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С.В. Валов 

 

Модели организационно-структурного построения систем управления 

экспертно-криминалистическими подразделениями в системе МВД России 

 
Аннотация. Представлены результаты проведенного с применением сравнительно-

правового метода и системного подхода исследования моделей, примененных в организа-

ционно-структурном построении систем управления экспертно-криминалистическими под-

разделениями в системе МВД России в период с 2011 по 2019 год. 

Ключевые слова: экспертно-криминалистические подразделения, организационное по-

строение, организационная структура, модель, управление. 

 

Правовой статус эксперта в уголовном судопроизводстве определяется нормами 

УПК РФ (ст. 57, ч. 1 ст.144, ч. 5 ст. 164, ч. 1 ст. 178, 195, 197, 199-202 и др.). Факт 

нахождения эксперта в служебной или иной зависимости от сторон или их предста-

вителей является препятствием для его участия в конкретном уголовном деле (п. 2 

ч. 2 ст. 70 УПК РФ). Указанное правило является общим для всех видов судопроиз-

водств и выступает принципом организационно-структурного построения эксперт-

ных учреждений1. 

В июле 2019 г. положено начало формированию правовой основы для организа-

ции и деятельности экспертного учреждения в составе Следственного комитета Рос-

сийской Федерации2. Полагаем, что данное решение спустя определенное время бу-

дет расцениваться наравне с указанием Генерального прокурора СССР от 19 октября 

1954 г. № 3/195. Примечательно, что оба решения вступили в силу в октябре соот-

ветствующего года. 

Принятие Федерального закона от 26 июля 2019 г. № 224-ФЗ – это только начало 

комплекса организационных, правовых, методических, кадровых, материально-

технических, финансовых и иных мер, обеспечивающих выполнение экспертным 

учреждением возложенных на него функций. Планирование и реализация комплекса 

мер должны осуществляться с учетом опыта организационного проектирования экс-

пертных учреждений иными федеральными органами и зарубежными партнерами. 

Экспертно-криминалистические подразделения (далее – ЭКП) в системе МВД 

России имеют вековую историю, берущую начало с момента образования при ЦУУР 

ГУ милиции 1 марта 1919 г. кабинета судебно-уголовной экспертизы, фотографиче-

ского кабинета и дактилоскопического бюро. За указанный период принимались 

разные управленческие решения об организационно-структурном построении ЭКП. 

В сфере нашего внимания находятся решения, реализованные после принятия Феде-

рального закона от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ. 

Органы внутренних дел (далее – ОВД) к «ребрендингу» основной своей состав-

ляющей в 2011 г. подошли с двухуровневой системой управления ЭКП, функциони-

рующими на федеральном и региональном уровнях в форме экспертно-

криминалистических центров (далее – ЭКЦ), но имеющих различный правовой ста-

                                                           
1 Федеральный закон от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной дея-

тельности в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2001. № 23, ст. 2291; 2019. № 30, ст. 4126. 
2 Федеральный закон от 26.07.2019 № 224-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» и Феде-

ральный закон «О Следственном комитете Российской Федерации» // СЗ РФ. 2019. № 30, 

ст. 4126. 
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тус (ЭКЦ МВД России – учреждение; остальные ЭКЦ – подразделения ОВД). Пра-

вовую основу их деятельности составляли приказы МВД России, определяющие ор-

ганизационно-структурное построение, организацию экспертно-

криминалистической деятельности, ведение экспертно-криминалистических учетов 

и производство экспертиз. Примерные модели организационно-структурного по-

строения ЭКП учитывали особенности распределения обязанностей между подраз-

делениями и сотрудниками в условиях мегаполисов и иных административных цен-

тров субъектов Федерации1. ЭКЦ регионального уровня находились в двойном под-

чинении: организационном – начальника (министра) территориального ОВД по 

субъекту Российской Федерации; функциональном и методическом – ЭКЦ МВД 

России. 

Характерной особенностью рассматриваемой системы управления ЭКЦ на регио-

нальном уровне было сочетание штабной и департаментно-распределенной органи-

зационных структур 2 . Функции штаба выполняли организационно-методические 

подразделения. Для реализации функций технико-криминалистического и эксперт-

ного обеспечения деятельности районных, городских ОВД в составе ЭКЦ регио-

нального уровня были созданы подразделения (отделы, отделения, группы), личный 

состав которых дислоцировался в районах и городах субъекта Федерации. Данные 

подразделения были двух типов: межрайонные или дислоцированные в конкретном 

городе (районе). В департаментно-распределенной модели структуры начальники 

территориальных ОВД на районном уровне осуществляли оперативное руководство 

(утверждение графиков дежурств, согласование плана работы, проведение занятий; 

предоставление, охрана и ремонт помещений) подразделениями ЭКЦ регионального 

уровня, на которые были возложены обязанности экспертно-криминалистического 

обеспечения деятельности указанного ОВД3. 

Ранее применявшаяся модель прямого подчинения ЭКЦ начальнику ОВД регио-

нального уровня и в определенной степени дистанцировавшая их от начальников 

органов дознания, которыми до 1 июля 2002 г. являлись начальники криминальной и 

муниципальной милиции, уже не отвечала требованиям Федерального закона от 31 

мая 2001 г. № 73-ФЗ, поскольку в соответствии с УПК РФ 2001 г. начальники ОВД 

обрели статус начальника органа дознания. 

Оптимизация организационных структур ОВД в 2011 г. оказала влияние и на ор-

ганизационное построение ЭКП4. Если к началу реформирования в 2011 г. специа-

листов ЭКП не было в каждом седьмом территориальном ОВД на районном уровне, 

то после применения коэффициента «-22 %» для сокращения штатной численности 

они отсутствовали уже в каждом пятом ОВД. Только в 20-25 % ОВД в разных субъ-

                                                           
1 Приказ МВД России от 30.05.2003 № 366 «О вопросах организации деятельности эксперт-

но-криминалистических центров органов внутренних дел». Приложения № 1-4. 
2 При этом для систем управления непосредственно подразделениями ЭКЦ применялись 

линейные (для небольших по численности подразделений, личный состав которых ком-

пактно располагался в месте дислокации и непосредственно подчинялся начальнику) и ли-

нейно-функциональные структуры (отражали распределение обязанностей между началь-

ником и его заместителем (заместителями) в подразделениях от отделения и выше). 
3 Приказ МВД России от 30.05.2003 № 366 «О вопросах организации деятельности эксперт-

но-криминалистических центров органов внутренних дел». П. 3.7; 3.8. 
4 Приказ МВД России от 30.04.2011 № 333 «О некоторых организационных вопросах и 

структурном построении территориальных органов МВД России». Далее по тексту статьи 

указываются приказы МВД России, которые вносили изменения в данный приказ. 
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ектах Федерации имелась возможность обеспечить круглосуточное участие специа-

листов ЭКП в осмотрах мест происшествий. 

В этих условиях первые модели организационных структур управления ЭКП 

предоставили руководителям ОВД регионального уровня свободу выбора: или оста-

вить единый ЭКЦ с департаментно-распределенной структурой, или включить ди-

станционно дислоцированных сотрудников ЭКЦ в состав ОВД на районном уровне 

и подчинить их в соответствии с новыми типовыми структурами заместителям 

начальников полиции, которым в тот период подчинялись и подразделения дозна-

ния. Такое положение образовалось в связи с тем, что ранее действовавшие приказы 

МВД России не были отменены, относительно порядка их применения первоначаль-

но не было дано достаточно определенных указаний. В результате около 60 % ЭКЦ 

регионального уровня фактически лишились ранее входивших в их состав террито-

риально-распределенных подразделений, которые были включены в состав соответ-

ствующих ОВД. Более того, типовые модели допускали создание ЭКП в отделах 

(отделениях) полиции, входивших в состав ОВД по городу и району. Организацион-

ная структура управления ЭКП из двухуровневой видоизменилась в четырехуровне-

вую. 

Приказ МВД России от 24.11.2011 № 1167, разрешив создание ЭКП в соответ-

ствии с ранее действовавшими приказами, позволил сохранить оставшиеся центра-

лизованные ЭКЦ регионального уровня. В дальнейшем организационно-штатная 

политика стала постепенно смягчаться: в приказе МВД России от 28.05.2013 № 293 

создание ЭКП в составе ОВД на районном уровне допускалось при условии отсут-

ствия соответствующего межрайонного ЭКП в региональном ЭКЦ. Приказ МВД 

России от 28.10.2015 № 994 разрешал с учетом территориальных особенностей и 

криминальной ситуации создавать ЭКП и на региональном, и на районном уровнях. 

При этом поиск оптимальной организационной структуры управления ЭКП не 

подкреплялся соответствующими изменениями обязанностей прежних и новых 

субъектов управления их деятельностью. Поскольку в соответствии со структурой, 

действовавшей до 2011 г., ЭКП регионального уровня подчинялись руководителям 

ОВД по субъектам Федерации, то именно они были названы в качестве непосред-

ственных организаторов экспертно-криминалистической деятельности1. Только при-

казом МВД России от 16.05.2016 № 246 перечень руководителей, организующих де-

ятельность ЭКП, был расширен начальниками ОВД районного уровня, которым 

ЭКП в полном объеме были подчинены с апреля 2011 года в большинстве субъектов 

Федерации. С изданием данного приказа все начальники ОВД районного уровня бы-

ли разделены на две категории: 1) осуществляющие общее руководство ЭКП, вхо-

дящим в организационную структуру данного ОВД, и 2) осуществляющие опера-

тивное руководство сотрудниками подразделения регионального ЭКЦ, которые вы-

полняют обязанности технико-криминалистического и экспертного обеспечения де-

ятельности данного ОВД или еще ряда ОВД (для межрайонных подразделений). 

В результате проведенных организационно-штатных изменений ОВД по субъек-

там Федерации подразделялись на две группы: в одной существовала (вплоть до 

2016 г.) четырехуровневая модель организационной структуры управления, вклю-

чавшая в себя ЭКП в составе отдела, отделения, пункта полиции; в другой – двух-

уровневая модель с применением департаментно-распределенной структуры, со-
                                                           
1 Приказ МВД России от 11 января 2009 г. № 7 «Об утверждении Наставления по организа-

ции экспертно-криминалистической деятельности в системе МВД России». См.: ст. 20 

Наставления. 
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гласно которой ряд подразделений регионального ЭКЦ дислоцировались непосред-

ственно в ОВД районного уровня. В дальнейшем, в т.ч. и в результате запрета со-

здания на районном уровне ЭКП в форме направлений, выделилась третья группа 

ОВД по субъектам Федерации, в которой указанные выше модели стали сочетаться: 

в составе одних ОВД (управлений и ряда отделов) сохранены ЭКП, в других ОВД 

для технико-криминалистического и экспертного обеспечения их деятельности дис-

лоцированы сотрудники межрайонных подразделений регионального ЭКЦ. 

Вместе с тем, ни одна из вышеописанных моделей организационного построения 

ЭКП в системе МВД России не соответствовала требованиям Федерального закона 

от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ, что явилось предметом неоднократных представлений 

Генеральной прокуратуры РФ1. 

В этой связи, представляется, что соответствующей требованиям данного закона 

следует рассматривать департаментно-распределенную структуру ЭКЦ МВД Рос-

сии, согласно которой в каждом субъекте Федерации образуется филиал данного 

государственного учреждения. ЭКЦ подчиняется Министру внутренних дел, кото-

рый не является начальником органа дознания. Связь между участниками уголовно-

го судопроизводства разрывается. Региональные филиалы и их районные подразде-

ления не должны подчиняться министрам, начальникам региональных ОВД, кото-

рые являются начальниками органов дознания. Данная модель организационно-

структурного построения не вызвала возражений со стороны Организационно-

штатного управления МВД России2. При этом вхождение ЭКП в состав МВД России 

обеспечит их реагирование на потребности органов предварительного следствия и 

дознания при соблюдении принципа их автономного функционирования в составе 

одного государственного органа. 

Таким образом, опыт моделирования организационных структур управления ЭКП 

в системе МВД России показывает, что разработка моделей должна осуществляться 

в соответствии с действующим законодательством и с учетом научных разработок 

теории управления, что позволит избежать несвоевременных и несбалансированных 

управленческих решений. Моделирование должно быть согласовано с содержатель-

ными изменениями организационно-правового статуса субъектов управления. По-

всеместной реализации организационного проекта обязательно должно предшество-

вать его экспериментальное применение, а дальнейшая доработка проводиться с 

учетом мнения практиков. 

 

Т.В. Валькова  

Е.В. Бровкина  

 

Направления совершенствования процессуальных мер  

обеспечения безопасности участников уголовного судопроизводства 

 
Аннотация. В статье анализируются процессуальные меры обеспечения безопасности, 

применяемые к участникам уголовного судопроизводства, в том числе мера пресечения – 

запрет определенных действий. На основе проведенного анализа внесены предложения по 

совершенствованию процессуальных мер обеспечения безопасности лиц, участвующих в 

                                                           
1 Представление Генеральной прокуратуры РФ от 17.11.2014 № 74/1-16-2014; от 23.10.2018 

№ 74/1-16-2018. 
2 Письмо ОШУ МВД России от 13 апреля 2015 г. № 16/374 «Об изменении организацион-

но-штатной структуры ЭКП в системе МВД России». 
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