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Аннотация. В статье затрагиваются вопросы, связанные с использованием достижений совре-
менной науки, которые вооружают сотрудников правоохранительных органов новыми возможностями, 
позволяющими идентифицировать разыскиваемых людей. Становление и развитие научных знаний от-
носительно дактилоскопии, генетики, биометрии, компьютерной техники и сотовой связи не осталось 
без внимания органов внутренних дел, их результаты активно применяются при осуществлении опе-
ративно-розыскных и административных мер в процессе розыска и идентификации граждан. Автор на 
основе анализа перспективных направлений научных исследований с учетом постоянного прогресса в 
области технических средств приходит к выводу о необходимости совершенствования действующего в 
Российской Федерации законодательства в рассматриваемой сфере.
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Анализ статистических данных ГИАЦ 
МВД России показал, что по итогам 2022 г. 
остались не разысканными 9031 лицo, 

скрывшееся от органов дознания, следствия 
и суда, 2542 лицa, пропавшиx без вести, и 
не установлена личность 805 неопознанных 
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трупов и 7 лиц, которые по состоянию здоро-
вья, возрасту или иным причинaм не мoгут 
сообщить o сeбe cведения, а с учетом про-
шлых 15 лет – их остаток соответственно со-
ставил 38158, 6152, 12018 и 173 лиц1. Таким 
образом, несмотря на все еще значительное 
число неразысканных и неустановленных 
граждан, их общее количество в прошедшем 
году (12408) по сравнению с 2008 г. (40807) 
сократилось более чем в 3 раза. 

Причины повышения эффективности ре-
зультатов розыскной деятельности лежат не 
только в улучшении организации этого вида 
деятельности, но и в использовании дости-
жений научно-технического прогресса, ка-
сающегося таких сфер, как дактилоскопия, 
генетика, биометрия и электроника, которые 
основываются на применении администра-
тивного, оперативно-розыскного и иных ви-
дов законодательства. Так, в Федеральном 
законе от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об 
оперативно-розыскной деятельности»2 (да-
лее – Закон об ОРД) одной из задач ОРД пред-
писано осуществление розыска лиц, скрыва-
ющихся от органов дознания, следствия и 
суда, уклоняющихся от уголовного наказа-
ния, а также розыска без вести пропавших 
(п. 2 ст. 2), а в п. 3 ст. 2 Федерального закона 
от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»3 
(далее – Закон о полиции) указано, что одним 
из значительных направлений деятельности 
полиции является розыск лиц, который в 
п. 12 ст. 12 среди обязанностей сотрудников 
полиции конкретизирует категории граждан, 
подлежащих розыску: лиц, совершивших 
преступления или подозреваемых и обвиня-
емых в их совершении; лиц, скрывшихся от 
органов дознания, следствия или суда; несо-
вершеннолетних, самовольно ушедших из 

1 ЦСИ ФКУ «ГИАЦ МВД России». URL: http://10.5.0.16/csi (дата обращения: 24.03.2023).
2 Об оперативно-розыскной деятельности: федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ (ред. 

от 29.12.2022) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 33. Ст. 3349.
3 О полиции: федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ (ред. от 28.12.2022) // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 2011. № 7. Ст. 900.
4 О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации: федеральный 

закон от 25 июля 1998 г. № 128-ФЗ (в ред. от 14.07.2022) // Собрание законодательства Российской 
Федерации. 1998. № 31. Ст. 3806.

5 ЦСИ ФКУ «ГИАЦ МВД России». URL: http://10.5.0.16/csi (дата обращения: 11.04.2023).

семей или специализированных учреждений 
для несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации, и др.

Изучение литературных источников по-
казало, что для установления личности без 
вести пропавших граждан и неопознанных 
трупов очень успешно применяется дакти-
лоскопическая регистрация [1, с. 231–236; 2, 
с. 77–81], открытая еще в XVIII в. [3, с. 32–
39]. С течением времени работа с дактило-
скопическими учетами и картотеками в руч-
ном порядке была усовершенствована путем 
автоматизации этого процесса [4, с. 35–39], 
который способствовал отождествлению лиц 
по следам пальцев рук, выявленных на месте 
происшествия, и обнаружению разыскивае-
мых лиц в ускоренном режиме. Решению этой 
проблемы способствовало создание дактило-
скопической системы «Папилон», обеспечив-
шей «быстрый (в течение нескольких минут) 
поиск по десяткам миллионов дактилоскопи-
ческих карт с отпечатками пальцев рук, нахо-
дящихся в базе данных» [5, с. 109]. Дактило-
скопическая регистрация в розыскных целях 
используется на основании п. 27 ст. 12 Закона 
о полиции и ст. 8 и 9 Федерального закона от 
25 июля 1998 г. № 128-ФЗ «О государствен-
ной дактилоскопической регистрации в Рос-
сийской Федерации»4 и считается одним из 
наиболее действенных средств установления 
личности и обнаружения разыскиваемых 
лиц. По статистическим данным МВД Рос-
сии, в 2022 г. с использованием дактилоско-
пических учетов было идентифицировано 
2959 неопознанных трупов без заведения 
дел оперативного учета, а также 470 трупов 
граждан и 71 лицo, которое в силу различных 
причин не мoжeт сообщить о сeбe какие-либо 
сведения, в рамках таких дел5.
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Современная наука вооружает сотруд-
ников правоохранительных органов все но-
выми средствами, позволяющими иденти-
фицировать людей. Так, в 1983 г. в Англии 
был открыт новый метод отождествления 
личности, получивший вследствие высокой 
точности и эффективности наименование 
генной дактилоскопии, который по своей 
значимости сравним лишь с открытиями в 
области традиционной дактилоскопии. Этот 
метод основан на том, что клетки человече-
ского организма содержат молекулы ДНК, 
которые постоянны на протяжении всей 
жизни, строго индивидуальны для каждого 
человека, а для определения генетического 
кода в качестве исходного материала до-
статочно одежды, обуви, расчески, носово-
го платка, которыми пользовался человек, 
либо его волос, слюны или крови [6, с. 65–
73]. Использование геномной информации 
выполняется в целях выявления и установ-
ления лиц, совершивших преступления; 
определения родства устанавливаемых лиц 
в случаях безвестного исчезновения граж-
дан и обнаружения неопознанных трупов, а 
также определения отцовства. Проведение 
геномной регистрации осуществляется в со-
ответствии с п. 27 ст. 12 Закона о полиции, 
а ее получение, учет, хранение, классифика-
ция, использование, выдача и уничтожение 
согласно п. 32 ст. 13 в виде добровольной и 
обязательной регистрация (ст. 6 Федераль-
ного закона от 3 декабря 2008 г. № 242-ФЗ 
«О государственной геномной регистрации 
в Российской Федерации»1). С точки зрения 
Е. Бурковой, с появлением геномных лабора-
торий у следственных органов возникла воз-
можность более эффективного раскрытия 
преступлений прошлых лет: ДНК-исследо-
вания полностью исключают такой фактор, 

1 О государственной геномной регистрации в Российской Федерации: федеральный закон от 
3 декабря 2008 г. № 242-ФЗ (с изм. от 06.02.2023) // Собрание законодательства Российской Федерации. 
2008. № 49. Ст. 5740.

2 Ранее этот статистический показатель не учитывался.
3 ЦСИ ФКУ «ГИАЦ МВД России». URL: http://10.5.0.16/csi (дата обращения: 14.04.2023).
4 О состоянии оперативно-служебной деятельности подразделений уголовного розыска органов 

внутренних дел Российской Федерации по итогам 2022 года: обзор ГУУР МВД России от 26 января 
2023 г. № 90. С. 3.

как утрата следов в связи со временем [7, 
с. 6]. Согласно статистическим сведениям 
МВД России, с 2013 г. существует положи-
тельная динамика использования геномной 
информации при установлении личности 
неопознанных трупов2 с помощью ДНК- 
анализа ежегодно идентифицируется от 
1,9 % до 7,5 % граждан (в 2022 г. было иден-
тифицировано 660 неопознанных трупов), 
однако этот показатель на 80,6 % ниже, чем 
при использовании дактилоскопии (уста-
новлена личность 2959 трупов)3. Таким об-
разом, в розыскной деятельности эффектив-
ность указанного направления пока на более 
низком уровне, чем при использовании дак-
тилоскопирования. Такой дисбаланс вполне 
объясним и, на наш взгляд, свидетельствует 
скорее не о недостатках в этой деятельности, 
а о несовершенстве законодательства, т. к. 
молекулярно-генетические исследования у 
нас в стране стали применяться сравнитель-
но недавно, и основная причина такого по-
ложения дел кроется в ограниченном объе-
ме на данный момент объектов ДНК-учета 
для сравнительного отождествления: на се-
годня на учете в федеральной бaзe данных 
геномной информации находится только бо-
лее одного миллиона лиц из числа осужден-
ных лиц4.

В конце прошлого века произошло стре-
мительное развитие компьютерной техники 
и сотовой связи, которое повлекло ее вне-
дрение в широкие слои населения, прак-
тически каждому человеку стал доступен 
компьютер, айфон, планшет и другой гад-
жет [8, с. 137–142; 9, с. 9–12]. Используя 
мобильные средства связи и взаимодействуя 
с родственниками, знакомыми, сослужив-
цами, представителями различных учреж-
дений и организаций, люди вынужденно 
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оставляют цифровые следы в виртуальном 
пространстве в результате таких контактов. 
Технические возможности позволяют уста-
новить целый ряд сведений о владельце гад-
жета: места наиболее частого пребывания, 
местонахождение в определенный период 
времени, наличие фотографий, информация 
о связях, социальных сетях, банковских сче-
тах и др., которые могут быть использованы 
в целях поиска человека. При осмотре сото-
вых телефонов можно выявить абонентскую 
активность лица, которая позволяет обнару-
жить не только контакты абонента, их пери-
одичность и длительность общения, а также 
определить маршруты передвижения и ме-
стоположение. Изучение рассматриваемого 
вопроса показало, что, используя те ли иные 
сайты в интернете, граждане вынуждены 
предоставлять свои персональные данные 
в силу того, что зарегистрироваться на них 
невозможно, если не указать личные сведе-
ния, например, номер телефона, адрес элек-
тронной почты и т. д. Компьютерная инфор-
мация, как считает С. П. Евтеев, в открытом 
доступе может быть получена при опера-
тивно-розыскном мониторинге ресурсов 
Интернета с использованием общедоступ-
ных поисковых систем: Yandex.ru, Rambler.
ru, Aport.ru, Webalta.ru, Nigma.ru и др. [10, 
с. 48]. Сейчас имеются разнообразные спо-
собы поиска любого человека в социальных 
сетях, среди которых наиболее распростра-
ненным является поиск по фамилии, имени, 
отчеству и номеру телефона. Кроме того, 
существуют сервисы, позволяющие опреде-
лять лица по фотографии и находить стра-
ницы их владельцев. К таким сервисам от-
носятся Yandex (images.yandex.ru) и Google 
(images.google.com).

Вместе с тем эти устройства использу-
ются и сотрудниками ОВД при раскрытии 
и расследовании преступлений в ходе про-
ведения ОРМ и следственных действий, 
чтобы зафиксировать обстановку на месте 
совершения преступления путем фото- или 
видеозаписи, опросить граждан с исполь-
зованием аудиозаписи, получить записи с 
видеокамер в общественных местах и виде-
орегистраторов автомобилей, полученную 

информациию передавать заинтересован-
ным сотрудникам и службам, оперативно 
ориентировать личный состав на розыск по-
хищенного имущества и поиск исчезнувших 
и разыскиваемых лиц и др. 

Обнаружение информации с использо-
ванием технических средств возможно и в 
других сферах. На улицах в городах и меж-
дугородних трассах для поддержания без-
опасности дорожного движения и в целях 
охраны общественного порядка располага-
ются комплексы видеонаблюдения, а на зда-
ниях домовладений и учреждений, в метро 
и других общественных местах размещают-
ся камеры видеонаблюдения, позволяющие 
анализировать оперативную обстановку и 
фиксировать многие правонарушения. По 
мнению В. А. Грошикова, видеоаналитика 
превращает камеры в реальные источники 
информации, дает возможность в больших 
видеопотоках распознавать человеческие 
лица, номера автотранспортных средств, 
проводить их идентификацию, анализи-
ровать поведение объектов и принимать 
незамедлительные меры оперативного ре-
агирования [11, с. 98]. Как показало изуче-
ние этого вопроса, отличные результаты в 
этом плане демонстрирует система «Без-
опасный город» [12, с. 60–64]. По данным 
Н. А. Кузьмина и А. Ю. Половинки, этот ап-
паратно-программный комплекс в г. Москве 
«позволяет не только осуществлять розыск 
скрывающихся преступников, но и получать 
оперативно-значимую информацию об ин-
тересующем объекте (маршрут его передви-
жения, контроль вхождения в конкретный 
адрес и т. д.)» [13, с. 179]. Однако в регионах 
из-за недостатка финансирования возмож-
ности этой системы зачастую ограничива-
ются фиксацией административных нару-
шений правил дорожного движения.

Законодательное регулирование исполь-
зования технических средств в розыскной 
деятельности в настоящий период времени 
находится еще в стадии формирования и 
развития. В один ряд основных норматив-
ных актов в этой сфере следует поставить 
Закон об ОРД, наделяющий сотрудников 
оперативных подразделений правом созда-
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вать и использовать информационные си-
стемы в соответствии (ч. 1 ст. 10); Закон о 
полиции (п. 3 ст. 11), разрешающий приме-
нение технических средств, включая сред-
ства аудио-, фото- и видеофиксации, при до-
кументировании обстоятельств совершения 
преступлений, правонарушений, происше-
ствий, а в соответствии со ст. 13 сотрудни-
ки полиции могут совершать регистрацию, 
фотографирование, аудио-, кино- и видео-
съемку (п. 19); применять информационные 
системы, видео- и аудиотехнику, кино- и фо-
тоаппаратуру (п. 33).

Эксплуатация технических средств 
тесно связана с использованием биометри-
ческих данных, возможности которых в 
настоящее время интересуют как правоох-
ранительные органы, так и банковский сек-
тор, биометрия применяется при проходе 
на территорию организаций и учреждений 
различных форм собственности, спортив-
ных сооружений и т. д. До недавнего време-
ни Федеральные законы от 27 июля 2006 г. 
№ 152-ФЗ «О персональных данных»1 и от 
27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите 
информации»2 фрагментарно регламентиро-
вали лишь некоторые особенности исполь-
зования биометрических данных. Появление 
Федерального закона от 29 декабря 2022 г. 
№ 572-ФЗ «Об осуществлении идентифи-
кации и (или) аутентификации физических 
лиц с использованием биометрических пер-
сональных данных, о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации и признании утратившими 
силу отдельных положений законодатель-
ных актов Российской Федерации»3 долж-

1 О персональных данных: федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ (ред. от 14.07.2022) // 
Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. № 31 (1 ч.). Ст. 345.

2 Об информации, информационных технологиях и о защите информации: федеральный закон от 
27 июля 2006 г. № 149-ФЗ (ред. от 29.12.2022) // Собрание законодательства Российской Федерации. 
2006. № 31 (1 ч.). Ст. 3448.

3 Об осуществлении идентификации и (или) аутентификации физических лиц с использованием 
биометрических персональных данных, о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов 
Российской Федерации: федеральный закон от 29 декабря 2022 г. № 572-ФЗ // Собрание законодательства 
Российской Федерации. 2023. № 1 (ч. I). Ст. 19.

но было восполнить имеющиеся пробелы в 
этой сфере. Он регламентировал основные 
понятия (ст. 2); виды биометрических пер-
сональных данных (ст. 4); уполномочен-
ный орган, каковым стало Правительство 
Российской Федерации, реализовывающее 
регулирование в сфере идентификации и ау-
тентификации (ст. 6); осуществление иден-
тификации и аутентификации при проходе 
в организации и учреждения (ст. 13) и ряд 
других моментов, однако ввел запрет на от-
ношения, возникающие при осуществлении 
идентификации и с использованием биоме-
трических данных физических лиц в целях 
ОРД и охраны правопорядка (ч. 2 ст. 1).

Таким образом, следует констатиро-
вать, что в Российской Федерации создана 
правовая основа законодательного регу-
лирования использования в розыскной и 
идентификационной деятельности дости-
жений современной науки в области дак-
тилоскопии, генетики, биометрии и техни-
ческих средств. Вместе с тем считаем, что 
необходимо дальнейшее совершенствова-
ние действующего законодательства в сле-
дующих направлениях:

– введение всеобщего дактилоскопиро-
вания в стране;

– постепенное расширение объектов 
ДНК-учета для сравнительного отождест-
вления;

– проведение оперативно-технических 
мероприятий в отношении лиц, совершаю-
щих преступления независимо от их тяже-
сти;

– расширение полномочий по исполь-
зованию биометрии в целях ОРД и охраны 
правопорядка.
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