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Аннотация
В статье рассказано о гуманитарной судебно-медицинской деятельности 
и современных подходах к работе в чрезвычайных ситуациях с многочис-
ленными жертвами. Даже при современных возможностях и технических 
достижениях успех деятельности по установлению личности погибших 
зависит от организации работы и слаженности действий на всех этапах, от 
планирования поисково-спасательных работ до работы судебно-медицин-
ской службы. Организация работы поисково-спасательных формирований 
представляется важной для всего процесса работы с телами погибших, 
так как именно спасатели первыми реагируют на стихийные бедствия и 
катастрофы, и их работа имеет первостепенное значение для обеспечения 
того, чтобы в конечном итоге можно было быстрее и эффективнее иденти-
фицировать большее число погибших. Следует также помнить, что именно 
спасатели организуют и обеспечивают эвакуацию тел из труднодоступных 
и опасных мест, а потому они первые из тех, кто несет ответственность за 
достойное и уважительное обращение с погибшими. В связи с этим важно, 
чтобы члены таких спасательных отрядов обладали широким спектром 
знаний и навыками, в том числе в области проведения поисковых работ и 
организации мероприятий по эвакуации тел погибших.
Межведомственная координация действий и эффективный информацион-
ный обмен между поисково-спасательными группами, следственными и 
судебно-медицинскими подразделениями важны для того, чтобы в конеч-
ном итоге способствовать процессу установления личности погибших. 
Несогласованность действий и потеря части информации в случае про-
ведения поисково-спасательных работ впоследствии может привести к 
затруднениям в процессе идентификации личности.
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В настоящее время в мире появляется много новых сфер деятельности 
и новых специальностей в различных направлениях. Гуманитарную 
судебно- медицинскую деятельность [1] (ГСМД) можно отнести к одному 
из таких новых прикладных направлений; это новая область судебной 
медицины, начавшая свое развитие в конце 20 века. Гуманитарная 
судебно- медицинская деятельность включает в себя несколько составных 
частей судебной медицины и криминалистики (таких как судебная ан-
тропология, судебная генетика, дактилоскопия, криминалистика и т. д.). 
По своей сути ГСМД — это применение знаний и навыков судебной 
медицины и смежных прикладных естественно- научных направле-
ний в гуманитарной деятельности, в частности после вооруженных 
конфликтов или в ходе действий по ликвидации последствий стихий-
ных бедствий. ГСМД основывается на принципах международного 
гуманитарного права (МГП) и прав человека. К настоящему моменту 
есть много примеров успешного применения судебной медицины 
в гуманитарных целях. Аргентинская группа судебной антропологиии 
Международный комитет Красного Креста активно занимается такой 
деятельностью на международном уровне и является сторонницей 
развития гуманитарной судебной медицины.

Согласно нормам МГП при проведении поисково- спасательных 
мероприятий после стихийных бедствий и катастроф, а также си-
туаций вооруженных конфликтов (в рамках гуманитарной судебно- 
медицинской деятельности) вовлеченные государственные структуры 
и волонтерские организации должны руководствоваться нормами, 
которые предусматривают уважительное обращение с телами погиб-
ших, проведение мероприятий по розыску и установлению судьбы 
пропавших без вести, поиск, эвакуацию и идентификацию личности 
погибших, равно, как оказание помощи их родным и семьям, разы-
скивающим своих родственников.

ГСМД первоначально развивалась как направление, связанное 
с последствиями вооруженных конфликтов [2], но на сегодняшний 
день сформировалось четкое понимание того, что основные принципы 
и нормы могут с успехом использоваться для решения задач, связанных 
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с ликвидацией последствий стихийных бедствий и катастроф, повлек-
ших многочисленные человеческие жертвы [3, 4].

Современные стандарты работы в чрезвычайных ситуациях с мно-
гочисленными жертвами основываются на комплексных и междис-
циплинарных подходах [4, 5], в которых существенную роль играют 
службы экстренного реагирования, непосредственно участвующие 
в поисковых мероприятиях в зоне чрезвычайной ситуации (ЧС). 
Представители этих служб первыми пребывают в зону ЧС, и они же 
проводят поисково- спасательные мероприятия, а также обеспечивают 
эвакуацию тел погибших из труднодоступных и опасных мест. По 
этой причине грамотное планирование поисковых работ, координация 
усилий вместе с другими службами и налаженный обмен оперативной 
информацией имеет значительный положительный эффект в процессе 
поиска пропавших и идентификации личности погибших. Исходя из 
этого, можно заключить, что сотрудники служб экстренного реагиро-
вания имеют несколько сфер деятельности, взаимосвязанной с ГСМД:

l проведение первичной оценки, сбор оперативной информации, 
определение перечня возможных угроз, выбор и применение необхо-
димых мер безопасности для членов команды и окружающих, состав-
ление прогнозов, донесений или рапортов с указанием возможного 
числа погибших, а в случае их обнаружения — места нахождения тел;

l организация, координация и непосредственное участие в поис-
ковых мероприятиях;

l эвакуация тел из труднодоступных и опасных зон;
l поддержание межведомственного взаимодействия и информаци-

онного обмена в ходе процесса поиска пропавших и идентификации 
личности погибших;

l оказание психологической и иной поддержки пострадавшим, 
среди которых могут быть родные и семьи пропавших и погибших.

В связи с этим важно, чтобы сотрудники служб экстренного реа-
гирования и волонтерских поисково- спасательных отрядов обладали 
теоретическими знаниями и практическими навыками в области ра-
боты с телами погибших при проведении работ по ликвидации ЧС.

Межведомственная координация действий и эффективный ин-
формационный обмен между службами экстренного реагирования, 
следственными органами и судебно- медицинскими подразделениями 
важны для того, чтобы в конечном итоге сократить затраты и ускорить 
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процесс идентификации личности погибших. Несогласованность 
действий и потеря важной информации может вызвать существенные 
затруднения на последующих этапах работы или привести к ошибкам.

Когда человек пропадает без вести — это всегда трагедия. По 
этой причине разработка стандартов и практических рекомендаций, 
учитывающих комплексные и междисциплинарные подходы, а также 
грамотно организованную межведомственную координацию, является 
важным шагом. Это позволяет более эффективно выяснять судьбы 
пропавших людей и уменьшать страдания семей, разыскивающих 
своих родственников.
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