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АННОТАЦИЯ
Тема участия судебно-медицинских экспертов в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций с большим ко-

личеством человеческих жертв остаётся актуальной на протяжении многих лет. С каждым годом появляется всё боль-
ше сообщений о проблемных вопросах организации и обеспечения судебно-медицинского сопровождения в случаях 
массовой гибели людей, в том числе при вооружённых конфликтах. 

Представленное сообщение является попыткой переосмысления задач и формулирования принципов работы су-
дебно-медицинских специалистов, работающих при ликвидации чрезвычайных ситуаций с массовой гибелью и без-
вестным исчезновением людей.

На основе мирового и отечественного опыта необходима работа по стандартизации процедур и алгоритмов реги-
страции первичной информации и идентификационных признаков погибших. 

Стандартизированные алгоритмы работ и стандартизированные бланки являются важным составным элемен-
том процесса идентификации личности погибших, позволяющим упростить и формализовать регистрацию, описание 
и дальнейший обмен информацией в отношении неопознанных трупов, избежать ошибок и упущений. 
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AbstRAct
For many years, the topic of the participation of forensic experts in the elimination of the consequences of emergencies 

with a large number of human casualties has remained relevant. Every year, there are more reports about problematic issues 
of the organization and provision of forensic medical support in cases of mass death of people, particularly in armed conflicts.

The presented report attempts to rethink the tasks and formulate the principles of forensic medical specialists who work in 
emergencies, including mass death and unknown disappearances of people.

Based on international and domestic experiences, work is needed to standardize procedures and algorithms for registering 
primary information and identifying signs of the deceased.

Standardized work algorithms and standardized forms are important for deceased identification because they simplify and 
formalize the registration, description, and subsequent information sharing on unidentified dead bodies, avoiding mistakes and 
omissions.
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简评

多年来，法医学鉴定人参与处理有大量人员伤亡的紧急情况的后果一直是一个热门话题。

每年都有越来越多的报告涉及在大量人员伤亡的情况下，包括在武装冲突中，组织和提供法

医学支持的问题。 

本报告试图重新解释法医学鉴定人在涉及大量人员伤亡和失踪人员的紧急情况下的任务和

原则。

在国际和国内经验的基础上，需要开展工作，使记录基本信息和死者识别特征的程序和算

法标准化。 

标准化的工作算法和标准化的表格是确认死者身份的过程重要组成部分，允许简化和正规

化登记、描述和进一步交流关于无名尸体信息的过程，避免错误和遗漏。

关键词：紧急情况；大量人员伤亡；法医学鉴定人；算法标准化。
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ВВЕДЕНИЕ
Работа судебно-медицинской службы и других струк-

тур, вовлечённых в процесс работы с телами погибших 
и идентификации их личности в условиях вооружённого 
конфликта, значительно отличается от таковой, выпол-
няемой в мирное время. Общемировая практика выделяет 
подобную деятельность в отдельную категорию ― гума-
нитарную судебно-медицинскую деятельность [1], кото-
рая, как правило, имеет деление по времени проведения: 
в условиях вооружённого конфликта или в условиях его 
окончания. Основанием для выделения гуманитарной су-
дебно-медицинской деятельности в отдельное направле-
ние служит международное гуманитарное право, которое 
содержит перечень обязательств, возлагаемых на сторо-
ны, вовлечённые в вооружённый конфликт, в отношении 
обращения с телами умерших и погибших, которые фор-
мируют правовую основу для осуществления гуманитар-
ной судебно-медицинской деятельности [2]. 

Ниже приведены основные источники, имеющие 
отношение к международному гуманитарному праву 
или другим документам, регулирующим и формирующим 
правовую основу для судебно-медицинской деятельности 
в условиях вооружённого конфликта и иных ситуациях:

 • документ, подтверждающий право семьи знать 
о судьбе / участи своих родственников: Дополни-
тельный протокол I к Женевским конвенциям1: 
ст. 32 (Общий принцип), ст. 33 (Лица, пропавшие 
без вести);

 • документы, подтверждающие, что каждая сторона 
в конфликте должна принять все возможные меры 
для учёта лиц, пропавших без вести в результате 
вооружённого конфликта: Дополнительный прото-
кол I к Женевским конвенциям (ст. 32, 33); IV Же-

невская конвенция2: ст. 136–141 (Часть V. Справоч-
ное бюро и Центральное справочное агентство);

 • документ, подтверждающий обязанности сторон 
возвращать тела и останки погибших: Допол-
нительный протокол I к Женевским конвенциям 
(ст. 34 «Останки умерших»); 

 • документы, подтверждающие обязанности по со-
хранению достоинства умершего и достойному за-
хоронению: I Женевская конвенция3 (ст. 15, 17); 
II Женевская конвенция4 (ст. 18, 20); III Женев-
ская конвенция5 (ст. 120); IV Женевская конвенция 
(ст. 130); Дополнительный протокол I к Женевским 
конвенциям (ст. 34 «Останки умерших»); Допол-
нительный протокол II к Женевским конвенциям6 
(ст. 8 «Розыск»); 

 • документы, подтверждающие обязанности сторон 
заниматься идентификацией погибших: I Женев-
ская конвенция (ст. 16, 17); II Женевская конвен-
ция (ст. 19, 20); III Женевская конвенция (ст. 120); 
IV Женевская конвенция (ст. 129); Дополнительный 
протокол I к Женевским конвенциям (ст. 33 «Лица, 
пропавшие без вести»); 

 • документ, подтверждающий, что каждая сторона 
конфликта должна принять меры по идентифика-
ции погибших до захоронения их останков: I Же-
невская конвенция (ст. 16, 17);

 • документы, подтверждающие, что все защища-
емые лица имеют право на уважение их семей-
ной жизни: Регламент Гаагской конвенции № IV 
(1907 год)7; Всеобщая декларация прав человека8 
(ст. 12); Европейская конвенция о защите прав че-
ловека и основных свобод, 1950 год9 (ст. 8); Между-
народный пакт о политических и гражданских пра-
вах10 (ст. 17, 23).

1 Дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 г., касающийся защиты жертв международных вооружённых кон-
фликтов, от 8 июня 1977 г. (Протокол I). Режим доступа: https://constitution.garant.ru/act/right/megdunar/2540377/chapter/b3975f01ce8b0eb0c9b
11526d9b4c7bf/.

2 Конвенция (IV) о защите гражданского населения во время войны. Женева, 12 августа 1949 г. Режим доступа: https://www.icrc.org/ru/doc/
resources/documents/misc/geneva-convention-4.htm.

3 I Женевская конвенция об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях 1949 года. Режим доступа: https://doc.mil.ru/
documents/quick_search/more.htm?id=11967405%40egNPA.

4 II Женевская конвенция об улучшении участи раненых, больных и лиц, потерпевших кораблекрушение, из состава вооружённых сил на море 
1949 года. Режим доступа: https://doc.mil.ru/documents/quick_search/more.htm?id=12093123%40egNPA.

5 III Женевская конвенция об обращении с военнопленными 1949 года. Режим доступа: https://doc.mil.ru/documents/quick_search/more.
htm?id=11967408%40egNPA.

6 Дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 г., касающийся защиты жертв международных вооружённых конфлик-
тов немеждународного характера, от 8 июня 1977 г. (Протокол II). Режим доступа: https://constitution.garant.ru/act/right/megdunar/2540378/.

7 IV Гаагская конвенция о законах и обычаях сухопутной войны 1907 года с приложением: «Положение о законах и обычаях сухопутной войны». 
Режим доступа: https://doc.mil.ru/documents/quick_search/more.htm?id=11967448%40egNPA.

8 Всеобщая декларация прав человека [Принята резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 г.]. Режим доступа: 
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml.

9 Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Рим, 04.11.1950), с изм. от 24.06.2013. Режим доступа: https://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_29160/.

10 Международный пакт о гражданских и политических правах [Принят резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 г.]. 
Режим доступа: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml.
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На сегодняшний день официальную позицию России 
в отношении международного гуманитарного права выра-
зила представитель нашей страны при ООН А.В. Антонова: 
«Российская Федерация, будучи участником Женевских 
конвенций 1949 г. и Дополнительных протоколов к ним, 
серьёзно подходит к добросовестному соблюдению этих 
краеугольных документов международного гуманитар-
ного права, <…> нормы которого инкорпорированы не-
посредственно в российское внутригосударственное за-
конодательство. Там же прописаны обязательства по их 
соблюдению и ответственность за совершение соответ-
ствующих нарушений»11.

Таким образом, можно заключить, что в целом 
у отечественных специалистов нет оснований игнори-
ровать принципы международного гуманитарного пра-
ва и гуманитарной судебно-медицинской деятельности, 
если они работают в условиях вооружённого конфликта 
или в условиях его окончания. 

За последние несколько лет стало известно о ряде 
ситуаций, когда были задействованы механизмы меж-
дународной гуманитарной судебно-медицинской дея-
тельности: это серия вооружённых конфликтов на тер-
ритории бывшей Югославии , приведших к 130–160 тыс. 
погибших (1991–2001 гг.); вторжение в Ирак, приведшее 
к гибели ~175 тыс. гражданских лиц (2003–2015 гг.); ге-
ноцид в Дарфуре ― приграничной области между Суда-
ном и Чадом, по оценкам ООН, привёл к гибели ~300 тыс. 
человек (2003 г.); цунами в Индийском океане с числом 
погибших и пропавших без вести ~230 тыс. человек 
(2004 г.); сирийский конфликт унёс жизни ~400 тыс. 
человек (2011–2016 гг.). Опыт, извлечённый из анали-
за этих происшествий, показывает, что наибольшими 
проблемами при организации судебно-медицинского 
сопровождения таких случаев, особенно при воору-
жённых конфликтах, являются массовая гибель людей 
(иногда в течение длительного времени); разрушение 
и повреждение инфраструктуры, включая медицин-
ские учреждения, с нарушением систем регистрации, 
учёта и передачи информации; большой объём работы 
по идентификации личности погибших (часто в стадии 
далеко зашедших гнилостных изменений, частичного 

или полного скелетирования трупа); попытки адаптации 
гражданской судебно-медицинской службы к сложным 
и непривычным условиям, включающим риски, связан-
ные с неразорвавшимися боеприпасами и минной опас-
ностью.

Несколько международных организаций и комитетов, 
которые занимаются в том числе вопросами гуманитар-
ного реагирования в случаях чрезвычайных ситуаций 
и вооружённых конфликтов, подготовили ряд общих 
руководств и инструкций, которые могут быть полезны 
с точки зрения изучения и анализа отражённого в них 
опыта [3, 4]:

 • INTERPOL. Disaster Victim Identification Guide (DVI). 
International Criminal Police Organization; 201812;

 • Международный Комитет Красного Креста. Работа 
с останками в период после бедствий и катастроф: 
Практическое руководство для сотрудников служб 
быстрого реагирования. Женева: МККК; 201013; 

 • International Committee of Red Cross. The Forensic 
human identification process: An integrated approach. 
Geneva: ICRC; 202214;

 • Melanie Klinkner. Towards mass-grave protection 
guidelines15; 

 • Fondation INSA. Traçabilité des restes humains de la 
découverte à l’inhumation: deux applications mobiles 
DIVIDOC et DIVIMAP. Paris: National Institutes of Sci-
ence and Technology c2019–202016; 

 • Gonzales AR, Schofield RB, Schmitt GR. Lessons 
learned from 9/11: DNA identification in mass fatal-
ity incidents. Washington, U.S. Department of Justice; 
200617; 

 • Проект «Сфера». Гуманитарная хартия и минималь-
ные стандарты, применяемые при оказании гума-
нитарной помощи. Hampshire, Hobbs the Printers; 
201118; 

 • World Health Organization, Regional Office for the 
Eastern Mediterranean. Ethical practice in laboratory 
medicine and forensic pathology. WHO Regional 
Publications; 199919;

 • Ritter N. Identifying remains: lessons learned from 
9/11. 2007, Feb 120;

11 Постпредство Российской Федерации при ООН. Выступление представителя Российской Федерации А.В. Антоновой на Шестом комитете 77-й 
сессии ГА ООН по пункту повестки дня «О состоянии Дополнительных протоколов к Женевским конвенциям 1949 года, касающихся жертв 
вооружённых конфликтов» от 18 октября 2022 г. Режим доступа: https://russiaun.ru/ru/news/181022_an.

12 Режим доступа: https://www.interpol.int/content/download/589/file/18Y1344%20E%20DVI_Guide.pdf
13 Режим доступа: https://www.icrc.org/ru/doc/assets/files/publications/management_of_dead_bodies_after_disaster_rus.pdf.
14 Режим доступа: https://shop.icrc.org/the-forensic-human-identification-process-an-integrated-approach-pdf-en.html.
15 Режим доступа: https://www.icmp.int/wp-content/uploads/2019/05/Towards-massgrave-protection-guidelines1-1.pdf.
16 Режим доступа: https://fondation.groupe-insa.fr/le-mecenat-en-actions/les-alliances/activites-alliance-cicr-insa/tracabilite-des-restes-

humains-de-la-decouverte-linhumation-deux-applications-mobiles-dividoc-et-divimap.
17 Режим доступа: https://www.ojp.gov/pdffiles1/nij/214781.pdf.
18 Режим доступа: www.spherestandards.org/wp-content/uploads/2018/06/Sphere_Handbook_2011_Russian.pdf.
19 Режим доступа: https://apps.who.int/iris/handle/10665/119604.
20 Режим доступа: https://nij.ojp.gov/topics/articles/identifying-remains-lessons-learned-911.
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 • Международный комитет Красного Креста. Извле-
чение останков в условиях оружейной опасности. 
Женева: МККК; 202221.

Наиболее часто местные власти идут по пути адап-
тации гражданской судебно-медицинской службы 
к сложным, непривычным условиям, однако значительно 
нарастить и масштабировать возможности судебно-ме-
дицинских учреждений не всегда удаётся по причине 
нехватки квалифицированного персонала, быстрого ис-
тощения запасов расходных материалов, сложностей 
с логистикой и (или) нехваткой мест для хранения тру-
пов [4]. Один из вариантов реагирования в ответ на возни-
кающие потребности ― создание специальных центров 
или рабочих экспертных групп. Примером может служить 
команда по анализу родства и данных (Kinship and Data 
Analysis Panel, KADAP) для консультирования должност-
ных лиц и офиса судебно-медицинской экспертизы горо-
да Нью-Йорка после терактов 11 сентября22.

Ещё одно направление усилий экспертов ― созда-
ние специализированных инструкций и методических 
рекомендаций. Одно из таких наставлений, разработан-
ных для судебно-медицинских экспертов и специалистов 
по противоминной деятельности или разминированию, 
которые могут столкнуться с рисками наличия взрывоо-
пасных предметов при работе с телами погибших в зоне 
боевых действий, посвящено вопросам извлечения остан-
ков в условиях оружейной опасности23. Исследователь-
ская работа команды специалистов из Латинской Америки 
[5] может послужить примером попытки переосмысления 
задач и формулирования принципов работы для судебно-
медицинских специалистов, работающих при ликвидации 
чрезвычайных ситуаций с массовой гибелью и безвестным 
исчезновением людей.

Обращает на себя внимание, что многие страны пошли 
по пути осознания необходимости единых планов реаги-
рования на катастрофы с массовыми жертвами как на ре-
гиональном, так и национальном уровнях24. Такие планы 
реагирования, как правило, включают в себя общие, меж-
ведомственные и специальные аспекты, в том числе в них 
уделяется особое внимание вопросам работы в зонах, 
где, собственно, и происходят поисково-спасательные 
мероприятия, поиск и сбор тел погибших людей. Имен-
но по этой причине большое значение придаётся роли 
поисково-спасательных групп, которые относятся к ка-
тегории служб первой помощи, или экстренных служб. 
Фактически сотрудники таких служб, волонтёры и другие 
непрофессионалы зачастую оказываются первыми, кто 

участвуют в осмотре тел погибших, поэтому от их под-
готовки и знаний зависит начальный этап сбора инфор-
мации, в том числе имеющей значение для установления 
личности погибших. 

Государственной судебно-медицинской службой, 
подведомственной Министерству здравоохранения Рос-
сийской Федерации, накоплен опыт организации иденти-
фикационных исследований при массовых поступлениях 
лиц, погибших в результате чрезвычайных происшествий 
с многочисленными человеческими жертвами [6].

Участники ликвидаций чрезвычайных ситуаций 
с многочисленными человеческими жертвами предла-
гали создать чётко структурированную организационную 
структуру, находящуюся в режиме постоянной готовности 
и отвечающую всем современным требованиям, необхо-
димым для выполнения мероприятий по идентификации 
личности. При этом подчёркивалось, что высокий резуль-
тат мероприятий по идентификации личности становится 
возможным при чётком взаимодействии рабочих групп, 
задействованных в сборе, систематизации и анализе 
постмортальной информации [7, 8].

Вопросы судебно-медицинского обеспечения иден-
тификационных мероприятий в очагах с массовыми 
человеческими жертвами приобретают особое значе-
ние в условиях вооружённых конфликтов. Ввиду того, 
что полноценное судебно-медицинское исследование 
трупа с проведением секционного исследования в усло-
виях боевых действий производить невозможно и неце-
лесообразно, основные мероприятия, которые проводят 
судебно-медицинские эксперты, сводятся к описанию тел 
умерших, фотографированию трупов, составлению сло-
весного портрета неизвестных лиц, взятию биоматериала 
для последующего молекулярно-генетического исследо-
вания. Для проведения неотложных следственных меро-
приятий не исключена эксгумация тел умерших, при этом 
тела погибших от внешних причин, как и умерших от есте-
ственных причин, зачастую находятся в состоянии гни-
лостной деструкции различной степени выраженности. 
Фактически все действия с телами или останками погиб-
ших мы можем разделить на четыре основных этапа:
1) работа на месте происшествия / обнаружения; 
2) транспортировка / эвакуация, организация сортировки 

и временного хранения;
3) работа специалистов по исследованию и идентифика-

ции;
4) оформление документации и подготовка к передаче 

родственникам / захоронению.

21 Режим доступа: https://www.icrc.org/ru/document/izvlechenie-ostankov-v-usloviyah-oruzheynoy-opasnosti.
22 Gonzales AR, Schofield RB, Schmitt GR. Lessons learned from 9/11: DNA identification in mass fatality incidents. Washington, U.S. Department of 

Justice; 2006. Режим доступа: https://www.ojp.gov/pdffiles1/nij/214781.pdf.
23 Международный комитет Красного Креста. Извлечение останков в условиях оружейной опасности. Женева: МККК, 2022. Режим доступа: 

https://www.icrc.org/ru/document/izvlechenie-ostankov-v-usloviyah-oruzheynoy-opasnosti.
24 Gonzales AR, Schofield RB, Schmitt GR. Lessons learned from 9/11: DNA identification in mass fatality incidents. Washington, U.S. Department of 

Justice; 2006. Режим доступа: https://www.ojp.gov/pdffiles1/nij/214781.pdf.
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Именно в выполнении работ на первом и втором 
этапах наибольший вклад вносят представители поис-
ково-спасательных структур и других организаций. Так, 
в Донецкой Народной Республике (ДНР) в обязанности 
Межведомственной комиссии по розыску входят учёт, 
поиск и извлечение останков погибших. Аналогичная 
Межведомственная рабочая группа по розыску создана 
в Луганской Народной Республике (ЛНР). Практика рабо-
ты межведомственных комиссий ДНР и ЛНР указывает 
на первостепенную важность налаженного процесса сбо-
ра, хранения и обмена информацией. Становится очевид-
ным, что полноценные первичные мероприятия по фик-
сации идентификационных признаков неизвестных тел 
и иной сопутствующей информации дают шансы на уста-
новление личности погибшего впоследствии.

ОБСУЖДЕНИЕ
Таким образом, мы можем сказать, что не только 

в отечественной практике придаётся большое значение 
процедурам категории «осмотра трупа на месте происше-
ствия». Эти процедуры, которые зачастую осуществляются 
на месте группами с недостаточным оснащением или де-
фицитом специалистов и времени, важно стандартизиро-
вать и максимально упростить в условиях происшествий 
с большим числом погибших, что позволит избежать оши-
бок и упущений, которые впоследствии вызывают лишние 
сложности и дополнительные трудозатраты. 

Одним из общепризнанных путей в решении этой за-
дачи является создание инструкций с описанием стан-
дартных действий и стандартизация форм (бланков), 
учитывающих особые условия и задачи, решаемые в ходе 
судебно-медицинского сопровождения чрезвычайных 
ситуаций. Стандартизация процедур и алгоритмов, кон-
троль процесса регистрации информации, путями её 
передачи, хранения и использования являются важным 
составным элементом процесса идентификации личности 
погибших. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Учитывая накопленный международный и оте- 

чественный опыт, а также развитие науки и практики, 
мы полагаем возможным пересмотреть и модифициро-
вать некоторые рекомендации по судебно-медицинско-
му обеспечению и сопровождению случаев чрезвычайных 
ситуаций, а также иных ситуаций, сопровождаемых боль-
шим числом человеческих жертв. Первоочередное внима-
ние следует уделить алгоритмам поисково-спасательных 

работ на месте происшествия и работ групп по сбору, пер-
вичной сортировке и регистрации тел погибших или их 
останков. 

Важно уделить внимание вопросам межведом-
ственного взаимодействия. С целью упрощения и фор-
мализации таких работ следует поощрять внедрение 
стандартизированных форм, упрощающих регистрацию, 
описание и дальнейший обмен информацией в отноше-
нии неопознанных трупов или скелетированных останков 
в местах захоронений. При этом считаем важным разра-
ботать не только стандартизированные алгоритмы работ 
и стандартизированные бланки, но и аннотации к ним, 
позволяющие быстро освоить их использование лицами 
без специальных знаний и умений, в силу обстоятельств 
участвующих в процессе работы с телами погибших в ходе 
поисково-спасательных мероприятий.
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