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Процесс раскрытия и  расследования преступлений предусматривает необходимость 
полноценного экспертно-криминалистического сопровождения в целях разносторонне-
го информационного обеспечения субъектов расследования необходимой криминали-
стически значимой информацией и доказательствами. Современный функциональный 
подход к  организации экспертно-криминалистической деятельности предусматривает 
реализацию комплексной обеспечивающей работы соответствующих самостоятельных 
подразделений, направленной на производство судебных экспертиз и технико-крими-
налистическое сопровождение выявления, раскрытия и  расследования преступлений 
и  иных процессов противодействия противоправной деятельности, реализуемых по 
заданиям инициаторов. Данный подход был сформирован с  учетом поступательного 
развития научных направлений, изменений потребностей экспертно-криминалистиче-
ского сопровождения оперативно-разыскной и уголовно-процессуальной деятельности, 
а также трансформации политического, экономического и социального положения Рос-
сии. Историко-правовое исследование ключевых направлений становления института 
экспертно-криминалистической деятельности позволило выделить пять основных эта-
пов развития технических, научных и методических основ сопровождения субъектами 
применения специальных знаний процессов, связанных с раскрытием и расследованием 
преступлений. Генезис и развитие института экспертно-криминалистического сопрово-
ждения раскрытия и расследования преступлений рассмотрены с учетом соответству-
ющих каждому периоду мировоззренческих, правовых и социальных устоев общества, 
специфики внедрения в данную деятельность достижений отечественной и зарубежной 
науки. Полученные выводы позволили наглядно продемонстрировать поэтапное рас-
ширение компетенций субъектов, реализующих технико-криминалистическую и  су-
дебно экспертную деятельность. Повышение требований к навыкам, умениям и знани-
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ям специалистов во многом связаны с трансформацией задач и функций профильных 
подразделений, изменением подходов к их непосредственному структурному внутриве-
домственному подчинению, становлением процедур контроля над экспертно-кримина-
листической деятельностью, организацией взаимодействия с иными правоохранитель-
ными органами, а также поступательным совершенствованием ресурсного, информаци-
онного и методического обеспечения экспертной работы.
Ключевые слова: экспертные исследования, технико-криминалистическое сопровожде-
ние, учетно-регистрационная деятельность, экспертно-криминалистические подраз-
деления, судебно-экспертная деятельность, выявление преступлений, раскрытие пре-
ступлений, расследование преступлений, периодизация, функции.

1. Введение

Экспертно-криминалистические подразделения (ЭКП) официально функ-
ционируют уже более века. В течение этого времени происходила периодическая 
трансформация их структурного подчинения, расширялись функциональные 
виды деятельности, совершенствовалось научное, материально-техническое, орга-
низационно-методическое и программно-аппаратное обеспечение. Неизменными 
оставались лишь ключевые цели осуществления экспертно-криминалистической 
деятельности (ЭКД), предусматривающие производство судебных экспертиз и тех-
нико-криминалистическое обеспечение, реализуемые специализированными под-
разделениями в ходе выявления, раскрытия и расследования преступлений.

Совершенствование всех направлений, реализуемых в процессе ЭКД, проис-
ходило с учетом политических, экономических, военных и социальных факторов 
развития российского государства, трансформации видов криминальной деятель-
ности, методов и средств, используемых преступниками, а также обусловливалось 
поступательным развитием криминалистики и других научных отраслей, достиже-
ния которых активно используются в ходе противодействия преступности.

В целях ретроспективного анализа развития ключевых направлений ЭКД в ус-
ловиях недостаточного объема сведений были применены методы интерпретации 
имеющейся информации, основанные на сопоставлении отдельных исторических 
данных и формулировании на их основе логических умозаключений и выводов.

Анализ сведений, содержащихся в исторической литературе, в том числе ар-
хивной, действующем законодательстве, ведомственных нормативных правовых 
актах, позволил выделить основные этапы становления и развития ЭКД, которая 
на протяжении всех периодов была тесно взаимосвязана с оперативно-разыскной 
и  уголовно-процессуальной деятельностью, обеспечивая возможность решения 
задач противодействия преступности.

2. Основное исследование

Обращаясь к истокам становления экспертных, а впоследствии экспертно-кри-
миналистических подразделений (начало XVII  — середина XVIII  в.), отметим, что 
изначально их функции не только совмещались с  изучением и  оценкой объектов 
экспертных исследований, но и предусматривали дополнительные обеспечительные 
сферы деятельности. Так, специалисты первых экспертных «учреждений» в России 
(1620  г.)  — Аптекарского приказа и  Ивановской площади (главной нотариальной 



782 Вестник СПбГУ. Право. 2024. Т. 15. Вып. 3

конторы Российского государства) в  Москве  — должны были, помимо экспертиз, 
производимых дьяками и  подьячими, осуществлять контроль качества водочных 
изделий, предназначенных для царского стола, осуществлять наблюдение за часа-
ми в царских покоях, отпускать корм для царских лошадей и т. п. Позднее, в 1699 г., 
царским Указом «О порядке исследования подписей на крепостных актах в случае 
возникшего о подлинности оных спора или сомнения, о писании крепостей в по-
местных и  вотчинных делах, в  поместном приказе, а  не на Ивановской площади, 
и о потребном числе свидетелей для крепостных актов» были изменены учреждения, 
осуществлявшие экспертную деятельность. Данным нормативным документом ре-
гламентировался и порядок производства экспертиз дьяками и подьячими в прика-
зах. В указанный период зарождаются правовые основы регламентации экспертной 
деятельности. Указы царя содержали предписания о проведении экспертиз едино-
лично или в составе комиссий, содержали требования письменного формулирова-
ния вопросов, составления рукописного заключения и др. (Аминев 2016).

Качество экспертных исследований в условиях несформированности методик 
их производства, отсутствия даже примитивных технических средств, а также ус-
ловного процесса обучения специалистов было весьма низким и зависело преиму-
щественно от личностных данных специалиста (наблюдательность, способность 
к анализу и т. д.), наличия у него эмпирического опыта. Деятельность «специализи-
рованных» учреждений рассматриваемого периода не предусматривала процесса 
сопровождения раскрытия и расследования преступлений. В работах ряда иссле-
дователей отмечается, что примитивные навыки использования специальных зна-
ний, такие как умение «читать» информацию, содержащуюся в следах, и использо-
вать ее при розыске лица, совершившего преступление, имелись у широкого круга 
лиц, поэтому субъекты «гонения следа» могли использовать их самостоятельно 
(Матиенко 2010, 95).

Однако в архивных источниках имеются единичные упоминания о привлече-
нии к  осмотру трупа медиков, которые в  процессе его изучения указывали и  на 
орудие преступления. Так И. Ф. Крылов описывал случай осмотра тела датского 
кравчего принца Вольдемара, погибшего от полученного на охоте огнестрельного 
ранения. Указ царя предписывал врачам Сибилисту, Белову и Граману прибыть на 
посольский двор и осуществить досмотр трупа. В итоговом заключении специали-
стов («дохтурской скаске») был сделан следующий вывод: «Кравчий ранен из пи-
щали, рана под самым правым глазом, и  оне доктуры в  ту рану щупом щупали, 
а пульки не дощупались, потому что рана глубока, а то подлинно, что пулька в го-
лове» (Крылов 2006, 540).

В ряде исторических работ встречаются упоминания о  составлении «специ-
алистами» разыскных ориентировок, содержащих описание элементов внешности. 
Так, при изучении предметов клада, найденного в  1843  г. в  Московском Кремле, 
был обнаружен лоскут кожи с описанием разыскиваемых лиц: «Микита плешив, 
бородат. Швец портной. Бородавница на правом лици, пятно у него в костници» 
(Зинин 2002, 4).

Не входили в функцию «специализированных» учреждений экспертного про-
филя и  вопросы регистрации лиц, совершивших преступления. В  рассматривае-
мый период предусматривалось привлечение палачей, осуществлявших калечение 
(отрубание рук, вырывание ноздрей и т. д.), а позднее клеймение (горячим тавром 
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или пластинами с иглами)1, без создания системных реестров наказанных лиц и их 
персонификации.

Таким образом, для начального этапа становления ЭКД (начало XVII — середи-
на XVIII века) характерно осуществление только функции по производству исследо-
ваний, направленных на установление отдельных фактов и явлений, выполняемых 
в условиях поверхностного организационного регулирования. Данная работа выпол-
нялась наряду с  иными функциями «специализированных» учреждений, деятель-
ность которых была связана преимущественно с предупреждением противоправной 
деятельности в отношении жизни и здоровья, а также имущества царского двора. За-
дачи, касающиеся технического и информационного обеспечения выявления и рас-
следования иных преступлений, осуществляли другие субъекты.

Начальный этап формирования подходов к организации ЭКД характеризует-
ся единичным использованием технических средств, применением эмпирических 
методов исследований, в условиях невозможности проверки достоверности полу-
чаемых результатов, отсутствием специализированной подготовки лиц, осущест-
влявших исследовательскую деятельность.

Следующий этап развития ЭКД (середина XVIII  — середина XIX  в.) связан 
с  формированием при разных ведомственных структурах подразделений, осу-
ществлявших исследовательскую деятельность. В частности, Медицинская контора 
(1721–1804 гг.), а позднее Медицинский департамент при Министерстве внутрен-
них дел осуществляли производство как судебно-медицинских, судебно-психиа-
трических экспертиз, так и иных видов исследований (токсикологическая, химиче-
ская экспертизы, анализ документов).

Организация активного внешнего товарооборота повлекла необходимость 
формирования инспекционных комитетов при таможенных пунктах, в  функции 
которых входила, помимо прочего, проверка качественных характеристик импор-
тируемых и экспортируемых товаров на предмет наличия ядов, а также на соот-
ветствие действующим стандартам. Специалистов данных ведомств привлекали 
для оценки полноты уплаченных пошлин и налогов. При этом эксперты составля-
ли заключения о «ценности» (подлинности) и финансовой точности таможенных 
документов, осуществляли сопоставление подписей на официальных таможенных 
документах для установления их достоверности. В  ряде случаев дополнительно 
привлекали толмачей (переводчиков), помогавших установить не только содержа-
ние сопроводительных документов, но и сущность деятельности сторон, обмени-
вавшихся товарами (Саушкин 2007, 47).

Формирование новых структур, осуществлявших оценочную деятельность 
и экспертные исследования, — веха в формировании служб разных ведомств, вы-
полнявших экспертно-криминалистические функции.

Однако многие специалисты в области судебной экспертизы отмечают весьма 
низкий уровень производства исследований того времени, объясняемый единичны-
ми случаями наличия высшего медицинского и иного образования у сотрудников 
«специализированных» подразделений, а также ничтожным уровнем технического 
обеспечения лабораторий. В связи с этим для оценки фактов и явлений, а также уста-

1 «Клеймение преступников в Российской империи». Исторический дискуссионный клуб. 2016. 
Дата обращения 22 августа, 2024. https://historicaldis.ru/blog/43505046436/Kleymenie-prestupnikov-v-
Rossiyskoy-Iperii.
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новления причинно-следственных связей стали привлекать наиболее образованных 
специалистов из числа академиков Санкт-Петербургской академии наук, преимуще-
ственно медицинского факультета (факультета естествознания). Профессора химии 
и  анатомии И. Г. Леман, М. В. Ломоносов, Ю. Ф. Фрицше и  др. осуществляли анализ 
документов и веществ, занимались организационно-методической работой.

В указанный период начинается законодательная регламентация производства 
исследований. Так, в Уставе врачебном (1828 г.) содержались предписывающие пра-
вила назначения исследования трупа, регламентировались процесс и содержание 
итогового заключения: «Акт осмотра тела, свидетельство (visum repertum) есть об-
стоятельный ответ на сделанный следователем вопрос относительно всего того, что 
оказалось и открылось при осмотре мертвого тела и от чего смерть последовала. 
<…> Свидетельство должно состоять из четырех следующих частей: 1) введения, 
2) исторической части, 3) мнения, 4) заключения» (п. 1199–2000)2. Кроме того, ого-
варивались принципы проведения исследований, обусловливающие взаимосвязь 
методов исследований с получаемыми результатами.

Рассматривая вопросы определенных позитивных изменений в  отношении 
проведения экспертных исследований, отметим, что технико-криминалистическое 
сопровождение (в  нынешнем понимании) раскрытия и  расследования престу-
плений не претерпело существенных изменений. В исторических источниках по-
прежнему отмечаются единичные случаи использования знаний сведущих людей 
при «обследовании происшествия и осмотре»3, разрешении судебных тяжб и юри-
дически значимых вопросов в  различных сферах государственной деятельности 
(Гришина 2012, 59).

Учетно-регистрационная деятельность лиц, причастных к  совершению пре-
ступлений, по-прежнему предусматривала клеймение. Данный вид наказания и ре-
гистрации преступников был законодательно утвержденным до 1817 г.4, а реально 
применялся до 1863 г.5

Таким образом, второй этап становления ЭКД (середина XVIII  — середина 
XIX  в.) характеризуется формированием при различных ведомствах структур, 
выполнявших исследования различных объектов, результаты которых рассма-
тривались в тот период в качестве особого вида доказательств. Их производство, 
в отличие от предыдущего периода, не просто являлось распространенной прак-
тикой обращения в необходимых случаях к сведущим лицам, но и носило законо-
дательную регламентацию; субъекты экспертной деятельности несли ответствен-
ность за представленные выводы. В ряде случаев результаты исследований могли 
быть получены или проверены на базе Академии наук, располагавшей квалифи-

2 Свод законов Российской империи. 1892. Т. XIII, 310. СПб.: Тип. Второго отд. Собственной 
Его Императорского Величества канцелярии.

3 «Свод законов о судопроизводстве по преступлениям». Свод законов Российской империи. 
1832. Т. XV, кн. II. ПСЗ-2. № 5947. СПб.: Тип. Второго отд. Собственной Его Императорского Вели-
чества канцелярии. 

4 «О нервании ноздрей у преступников: указ Александра I от 25.12.1817». Полное собрание за-
конов Российской империи. Собрание 1: 1649–1825 гг. 1839. Т. 36: 1817. № 27.197, 949. СПб.: Тип. Вто-
рого отд. Собственной Его Императорского Величества канцелярии.

5 «О некоторых изменениях в существующей ныне системе наказаний уголовных и исправи-
тельных: указ от 17.04.1863  №  59504». Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. 
1866. Т. 28. Отд. 1, 352–353. СПб.: Тип. Второго отд. Собственной Его Императорского Величества 
канцелярии.
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цированными специалистами с профильным высшим образованием, имевшими 
доступ к передовому для того времени лабораторному оборудованию. В данный 
период началось формирование правил и  методов судебно экспертной деятель-
ности, встречались единичные факты привлечения к следственным действиям от-
дельных специалистов (преимущественно медиков), не являвшихся сотрудника-
ми экспертных учреждений различных ведомств. Функции работы с предметами 
и следами на месте происшествия, а также иное техническое и информационное 
сопровождение противодействия преступлениям по-прежнему выполняли субъ-
екты расследования.

Третий этап развития ЭКД (середина XIX — начало XX в.) связан с развитием 
научных направлений, внедрявшихся в деятельность государственных и частных 
учреждений, осуществлявших разные виды ЭКД. Появление новых возможностей 
исследования значительного круга объектов в  целях обеспечения потребностей 
гражданско-правовых сфер и  расследования преступлений неизбежно повлекло 
законодательную регламентацию участия специалистов в ходе рассмотрения уго-
ловных и гражданских дел6.

Были сформированы ключевые требования к субъектам исследовательской де-
ятельности: незаинтересованность в  исходе дела, объективность высказываемых 
результатов, возможность проявления инициативы при проведении исследования 
в целях «вскрытия признаков, могущих привести к открытию истины». В задачу 
суда входила функция проверки и  оценки экспертного заключения (Россинская, 
Зинин 2015, 22), которую можно рассматривать в качестве первой вехи контроля 
над ЭКД.

Исторические документы и научные труды, посвященные становлению разных 
родов экспертиз, свидетельствуют, что именно с середины XIX в. на научной основе 
стали активно развиваться существовавшие ранее и  новые виды криминалисти-
ческих и специальных исследований. Помимо уже существовавших экспертиз до-
кументов, химических, металловедческих и токсикологических исследований, объ-
ектами изучения становились взрывчатые вещества и предметы со следами взрыва, 
огнестрельное оружие, пули, дробь, картечь, а также образованные ими поврежде-
ния, документы, по которым была необходимость установления авторства испол-
нителя7, коммерческие книги и бухгалтерские счета8.

6 В ст. 112, 325 Устава уголовного судопроизводства указано: «Эксперты должны приглашать-
ся в тех случаях, когда для точного уразумения встречающегося в деле обстоятельства необходимы 
специальные сведения или опытность в науке, искусстве, ремесле, промысле или каком-либо заня-
тии»; ст. 326 содержала перечень профессий лиц, привлекаемых в качестве специалистов: «…врачи, 
фармацевты, профессоры, учителя, техники, художники, ремесленники, казначеи и лица, продол-
жительными занятиями по какой-либо службе или части приобретшие особую опытность».

7 Первый случай производства автороведческой экспертизы  — исследование, проведенное 
в 1886 г. русскими языковедами профессорами Н. С. Тихонравовым и Р. Ф. Брандтом и магистром 
Рузским в отношении двух анонимных писем, найденных у убитого липецкого помещика Петина. 
Результаты экспертизы позволили сделать вывод о том, что эти письма выполнены учителем детей 
помещика студентом Яковом Анисимовым (Кони 1912, 381).

8 Начало производства судебно-бухгалтерской экспертизы связывают с  введением в  1911  г. 
при городском управлении г. Риги должности присяжного бухгалтера, в функции которого, наряду 
с проверками финансовой бюджетной отчетности, входила обязанность участвовать в производ-
стве экспертиз в местных судебных установлениях по первому их требованию. Цит. по: (Крылов 
2006, 825).
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В течение рассматриваемого периода в России открывались государственные 
учреждения и частные лаборатории, участвовавшие в осуществлении ЭКД. Наибо-
лее известные из них: фотографическое бюро при Санкт-Петербургской полиции 
(1862); судебно-фотографическая лаборатория Е. Ф. Буринского (1889); судебно-
фотографическая лаборатория при прокуроре Санкт-Петербургской судебной па-
латы (1893); судебно-фотографический отдел под руководством С. М. Прокудина-
Горского (1907), специализировавшегося на производстве фотографических, хими-
ческих и каллиграфических экспертиз; кабинеты научно-судебной экспертизы при 
прокурорах судебных палат в  Санкт-Петербурге под управлением А. Н. Попова, 
С. М. Потапова (1912), затем в Москве, Киеве и Одессе (1913), предназначенные для 
производства экспертиз посредством фотографии, дактилоскопии, химического 
и микроскопического анализа и иных приемов, за исключением медицинских ис-
следований, производимых врачебными отделами9.

В качестве дополнительной функции кабинета научно-судебной экспертизы 
была обозначена необходимость формирования музея, пополняемого экспоната-
ми, связанными с совершенными преступлениями. Данная функция может быть 
рассмотрена как начальная стадия формирования натурных коллекций, пред-
назначенных для проведения диагностических исследований: «Сосредоточение 
предметов, могущих способствовать выяснению путем методов сравнения вопро-
сов о том, каким орудием было совершено преступление и [каков] механизм его 
использования»10.

Отдельно упомянем об образовании в 1908 г. 8-го делопроизводства Департа-
мента полиции11, в  функции которого входили деятельность центрального реги-
страционного бюро; связь с иностранными полициями по вопросам общеуголов-
ного характера и  фирмами, изготавливающими аппаратуру для русских сыскных 
отделений; составление инструкций, правил по сыскной части; заведование школой 
инструкторов, фотографией Департамента полиции; формирование криминалисти-
ческого музея; криминалистические исследования следов (Шайдуллин 2022, 18).

Необходимость становления специализированных организаций, осуществля-
ющих ЭКД, обусловливалась «неудовлетворительной постановкой розыска и тех-
нической стороны следственных приемов… возрастающей утонченностью спосо-
бов совершения преступления»12. Ключевой функцией государственных учрежде-
ний стало «предоставление органам следственной и  судебной власти возможно-
сти пользоваться научными данными криминалистики и соприкасающихся с ней 
областей знаний для раскрытия преступлений и изобличения виновных, а также 
для успешного выяснения материальной истины в  судебных решениях… содей-
ствие органам следственной власти при производстве следственных действий, 
требующих особого технического опыта и средств, находящихся в распоряжении 

9 «О кабинете научно-судебной экспертизы». Свод законов Российской империи. 1892. Т. XVI, 
ч. 1: Изменения и дополнения в судебные уставы Императора Александра II.

10 «Доклад по законопроекту об учреждении кабинета научно-судебной экспертизы (19 янва-
ря 1912 г.)». Кабинет научно-судебной экспертизы (издание неофициальное). 1913. Сост. И. А. Громов, 
17. СПб.: Типо-лит. И. Г. Брауде.

11 Государственный архив Российской Федерации. Ф. 1217. Оп. 1. Д. 11. Л. 72.
12 «Пояснительная записка к проекту министра юстиции об учреждении кабинета научно-су-

дебной экспертизы (19 января 1912 г.)». Кабинет научно-судебной экспертизы (издание неофициаль-
ное). 1913. Сост. И. А. Громов, 8.
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кабинета»13. В цитируемом документе функции по производству судебных экспер-
тиз впервые объединены с иными формами использования специальных знаний, 
связанными с применением технических средств в условиях проведения следствен-
ных действий. Дополнительно обратим внимание на государственную заинтере-
сованность в  развитии ведомственных экспертных структур, которые призваны 
противодействовать «разрешению вопросов судебной экспертизы случайными 
экспертами, не имеющими в  большинстве случаев необходимой теоретической 
подготовки и надлежащего практического опыта, приводящих к спорным, а неред-
ко и ошибочным выводам»14. 

Показатели производства экспертиз по конкретным уголовным делам, а также 
отдельные наиболее значимые сведения об их результативности стали включаться 
в годовые отчетные сведения. Например, в отчете Санкт-Петербургского градона-
чальника за 1892 г. содержались данные о производстве в фотографической мастер-
ской при управлении Сыскной полиции химико-фотографической экспертизы, за-
фиксировавшей факт внесения изменений в  долговой документ купца Пфаффа, 
способствовавшей установлению истины по делу15. В  отчете за 1893  г. имеются 
данные о производстве семи фотографических экспертиз16.

Рассматривая ключевые направления использования специальных знаний в кон-
це ХIХ в. и их законодательную регламентацию, отметим, что в ведомственных норма-
тивных правовых актах начали встречаться упоминания о необходимости привлече-
ния сведущих лиц к дознанию (розыску)17. Так, в п. 22 первой общей части Инструк-
ции чинам полиции округа Санкт-Петербургской судебной палаты по обнаружению 
и  исследованию преступлений, составленной прокурором Санкт-Петербургской 
судебной палаты Н. В. Муравьевым и опубликованной в 1882 г., указываются случаи 
привлечения сведущих лиц к проводимым мероприятиям: когда необходимы специ-
альные сведения или опытность в науке, искусстве, ремесле, промысле или каком-ли-
бо занятии; если необходимо определить количество вреда или убытков, причинен-
ных преступным деянием, или же цену похищенного имущества18.

Учетно-регистрационная деятельность в рассматриваемый период претерпе-
ла существенные качественные изменения, на которые оказало влияние появление 
фотографии, системы антропометрических изменений, выполняемых по методу 
А. Бертильона, а позднее дактилоскопии, тем самым сформировав систему уголов-
ной регистрации. Письменная регистрация анкетных данных с  приобщенными 

13 «Доклад по законопроекту об учреждении кабинета научно-судебной экспертизы (19 янва-
ря 1912 г.)». Там же, 16–17.

14 Там же, 17.
15 Всеподданнейший отчет С.-Петербургского градоначальника за 1892  год. 1893, 62. СПб.: 

Тип. Канцелярии С.-Петерб. градоначальника.
16 Всеподданнейший отчет С.-Петербургского градоначальника за 1893  год. 1894, 61. СПб.: 

Тип. Канцелярии С.-Петерб. градоначальника.
17 «В своем особенном значении розыск составляет часть дознания, в обширном смысле — 

один из способов его производства, направленный к обнаружению и указанию скрытого, тайно-
го, преимущественно виновника преступления». Цит по: Об уголовном преследовании, дознании 
и  предварительном исследовании преступлений по судебным уставам 1864  года. Теоретическое 
и практическое руководство. 1867. Сост. А. Квачевский. Ч. 2, 4–5. СПб.: Тип. Ф. С. Сущинского.

18 Инструкция чинам полиции округа С.-Петербургской судебной палаты по обнаружению 
и  исследованию преступлений. В  2 ч.  Сост. прокурор С.-Петерб. судеб. палаты Н. В. Муравьев. 
3-е изд. 1884. СПб.: Тип. А. Бенке.
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к  ним фотографиями лица, совершившего преступление, систематизированная 
в альбомных каталогах, была введена в России в 1870 г., при этом осуществлялась 
дифференциация сведений о  преступниках с  учетом способов совершения ими 
преступлений. Для обеспечения данной деятельности открывались полицейские 
фотоателье, в  том числе при полицейских типографиях (Крылова 2013). Однако 
высокая стоимость фотографии и  отсутствие технических средств в  отдаленных 
районах препятствовали ее повсеместному применению, в связи с чем в качестве 
методов регистрации продолжали использовать описание внешности, что суще-
ственно снижало эффективность розыска.

В отчете о  деятельности сыскной полиции за 1892  г. содержались сведения, 
согласно которым особым измерительным (антропометрическим) отделением 
с 1 июня 1890 г. по 1 января 1893 г. измерению подверглись 11 337 чел. (3521 мужчи-
на, 618 женщин), в течение 1892 г. — 3521. В фотографической мастерской сыскной 
полиции в 1892 г. было изготовлено 532 мужских и 51 женский снимок преступных 
и подозрительных личностей19.

С принятием Закона 1908 г. «Об организации сыскной части»20 при полицей-
ских управлениях стали формироваться сыскные отделения, в штат которых вклю-
чились сотрудники, осуществлявшие фотографическую фиксацию проводимых 
следственных действий, а также чиновники, заведовавшие столами регистрации. 
Позднее были созданы прообразы экспертно-криминалистических подразделе-
ний  — оперативно-регистрационные бюро, функциональная деятельность кото-
рых регламентировалась Инструкцией чинам сыскных отделений (1910 г.)21. 

Техническое обеспечение центральных бюро предусматривало их оснащение 
фотографическими аппаратами системы Бертильона, фотографическими ручными 
аппаратами системы «Кодак», ящичками антропометрических инструментов си-
стемы Бертильона, дактилоскопическими приборами, линейками с метрическими 
делениями для регистрации, стульями для арестантов при фотографировании с го-
ловным держателем, увеличительными стеклами «Телескоп», техническими рулет-
ками с делениями длиной пять сажен, лупами для разборки дактилоскопических 
оттисков, таблицами радужных оболочек глаз. Кроме того, оперативно-регистра-
ционные бюро были обеспечены методическими разработками, к числу которых 
относились «Инструкция для фотографирования преступников и  составления 
карты с описанием примет», «Судебно-полицейская фотография», «Карта словес-
ного портрета», «Общие указания, касающиеся антропометрического измерения», 
«Регистрация и установка личности при помощи оттисков пальцев» (Сысоев 2023, 
76). В ряде подразделений стали использовать в разыскных целях служебных со-
бак-ищеек22.

Таким образом, третий этап формирования ЭКД (середина XIX — начало XX в.) 
характеризуется динамичным развитием деятельности по получению субъектами 

19 Всеподданнейший отчет С.-Петербургского градоначальника за 1892 год, 61.
20 Полное собрание законов Российской империи. Собр. 3. Т. 28. Отд. 1. № 30672.
21 Инструкция чинам сыскных отделений. 1910. СПб.: Тип. Мин-ва внутр. дел. Дата обраще-

ния 22 августа, 2024. http://elib.shpl.ru/ru/nodes/97763.
22 Во Всеподданнейшем отчете С.-Петербургского градоначальника за 1909 г. содержатся дан-

ные о приобретении за границей шести дрессированных собак и четырех кавказских овчарок. Обя-
занности по работе с собаками была возложена на полицеймейстера IV отделения, которым было 
устроена школа городовых-дрессировщиков собак на Черной речке.

http://elib.shpl.ru/ru/nodes/97763
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расследования предварительной информации в ходе работы со следами на местах 
происшествий; становлением уголовной регистрации с  применением методов 
описания признаков внешности, производства антропометрических измерений, 
фотографирования и  дактилоскопирования преступников; совершенствованием 
методик ранее производившихся экспертиз и  формирования основ дактилоско-
пических, баллистических, фотографических, каллиграфических, автороведческих 
и иных видов исследований.

Повышение спроса на использование знаний сведущих лиц, а также необходи-
мость применения научно-технических средств и специальных приемов в ходе рас-
следования преступлений способствовали принятию ведомственных нормативно 
оформленных решений, направленных на формирование прообраза ЭКП — опе-
ративно-разыскных бюро, входивших в структурные подразделения сыскных от-
делений по производству розыска по делам общеуголовного характера, дислоциро-
ванных в городах и в уездах.

В качестве главных учреждений экспертного профиля были определены ка-
бинеты научно-судебной экспертизы, функционировавшие в  Санкт-Петербурге, 
Москве, Киеве и Одессе, осуществлявшие на безвозмездной основе исследования 
по уголовным делам и  на договорной основе по гражданским искам. В  качестве 
основных функции данных учреждений выделялись производство судебных экс-
пертиз и фотографическое сопровождение следственных действий. Впервые зако-
нодательное закрепление получила деятельность по ведению натурных коллекций 
и справочно-вспомогательных фондов музейных экспозиций, обеспечивающих де-
ятельность ЭКП. 

Четвертый этап развития ЭКД (1919–1981 гг.) — время, в течение которого спе-
циализированные отделы (подотделы, бюро и т. д.), осуществлявшие ЭКД, входили 
в состав разных подразделений, не являясь самостоятельными структурами.

Резкое изменение политического, экономического и  социального положения 
России после 1917 г. неизбежно оказало негативное влияние и на деятельность уч-
реждений, осуществлявших ЭКД. Прекратили существование частные организа-
ции, осуществлявшие производство экспертных исследований; закрылись многие 
научные лаборатории при университетах и академиях, на базе которых проводи-
лись экспертизы и разрабатывались методики экспертных исследований; на служ-
бу в правоохранительные органы поступали лица без специального образования, 
а нередко и просто безграмотные. В первых отчетах о деятельности вновь образо-
ванных правоохранительных структур Центрального управления уголовного ро-
зыска отмечалось: «Фактически разыскного аппарата не было, не было связи меж-
ду учреждениями, не было регистрации преступников, личный состав был ниже 
удовлетворительного» (Горлов 1996, 114).

Несмотря на это, необходимость осуществления экспертно-криминалистиче-
ского сопровождения противодействия преступности предопределила возрожде-
ние в новой России специализированных подразделений. После 1917 г. примене-
нием научно-технических методов органами внутренних дел занимались судебно-
уголовные отделения милиции Временного правительства, а впоследствии — уго-
ловно-разыскные отделения советской милиции. Функционирующие при данных 
подразделениях фотолаборатории, дактилоскопические подотделы, питомники 
служебного собаководства, а  также частично сохранившиеся музейные фонды 
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постепенно трансформировались в научно-технический кабинет (1919), подотдел 
(1921), отдел (1922) управления уголовного розыска Народного комиссариата вну-
тренних дел РСФСР (НТО УУР НКВД РСФСР).

Одновременно при Центральном следственно-разыскном управлении была 
организована деятельность нескольких отделов, одним из которых являлся Отдел 
научно-судебной экспертизы; его сотрудники осуществляли судебно-медицинские, 
химические и иные экспертизы (Макаренко 2016, 144). Для обеспечения потреб-
ностей региональных подразделений при губернских отделах в составе уголовного 
розыска ввели специальные должности регистраторов и фотографов.

Деятельность, реализуемая в  данных региональных структурах, была весьма 
результативна; так, согласно отчету о деятельности регистрационного бюро Сара-
товского губернского уголовного розыска за период с января по март 1925 г., три 
дактилоскописта изготовили 2180  дактилоскопических карт, из  числа проверен-
ных зарегистрировали по дактилоскопической системе 58 614 чел. Один штатный 
фотограф изготовил 219 фотографий задержанных; установлено, что из числа до-
ставленных в стол привода 498 чел. оказались ранее зарегистрированными, из них 
33 именовались чужим именем23.

Наряду с  традиционными функциями, направленными на производство су-
дебных экспертиз, обучение сотрудников уголовного розыска научным методам 
расследования преступлений (фотографии, антропометрии, дактилоскопии, так-
тике осмотров мест происшествий, системе уголовной регистрации преступников 
и т. д.), в функции возрожденных подразделений стала входить организационно-
методическая работа.

Отражение эффективности использования научно-технических средств от-
разилось в  отчетности отделов уголовного розыска: «В декабре 1923  г. и  январе 
1924 г. продолжалось интенсивное развитие деятельности Кабинета научно-техни-
ческой экспертизы, завоевывающего все больше доверия не только среди органов 
Уголовного розыска, но и судебных органов. Верховный суд Республики в случаях 
необходимости по находящимся в его производстве делам проверять экспертизу, 
произведенную на местах, прибегает исключительно к услугам лаборатории Науч-
но-технического подотдела» (Миронов 1979, 32–33). В 1920-х годах формируются 
научно-технические подразделения в Москве, Ленинграде, Харькове, Самаре, Ста-
линграде, Воронеже, Нижнем Новгороде, Костроме и других городах при губерн-
ских и республиканских угрозысках. Системная деятельность однотипных учреж-
дений неизбежно предусматривала использование определенных стандартов орга-
низационной и методической работы. В связи с этим в 1926 г. были разработаны 
и разосланы на места первые инициативные инструкции о деятельности эксперт-
ных подразделений, носящие рекомендательный характер, — Краткие заметки по 
вопросу об организации научно-технических кабинетов при уголовно-разыскных 
учреждениях. В данном документе содержались ключевые задачи, реализуемые на-
учно-техническими кабинетами, а  также отдельные требования, предъявляемые 
к сотрудникам и помещениям, в которых осуществлялась ЭКД. Кроме того, пред-
лагался примерный перечень необходимой аппаратуры с указанием ее стоимости. 

23 Административная жизнь (Саратов). 1925. 7: 13–17. Дата обращения 23 августа, 2024. https://
docs.historyrussia.org/ru/nodes/133350-kratkiy-obzor-deyatelnosti-militsii-i-ugolovnogo-rozyska-g-
saratova-za-yanvar-mart-1925-g-mart-1925-g.
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Позднее Научно-техническим отделом уголовного розыска Центрального админи-
стративного управления НКВД РСФСР была разработана Инструкция по органи-
зации научно-технических кабинетов при губернских и  областных учреждениях 
уголовного розыска, обязательная для исполнения на местах (Миронов 1979, 40).

Таким образом, начинает формироваться система контроля центральными 
учреждениями экспертного профиля, входящими в  состав уголовного розыска, 
над региональными структурами, выражающаяся в форме не только составления 
предписывающих документов, но и проверочной деятельности организации ЭКД, 
осуществляемой в документальном и выездном порядке. В процессе данной дея-
тельности оценивались показатели реализации обязательных направлений ЭКД, 
а  также выявлялся положительный опыт инициативной работы на местах. Так, 
в докладе по результатам проверки Самарского губернского розыска, составлен-
ном проверяющим Центророзыска НКВД РСФСР, отмечено: «В качестве наглядно-
го пособия для будущих курсов при губрозыске I/V–23 г. открывается музей, в ко-
тором собрано много экспонатов, рисующих работу уголовного мира. Богат отдел 
отобранным у преступников оружием. <…> Интересна стенная витрина, рисую-
щая художественную работу спецов-взломщиков» (Макаренко 2016, 147).

К концу 1929 г. была окончательно сформирована структура головных подраз-
делений, осуществлявших ЭКД, включающая самостоятельные Центральное реги-
страционное бюро и Бюро научно-технической экспертизы. В деятельность науч-
но-технических подразделений, помимо ранее существовавших функций, внедре-
на аналитическая и статистическая деятельность, в том числе учет и анализ данных 
о динамике уголовной преступности; изучение причин, оказывающих влияние на 
преступность; учет и разработка оперативно-разыскной информации и т. д.

Реформа правоохранительных органов 1940-х годов привела к  переподчине-
нию научно-технических подразделений из  структур уголовного розыска в  шта-
ты спецотделов Главных управлений милиции (ГУМ) НКВД СССР. Разветвленная 
сеть, включающая 30  отделений, групп и  кабинетов, обеспечивала технико-кри-
миналистическое сопровождение выявления, раскрытия и расследования престу-
плений, позволяла осуществлять судебно-экспертную, учетно-регистрационную, 
коллекционную, организационно-методическую, обучающую, контролирующую, 
аналитическую, статистическую функции.

В течение рассматриваемого периода были заложены научные основы многих 
экспертиз, публиковались знаковые результаты исследований, посвященные теоре-
тическим основам судебно-экспертной деятельности. В работу экспертных подраз-
делений внедрялись методические разработки по установлению способов травления 
в документах, оперативной проверке документов, составлению словесного портрета 
и др.; апробировались новые аппараты для фотосъемки следов рук в проходящем 
свете, первый советский сравнительный микроскоп «МИС» для выполнения балли-
стических исследований. Ряд центральных подразделений оснащали чемоданами для 
осмотров мест происшествий в новых комплектациях; спецмашинами, оборудован-
ными для обеспечения потребностей экспертных подразделений на выезде и став-
шими прообразами современных передвижных криминалистических лабораторий.

Тем не менее правоохранительные органы по-прежнему испытывали существен-
ный недостаток достоверных результатов исследований многих групп объектов, 
а  сами подразделения, осуществлявшие ЭКД, нуждались не только в  надлежащем 
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обеспечении современными техническими средствами, но и в методическом и на-
учном центре, способствующем координации деятельности региональных структур. 
Это предопределило преобразование в 1945 г. научно-технического отделения ГУМ 
НКВД СССР в научно-технический отдел ГУМ НКВД СССР, включавший два отделе-
ния. Первый осуществлял управленческие функции по организации и руководству 
научно-техническими подразделениями на местах, а второй был представлен Науч-
но-исследовательским институтом криминалистики (НИИК), при котором функци-
онировали лаборатории криминалистической, баллистической, физико-химической 
и  фотографической экспертиз. Кроме того, НИИК выполнял функции апробации 
и внедрения новых научно-технических средств в деятельность милиции. Сотрудни-
ки института разрабатывали и совершенствовали методы и средства обнаружения 
и исследования вещественных доказательств, а также осуществляли производство 
повторных и наиболее сложных экспертиз для органов внутренних дел.

С 1947  г. научно-технические отделы (НТО) создаются практически во всех 
отделах органов внутренних дел, включающих 30  НТО, 40  отделений и  61  науч-
но-техническую группу. В связи с ликвидацией в 1960 г. союзного Министерства 
внутренних дел научно-технические подразделения милиции начинали испыты-
вать нехватку оборудования и расходных материалов, а также практической и ме-
тодической помощи. В целях изучения потребностей в новых видах технических 
средств, планирования разработки новой техники, подготовки инструкций по ее 
использованию в 1961 г. организуется Оперативно-техническое управление (ОТУ) 
МВД РСФСР, а в 1964 г. в органах внутренних дел создаются оперативно-техниче-
ские аппараты, в состав которых входили криминалистические и оперативно-тех-
нические отделения. Непосредственно организационное и методическое руковод-
ство территориальными криминалистическими подразделениями возлагалось на 
криминалистический отдел, являвшийся структурным подразделением ОТУ. В ре-
зультате такого слияния двух разных служб научно-технические подразделения 
стали именоваться оперативно-техническими, при этом экспертно-криминали-
стическое направление оказалось на первом плане, так как в обязанности данных 
подразделений, кроме производства экспертиз и выездов на места происшествий, 
входили установка и обслуживание средств связи, снабжение органов внутренних 
дел соответствующей техникой, обеспечение ее ремонта и т. д.

В 1981 г. криминалистические подразделения выходят из подчинения опера-
тивно-технических структур и  на базе криминалистического отдела ОТУ МВД 
СССР создается самостоятельное экспертно-криминалистическое управление 
МВД СССР. Аналогичные преобразования криминалистических подразделений 
произошли и на местах.

Таким образом, за период 1917–1981 гг. ЭКП претерпели существенную трансфор-
мацию от полного прекращения деятельности до постепенного возрождения утрачен-
ных позиций и формирования перспективного задела для развития всех направлений 
ЭКД. Данный этап характеризуется поступательным развитием научно-методических 
основ судебно-экспертной и  технико-криминалистической деятельности, техниче-
ским обеспечением подразделений всех уровней специализированным оборудовани-
ем, появлением системы обучения квалифицированных сотрудников ЭКП. 

Регламентируемая ведомственными нормативными правовыми актами дея-
тельность ЭКП, осуществляемая в условиях структурного подчинения уголовно-
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му розыску, а  впоследствии оперативно-техническому управлению на централь-
ном и  региональном уровнях, предусматривала обеспечение двух ключевых на-
правлений: 1)  статистические, аналитические и  учетно-регистрационные виды 
деятельности, реализуемые регистрационными бюро (отделениями, кабинетами); 
2)  судебно-экспертные, технико-криминалистические, коллекционные, организа-
ционно-методические и  обучающие функции, выполняемые сотрудниками науч-
но-технических отделов (отделений, лабораторий, кабинетов). Функции контроля 
и оценки эффективности различных направлений деятельности ЭКП осуществля-
лись на центральном и региональном уровнях сотрудниками головных структур-
ных подразделений.

Большой объем и высокая значимость ЭКД в ходе противодействия противо-
правной деятельности, формирование ее научных и методических и материально-
технических основ предопределили выделение ЭКП в самостоятельные структур-
ные подразделения.

Пятый этап развития ЭКД (с 1981 г. по настоящее время) характеризуется зна-
чительным расширением штатной численности экспертных подразделений24, поэ-
тапным формированием трехуровневой структуры ЭКП25, увеличением видов экс-
пертных исследований, выполняемых в лабораториях федеральных и региональ-
ных подразделений26, исключением ряда статистических, аналитических и учетно-
регистрационных функций, переданных структурам информационных центров, 
формированием и  ведением узкопрофильных экспертно-криминалистических 
учетов, созданием обширных баз методического обеспечения, справочно-вспомо-
гательных фондов и натурных коллекций. Кроме того, происходит поступательное 
развитие теоретических основ и  практических рекомендаций, обеспечивающих 
ключевые функциональные направления деятельности экспертных подразделений 
(Волынский, Чегодаева, Ткач 2013, 23), а также оснащение ЭКП современными тех-
ническими средствами и  программно-аппаратными комплексами, призванными 
обеспечить работу специалистов в полевых и лабораторных условиях, и внедрение 
технологий искусственного интеллекта.

Структурное подчинение ЭКП, а  также специфика организации управления 
и контроля в течение современного периода периодически подвергается трансфор-
мации. В  рассматриваемый период ЭКП проходили этапы своего создания на базе 
структур территориальных органов внутренних дел районного уровня с подчинением 
его руководству, с сохранением единой централизованной структуры экспертно-кри-
миналистических центров МВД России, курирующих работу ЭКП, дислоцирующихся 
в территориальных органах внутренних дел на региональном и районном уровне.

24 Штатная численность ЭКП МВД России в 1989  г. составляла 7000 сотрудников, осущест-
влявших свою деятельность в составе 2480 ЭКП, в том числе 98 отделах, 672 отделениях, 1710 груп-
пах; к 1995 г. численность увеличена до 10 700 сотрудников; в 2023 г. число сотрудников ЭКП МВД 
России превысило 18 000 чел.

25 Федеральный уровень: Экспертно-криминалистический центр МВД России; региональный 
уровень: экспертно-криминалистические центры МВД, ГУВД, УВД по субъектам РФ; местный 
(позднее  — районный) уровень: структурные подразделения ЭКЦ (отделы, отделения, группы) по 
экспертно-криминалистическому обеспечению отделов (управлений) внутренних дел по районам 
(муниципальным районам), городам (городским округам) и иным муниципальным образованиям.

26 В настоящий момент ЭКП МВД России осуществляют производство 31 рода (вида) эксперт-
ных исследований по 52 специальностям.



794 Вестник СПбГУ. Право. 2024. Т. 15. Вып. 3

В настоящее время ЭКД МВД России рассматривается как модель функцио-
нальной деятельности, состоящей из  подсистем управления ЭКП, их ресурсного 
обеспечения и  регламентируемой функциональной деятельности субъектов осу-
ществления ЭКД. Реализация ключевых функциональных задач предусматривает 
осуществление ЭКП консультационной, справочной, поисковой, исследователь-
ской, учетно-регистрационной, коллекционной, научной, информационной, ме-
тодической, аналитической, прогностической и  организационной деятельности 
с  учетом применения единообразных, стандартизированных образовательных, 
материально-технических, организационно-методических, контрольно-аналити-
ческих, координационных ресурсов (Дронова, Сидоренко 2021, 75). Современный 
подход к ЭКД предусматривает реализацию централизованного, регламентирован-
ного, независимого технико-криминалистического и судебно-экспертного сопро-
вождения раскрытия, расследования и предупреждения преступлений и правона-
рушений, а также обеспечение управленческих функции ЭКП. 

3. Выводы

Подводя итоги рассмотрения исторических этапов становления и  развития 
организации ЭКД, отметим, что на протяжении нескольких веков трансформиро-
вались подходы к  ее содержанию, субъектам осуществления, к  их структурному 
подчинению, видам контроля над обоснованностью и достоверностью получаемых 
результатов, а  также над эффективностью деятельности экспертных подразделе-
ний при раскрытии и расследовании преступлений.

Изучение основных направлений ЭКД, осуществляемой в разные периоды, по-
зволило сделать вывод о том, что в своем развитии они прошли путь от бессис-
темных единичных случаев оценки «специалистами» отдельных фактов и явлений 
до законодательно регламентированной, централизованной, научно обоснованной 
деятельности специализированных самостоятельных подразделений, осуществля-
ющих разностороннее технико-криминалистическое обеспечение и  судебно-экс-
пертное сопровождение противодействия противоправной деятельности.

На основе анализа исторических источников, в том числе архивных материа-
лов, содержащих статистические данные о результатах работы правоохранитель-
ных органов, и научной литературы мы предлагаем условную периодизацию раз-
вития ЭКД, включающую пять основных этапов и учитывающую трансформацию 
подходов к  функциям экспертных подразделений, совершенствование методиче-
ского и технического обеспечения их деятельности, изменения непосредственного 
структурного подчинения и становления контроля над деятельностью ЭКП. 

Первый этап становления ЭКД (начало XVII — середина XVIII в.) характеризу-
ется возникновением практики проведения «специализированными» учреждени-
ями исследований, позволяющих установить отдельные факты и явления и выпол-
няемых в условиях поверхностного организационного регулирования.

Второй этап (середина XVIII — середина XIX в.) связан с формированием при 
различных ведомствах отдельных подразделений, выполнявших исследователь-
ские функции. Данная деятельность осуществлялась на частично регламентиро-
ванных правовых основаниях в условиях становления методического обеспечения 
исследовательской деятельности.
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Третий этап формирования ЭКД (середина XIX  — начало XX  в.) характери-
зуется образованием в  составе сыскных отделений оперативно-разыскных бюро 
и становлением деятельности кабинетов научно-судебной экспертизы при проку-
рорах судебных палат.

В течение четвертого этапа (1917–1981 гг.) ЭКП осуществляли свою деятель-
ность в условиях структурного подчинения уголовному розыску, а впоследствии — 
оперативно-техническому управлению. Были сформированы структуры ЭКП цен-
трального и  регионального уровней. Организационно-управленческая деятель-
ность ЭКП регламентировалась системой ведомственных нормативных правовых 
актов, реализация судебно-экспертной и технико-криминалистической деятельно-
сти базировались на научно-методической и тактико-технической основах.

Пятый этап развития ЭКД (с 1981 г. по настоящее время) характеризуется зна-
чительным расширением штатной численности экспертных подразделений, по-
этапным формированием трехуровневой структуры ЭКП. В  настоящий момент 
в функции экспертно-криминалистических подразделений наряду с судебно-экс-
пертным обеспечением более чем 30  видов экспертиз входят разнообразные на-
правления деятельности, обеспечивающие полноценное централизованное, регла-
ментированное, независимое технико-криминалистическое сопровождение выяв-
ления, раскрытия, расследования и предупреждения преступлений. 

Непрерывность развития научных направлений, интегрирующих свои достиже-
ния в деятельность ЭКП, совершенствование технических средств и программно-ап-
паратных комплексов, технологий искусственного интеллекта, разрабатываемых для 
технико-криминалистического обеспечения и судебно-экспертного сопровождения 
раскрытия и расследования преступлений, позволяют сделать вывод о дальнейшем 
формировании и совершенствовании теоретических и практических основ ЭКД. 
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The process of disclosing and investigating crimes provides for the need for a full-fledged 
forensic expert support in order to provide the subjects of the investigation with the neces-
sary information and evidence in a comprehensive manner. The modern functional approach 
to the organization of forensic activities provides for the implementation of a comprehensive 
support work of the relevant independent units aimed at the production of forensic exami-
nations and technical and forensic support for the detection, disclosure and investigation of 
crimes and other processes of countering illegal activities, implemented on the instructions 
of the initiators. This approach was formed considering the transformation of the political, 
economic and social situation in Russia, the progressive development of scientific directions, 
as well as changes in the needs of expert and forensic support of operational search and crimi-
nal procedural activities. The historical and legal study of the key directions of the formation 
of the institution of forensic activity made it possible to identify five main stages in the de-
velopment of the technical, scientific and methodological foundations for the subjects of the 
application of special knowledge to support the processes associated with the disclosure and 
investigation of crimes. The genesis of the development of the institution of forensic support 
of the disclosure and investigation of crimes is considered considering the ideological, legal 
and social foundations of society corresponding to each time period, the specifics of introduc-
ing the achievements of domestic and foreign science into this activity. The findings made it 
possible to clearly demonstrate the evolution of the expansion of the competencies of subjects 
providing technical, forensic and forensic activities. They are largely due to the transformation 
of the tasks and functions of specialized units, changes in approaches to their direct structural 
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subordination, the establishment of procedures for control over the activities of forensic units, 
the peculiarities of organizing interaction with other law enforcement agencies.
Keywords: expert research, technical and forensic support, accounting and registration activi-
ties, forensic departments, forensic activities, detection of crimes, disclosure of crimes, inves-
tigation of crimes, periodization, functions.
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