цзи и Люйши Чуньцю 
(III век до н. э).

При археологических раскопках 12 гробниц, постро-
енных в период позднего военного времени и династии 
Цинь в округе Юньмэн провинции Хубэй, в декабре 
1975 года было обнаружено большое количество бамбу-
ковых свитков. Текст части свитков касался некоторых 
юридических вопросов, процессу расследования, опро-
су подозреваемых, сбору вещей, имеющих отношение 
к преступлению и проведению судебно-медицинского 
исследования трупов и живых лиц.

Древняя китайская система судебной медицины, 
а также способы научных исследований менялись от ди-
настии к династии.

В период до династии Цинь и во время ее правления 
для начала расследования требовалась предварительная 
регистрация заявления в органах безопасности, которое 
давало право на проведение судебно-медицинского 
исследования. Затем проводилось исследование тела, 
причем членам семьи и другим родственникам разрешено 
было наблюдать за его ходом. По итогам исследования 
составлялся отчет, который отправлялся руководителю 
соответствующей земли для утверждения.

Отчеты об исследованиях, подготовленные во время 
династии Цинь (221–207 до н. э.), состояли из нескольких 
частей:

A. Сообщение об инциденте органам безопасности 
и краткое изложение дела;

B. Протокол экспертизы, в котором всесторонне реги-
стрировался процесс исследования и то, что отмечалось 
комиссией во время экспертизы, с подписями и должно-
стями участников;

C. Краткое заключение на основе результатов экспертизы.
Для наглядности стоит привести один из экспертных 

отчетов. Случай – смерть от повешения. В отчете сооб-
щается, что труп женщины был обнаружен повешенным 
на стропиле северной стены спальни, которая была рас-
положена в восточной части дома. Петля была сделана ©
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из веревки, такой же толстой, как большой палец, и она 
была привязана к шее трупа. Другой конец веревки дважды 
намотан вокруг стропила, а затем завязан в узел. Свобод-
ный конец веревки, который не использовался в узле, 
был длинным, равным двум чи (около 44–66 см). Голова 
трупа была расположена на два чи ниже стропила, а его 
ноги висели в двух чи над полом. Голова и спина трупа 
были расположены близко от стены. Язык высунут, и его 
кончик располагался между губами. У трупа отмечаются 
следы мочи и кала, размазанные по ногам. Когда веревка 
была развязана, воздух вышел изо рта и носа, как будто 
мертвое тело выдохнуло. Канавка от странгуляции на шее 
была цвета красного перца и не окружала всю шею, за-
нимая только 2/3 ее окружности. Окружность стропила 
была такой же, как у круга, образованного большими 
и указательными пальцами двух рук, длина стропила 
была равна трем чи. Земля была плотной, и человеческие 
следы не были найдены на ней. Веревка была длиной 
1 чжан (около 330 см). На трупе были надеты платье 
и юбка из шелка, ноги без обуви.

В период династий Хань и Тан (206 г. до н. э. – 907 г.  
н. э.) действовал «закон династии Тан», являющийся 
самым ранним и наиболее подробным древним сбор-
ником законов и указов в Китае; в том числе он содер-
жал несколько положений для проведения судебно-
медицинских действий. Среди прочего определяется, 
что «судебного медика ждет наказание, если он не бу-
дет честным во время экспертизы, включая исследо-
вания больных, раненых и умерших».

Это показывает, что «закон династии Тан» требует 
от судебных врачей исследовать больных, раненых и умер-
ших, а также иллюстрирует, что практика судебной экс-
пертизы была популярна во время династии Тан. В своде 
законов отмечается, что «любой, кто сделал фальшивые 
документы исследования, допустил приукрашенные или 
упрощенные факты, будет приговорен к повешению», – 
в то время наказание было очень строго для такого вида 
преступлений. Кроме того, «закон династии Тан» опи-
сывал действия и методы идентификации, связанные 
с именными печатями и отпечатками пальцев. Исследо-
ватели того времени знали, как подтвердить личность, 
используя отпечатки пальцев.

Записи многочисленных дел сохранили для последую-
щих поколений опыт судебно-медицинской науки. При-
ведем один случай периода Троецарствия (220–280 гг).

Чжан Цзю был судьей округа Джужанг в королев-
стве Ву. В то время женщина убила своего мужа и сожгла 
труп. Она солгала другим, что ее муж погиб во время по-
жара в сарае. Односельчане ей не поверили и сообщили 
об этом властям, но женщина настаивала на несчастном 
случае и отказалась признаться в убийстве. Тогда Чжан 
Цзю поручил доставить двух свиней, одну из которых 
убили, а другую оставили живой. Животных подожгли 
в дровяном сарае, затем произвели исследование их тру-
пов. При исследовании было установлено отсутствие 
сажи в дыхательных путях мертвой до поджога свиньи, 
в то время как сажа была найдена в дыхательных путях 
свиньи живой на момент поджога дровяного сарая. За-
тем были проверены дыхательные пути трупа мужчины 
и сажи не было найдено. Таким образом, Чжан Цзю дока-
зал, что мужчина был сожжен после того, как его убили. 
Основываясь на результатах этого эксперимента, Чжан 
Цзю спросил женщину еще раз, и она призналась.

Время династии Сун (960–1279) была периодом, 
когда судебная медицина не только разрабатывалась, 
но и совершенствовалась.

Были созданы два важнейших документа, в которых 
освещались вопросы судебной медицины: «Ней су лу» 

(«Записки о помиловании») и «Пинн юань лу» («Установле-
ние невиновности»). На их основе в 1247 году чиновником 
уголовного суда Сун Цы (годы жизни 1186–1249) составлен 
сборник «Xi Yuan Ji Lu» («Си юань дзи лу») – «Записки 
о смытии обиды», или, в адаптированном переводе, 
«Снятие ложного обвинения», в 5 (6) томах.

Сун Цы, по второму имени Хуэйфу, по праву считается 
основоположником не только китайской, но и мировой 
судебной медицины. Его книга «Си юань дзи лу» является 
уникальным изданием не только по времени возникно-
вения, но и по объему и всесторонности изложенных 
в нем знаний в области судебно-медицинской экспертизы. 
Удивительно, что еще 770 лет назад в своем труде Сун 
Цы изложил основные критерии судебно-медицинских 
оценок, которые заново были открыты в Европе только 
спустя многие столетия, в том числе требования при вне-
шнем осмотре трупа, особенности патологии, анатомии, 
фармакологии, травматологии, остеологии и криминали-
стики в свете судебной медицины. Данная книга не только 
создала и обобщила теоретические основы судебной 
медицины в Древнем Китае, но и ознаменовала собой 
начало формирования судебно-медицинской экспертизы 
как отдельной научной дисциплины.

Закон династии Сун прямо говорит, что «любой, 
кто был убит или ранен, подвергся аномальной смерти 
или умер в тюрьме, должен быть осмотрен офицером». 
Это был первоначальный осмотр. Случаи, при которых 
осмотр был обязателен: убийства, смерти при неясных 
обстоятельствах, смерти в тюрьмах. Если первоначальный 
осмотр не выявлял ничего подозрительного, то коллеги-
ально решался вопрос о дальнейших действиях. В случаях 
самоубийства, включая повешение и утопление, а также 
смерти от болезни дальнейшая проверка не производилась, 
если близкие родственники были против. При подозрении 
на убийство проводилось вскрытие трупа с составлением 
отчета об исследовании.

Приведем случай из одного отчета времен династии 
Сун. Тело мужчины было найдено мертвым на обочине 
дороги. Когда офицер осмотрел труп, он сначала подумал, 
что произошло убийство во время ограбления. Однако 
после того как офицер проверил одежду и вещи трупа, 
он обнаружил, что ничего не пропало.

Офицер установил на найденном теле более десяти 
ранений. Инспектор записал: «Целью грабителя, кото-
рый убивает кого-то, является кража денег или вещей. 
Но вещи жертвы все еще были здесь, и у тела было много 
ран – следовательно, это убийство, вероятно, было с целью 
мести». Офицер посетил жену мужчины и спросил: «Кто 
испытывал злобу по отношению к вашему мужу?» Жена 
ответила: «Мой муж не имел врагов. Несколько дней назад 
один мужчина пришел к нам домой, чтобы занять деньги, 
но мой муж отказался. Мужчина повторно попросил 
моего мужа дать ему деньги в долг через несколько дней. 
Между ним и моим мужем не было глубокой вражды». 
Офицер записал место проживания человека, который 
пытался заимствовать деньги. Офицер сообщил жителям 
квартала, что «каждый домохозяин должен передать все 
серпы для осмотра. Любой, кто откажется, будет рассма-
триваться как убийца и будет наказан». Жители передали 
десятки серпов, которые затем были помещены на землю. 
Поскольку погода была жаркой, на один из серпов при-
летели несколько мух. Офицер поинтересовался, кому 
принадлежит серп. Один из крестьян признался, что 
владелец он. Этот человек и был тем самым мужчиной, 
который пытался заимствовать деньги у убитого. Он 
был арестован и допрошен, но отказался признать себя 
виновным. Указывая на серп, офицер сказал ему: «Нет 
мух на серпах от других людей. Вы убили его, и мухи 
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собрались на вашем серпе, потому что запах крови все 
еще оставался на нем. Как вы теперь можете скрывать 
свое преступление?» Присутствовавшие на допросе 
односельчане убийцы хвалили офицера и восхищались 
столь блистательным расследованием. У убийцы не было 
выбора, кроме как признаться в преступлении.

Во времена династий Юань (1206–1368), Мин (1368–1644) 
и Цин (1616–1912) системы судебной экспертизы в основ-
ном соответствовали правилам предыдущих династий, 
однако произошло и несколько важных изменений.

При династии Юань была изменена система прове-
дения судебно-медицинских исследований. Теперь они 
проводились не лично назначенным лицом, а путем 
привлечения лиц, обладавших специальными знаниями. 
Посмертное исследование проводил специальный по-
мощник правительственного офицера. Кроме того, был 
выпущен новый документ «Посмертные исследования», 
в котором были сформулированы основные принципы 
исследования трупа, в том числе приведены фигуры тела 
для отмечания установленных повреждений, установ-
лены требования по указанию длины раны и глубины 
раневого канала, подчеркнуто обязательное указание 
причины смерти.

При династии Мин активно формировались требования 
по исследованию живых лиц с заполнением документов 
о характере и степени тяжести полученных травм.

В эпоху последней династии Китая – династии Цин 
законодательная база судебно-медицинских исследований 
продолжала расширяться, были разработаны правила, 
касающиеся обучения специалистов, их экзаменов и зар-
плат, вознаграждений и наказаний.

В XIX веке в Китае наблюдался приток западной науки, 
культуры, права и судебной медицины. Обозначились 
проблемы и разрывы между мировой судебно-медицинской 
наукой и Китаем. В начале 1840-х годов правительство 
Цин начало создавать учебные центры для судебно-ме-
дицинской экспертизы и подготовки судебных медиков.

В центрах подготовки, располагающихся в каждой 
провинции, врачи в течении полутора лет изучали судеб-
ную медицину. По окончании обучения вручался диплом 
по судебной экспертизе и выпускники назначались в разные 
провинции и округа Китая. Обращает на себя внимание, 
что в то время аутопсия в учебных целях не проводилась, 
что невыгодно отличало китайскую систему подготовки.

С конца XIX века в Китае стали издаваться пере-
водные книги по судебно-медицинской экспертизе. 
В 25-й год правления императора Гуансю (1899 г.) отдел 
переводов Jiangnan Manufacturing Bureau опубликовал 
«Юридическую медицину», которая была переведена 
Чжао Юаньи. В 1908 году увидела свет «Практическая 
судебная медицина» (перевод с японского – Ванг Вас и Ян 
Хунтун). До 1947 года в Китае вышло более десятка книг 
по судебной медицине.

После того как в 1911 году провозгласили Китайскую 
Республику, произошли большие изменения в системе 
судебной экспертизы. 120-я статья уголовно-процессу-
ального кодекса, принятого в 1912 году, предусматривает: 
«труп, который умер насильственной смертью или по-
дозревается на таковую, следует немедленно изучить». 
Второй пункт первого китайского положения об аутопсии, 
принятого в 1913 году, указывал: «полиции и прокурору 
следует просить врачей провести вскрытие, если при-
чина смерти не может быть установлена». В 1914 году 
Министерство здравоохранения утвердило «Правила 
исполнения аутопсии».

В начале XX века два англичанина, Джон Даджон 
и Джон Фрайер, а также американец Эдвард Юм начали 
преподавать современную судебную медицину с учетом 

последних достижений науки. С 1915 года вошли в практику 
стажировки китайских судебных медиков за границей, 
прежде всего в Японии и Германии.

Одной из характерных черт современной китайской 
судебно-медицинской системы является наличие эксперт-
ных структур во всех слоях судебного и следственного 
управления на национальном, провинциальном, муни-
ципальном и уездном уровнях.

Большое количество судебно-медицинских экспертов 
работает в системе общественной безопасности. Они 
в основном отвечают за судебно-медицинское сопрово-
ждение расследований в случаях совершения уголовных 
преступлений и различных аварий со смертельным исходом.

Бюро судебной медицины были созданы в провин-
циях и крупных городах. Институт судебной медицины 
при Министерстве общественной безопасности Китая 
не только крупнейшее судебно-медицинское учреждение, 
но и многодисциплинарный исследовательский центр 
с лучшими научными и техническими кадрами, а также 
лучшими технологиями и оборудованием.

Судебно-медицинские эксперты в прокуратурах от-
вечают за расследование и перепроверку случаев травм 
и смертей, представленных другими департаментами, 
они также могут выполнять некоторые необходимые 
судебно-медицинские процедуры.

Судебные эксперты в судах сопровождают рассмотрение 
дел в случаях увечья или смерти, давая оценку достаточ-
ности проведенных судебно-медицинских экспертиз.

Судебно-медицинские эксперты также подчиняются 
двум структурам – милиции общественной безопасности 
(Народная вооруженная милиция) и Китайской ассоциа-
ции по науке и технике.

Секционное исследование трупов в обязательном 
порядке проводится только при подозрении на насиль-
ственную смерть, в остальных случаях для аутопсии тре-
буется разрешение родственников или соответствующих 
правоохранительных структур.

Современная подготовка судебно-медицинских экспер-
тов проводиться по линиям бакалавриата и аспирантуры.

Образование судебно-медицинских экспертов 
в Китае имеет некоторые особенности. Китай является 
единственной страной, где отбирают будущих судебных 
медиков непосредственно из выпускников средней 
школы. В настоящее время 29 медицинских колледжей 
и университетов с первого года обучения готовят будущих 
специалистов в области судебной медицины, при этом 
число таких абитуриентов увеличилось с 249 в 1982 году 
до примерно 1000 в 2015-м. Студенты, ориентированные 
на судебно-медицинскую экспертизу, учатся пять лет, 
из которых четыре года они изучают основные медицин-
ские дисциплины, как и все остальные студенты-медики, 
после чего в течение пятого года специализируются 
в судебной медицине и проходят практику. Последний 
год обучения включает следующие дисциплины: введе-
ние в судебную медицину, судебную патологию, курс 
исследования вещественных доказательств (в том числе 
судебную биологию и генетику), клиническую судебную 
медицину, судебную токсикологию, судебную психиа-
трию, медицинскую криминалистику и законодательство 
о здравоохранении. Всего непосредственно обучение 
занимает около 500 часов. После окончания обучения 
студенты сдают профессиональные тесты, с учетом 
которых все выпускники назначаются в различные су-
дебно-медицинские учреждения в течение 4–6 месяцев.

В 1984 году Министерство образования приняло реше-
ние о том, что все медицинские колледжи и университеты 
должны добавить обязательные курсы судебной медицины 
в программу для клинического бакалавриата студентов-
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медиков, а это около 50 часов обучения. К настоящему 
времени все медицинские учебные учреждения имеют 
кафедры судебно-медицинской экспертизы.

Кроме медицинских учебных заведений, судебная 
медицина преподается в юридических колледжах, кол-
леджах общественной безопасности, политических наук 
и полицейских учебных учреждениях.

Дальнейшее образование судебных медиков может 
включать в себя аспирантуру, обучение без отрыва 
от производства, обучение и стажировку за рубежом.

Последипломное образование с 1950-х годов является 
важным аспектом в научно-практической деятельности 
судебно-медицинского эксперта.

В 1950-х годах профессорами Конг Луцин и Чэнь 
Канджи из Академии военных медицинских наук были 
подготовлены первые аспиранты – судебные медики.

В 1981 году Медицинский колледж Чжуншань и Ки-
тайский медицинский университет начали обучение 
аспирантов на регулярной основе. С 1983 года еще девять 
медицинских колледжей и университетов начали обучение 
аспирантов судебной медицины с присвоением ученой 
степени доктора медицинских наук в области судебной 
медицины.

Обучение на рабочем месте – еще один способ про-
должить обучение в области судебной медицины. Оно 
включает участие в краткосрочных учебных классах, 
исследования в области новейших технологий и семинары. 
Например, Ассоциация судебной медицины Китая и Ин-
ститут судебной медицины Министерства общественной 
безопасности регулярно проводят различные учебные 
занятия, семинары и практикумы на рабочих местах 
судебно-медицинских экспертов в рамках Национальной 
программы непрерывного образования.

Обучение и стажировка за рубежом также являются 
важным аспектом дальнейшего образования. В 1920-х 
годах несколько пионеров судебной медицины, такие 
как Лин Цзи и Цзян Эри, изучали судебную медицину 
в Германии, Японии и других странах. Однако это были 
единичные случаи – в течение нескольких десятилетий 
почти никто не учился за границей (до 1980-х годов). 
Тем не менее студенты и ученые постоянно самостоя-
тельно обучались в разных странах мира и возвращались 
в Китай с передовыми зарубежными идеями, техноло-
гиями и методами научных исследований. Особенно 
это способствовало развитию китайской медицинской 
криминалистики.

С ноября 1985 года Национальным комитетом было 
сформировано и опубликовано Народным медицинским 
издательством восемь профессиональных учебников 
по судебной медицине. В 2015 году были опубликованы 
их пятые версии. Кроме основных учебников, каждый 
год публикуется дополнительная литература по судебно-
медицинской экспертизе.

Основателем современной китайской судебной 
медицины считается Лин Цзи (1897–1951). Он родил-
ся в Фучжоу, провинция Фуцзянь. Окончив школу 
медицины в Пекинском университете, Лин Цзи был 
назначен на должность помощника преподавателя 
в июле 1922 года. В 1924 году он поехал за границу, где 
изучал судебную медицину в Школе медицины Уни-
верситета Вюрцбурга в Германии. В 1928 году получил 
докторскую степень по медицине и вернулся в Китай, 
где основал кафедру судебной медицины в Пекинском 
университете.

В августе 1932 года Лин основал первый китайский 
институт судебной медицины в Шанхае и стал его первым 
директором. Он начал первое последипломное обучение 
судебной медицины в Китае.

В январе 1934 года Лин основал первый китайский 
ежемесячный журнал судебной медицины «Fa Yi Yue 
Kan», однако в 1936 году журнал был закрыт.

В 1951 году Лин основал первый класс старших препода-
вателей судебной медицины для обучения преподавателей 
для китайских медицинских колледжей и университетов.

Лин в 1928 году составил «Учебные материалы судебной 
медицины» (в трех томах), с 1930 по 1935 год – учебник 
«Судебная медицина» (в двух томах), в 1934–1936 годах – 
«Судебно-медицинские обследования», в 1934 году – «Крат-
кая судебная медицина для клинических врачей», а также 
в 1937 году – «Криминалистика и уголовная психология».

Быстрое развитие судебно-медицинской науки с се-
редины XX века невозможно представить прежде всего 
без таких великих ученых – судебных медиков, как Лю Яо 
(1937 г. р.), Конг Бин (1957 г. р.) внесших огромный вклад 
в теорию и практику судебной медицины. Их научные 
традиции переняли и развивают выдающиеся современные 
судебные медики Китая: Чэнь Каньи, Конг Луцин, Дин Тао, 
Чэнь Цяньлу, Ван Цзидзу, Чжан Шухуай, Хуан Минью, 
Чэнь Дунки, Чжун Сюй, Чжан Ичан, Чэнь Анлян и др.

Объем данной статьи не позволяет перечислить 
все имена ученых – судебных медиков Китая, но стоит 
отметить, что 256 из них были награждены медалями 
за заслуги в развитии судебной медицины.

Основными национальными китайскими научными 
обществами являются Ассоциация судебной медицины 
Китая, Полицейская ассоциация Китая и ряд менее 
крупных ассоциаций.

Ассоциация судебной медицины Китая создана в ок-
тябре 1985 года в г. Лоян, провинция Хунань, ее прези-
дентом был избран профессор Ли Болинг.

Ассоциация в настоящее время насчитывает около 
7000 членов и регулярно проводит национальные конгрессы. 
В настоящее время президент ассоциации – академик Лю 
Яо, вице-президент – академик Конг Бин, генеральный 
секретарь – Чжай Хенгли.

(В 2006 году, по приглашению директора РЦСМЭ про-
фессора В. А. Клевно, академик Лю Яо во главе китайской 
делегации судебных медиков принял участие в торжествах, 
посвященных 75-летию создания главного государствен-
ного судебно-экспертного учреждения России, выступил 
с докладом, ознакомился с работой государственных 
судебно-медицинских экспертных учреждений Москвы, 
Московской области и Санкт-Петербурга [4]. Ответный 
визит в КНР российских ученых, профессоров В. А. Клевно, 
П. Л. Иванова, С. С. Абрамова, В. Л. Попова состоялся че-
рез год. Целью визита было ознакомление с организацией 
и состоянием судебно-медицинской экспертизы в Китае, 
обмен опытом, чтение лекций китайским коллегам [5])
(Подробно об этом написано в книге А. Хисамова «Вла-
димир Клевно. Судьба моя – Судебка» [6]. – Прим. авт.).

В Ассоциацию входит девять профессиональных сек-
ций, секретариат и редакция китайского периодического 
издания «Журнал судебной медицины».

В дополнение к Ассоциации судебной медицины 
Китая каждая провинция также имеет местное общество 
судебной медицины. 14 марта 1980 года было создано 
первое местное общество судебной медицины в Шэньяне, 
провинция Ляонин.

В системе общественной безопасности Китая была 
создана Полицейская ассоциация Китая», которая среди 
прочего проводит и семинары по судебной медицине.

Трудно представить современную научную мысль 
без специализированных научно-практических журналов, 
и в Китае их издается несколько. Прежде всего это Journal 
of Forensic Medicine (ISSN: 1004–5619). Он был основан 
в июле 1985 года в Шанхае в Институте судебной науки 
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Министерства юстиции. Первым редактором был Чжэн 
Чжунсюань.

Второй по значимости – это журнал Forensic Science 
and Technology (ISSN: 1008–3650); основан в 1976 году 
Институтом судебной медицины Министерства об-
щественной безопасности в Пекине. Первым главным 
редактором был академик Лю Яо.

Третий по значимости – журнал Chinese Journal 
of Forensic Sciences (ISSN: 1671–2072); основан в феврале 
2001 года Институтом судебной медицины Министерства 
юстиции в Шанхае. Первым главным редактором был 
Чэнь Пэншэн.

Кроме основных журналов, в Китае выходит еще 
несколько периодических изданий, которые публикуют 
статьи по судебно-медицинской экспертизе, прежде 
всего это Evidence Seience (ISSN: 1674–1226) Китайского 
университета политических наук и права и Medicine 
and Jurisprudence (ISSN: 1674–7526), публикуемый Юго-
западным медицинским университетом.

Наряду с достоинствами у китайской судебной медицины 
есть и ряд недостатков. Прежде всего это разобщенность 
с иностранной судебно-медицинской наукой и практикой. 
Китайские судебные медики по-прежнему мало присут-
ствуют на международных симпозиумах – хотя в последнее 
время ситуация исправляется и судебная медицина Китая 
смотрит в будущее с высоко поднятой головой.
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