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Отождествление личности в опера-
тивно-розыскной деятельности (в науч-
ной литературе часто обозначается как не-
процессуальное опознание личности или 
оперативная идентификация) является не-
отъемлемым элементом выявления, преду-
преждения, пресечения и раскрытия престу-
плений, а также выявления и установления 
лиц, их совершающих. В соответствии со 
ст. 6 Федерального закона от 12 августа 
1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыск-
ной деятельности» (далее – Закон об ОРД) 
отождествление личности относится к от-
дельному виду оперативно-розыскного ме-
роприятия (далее − ОРМ). 

С необходимостью проведения этого ме-
роприятия сталкивается практически каж-
дый оперативный сотрудник. Об этом свиде-
тельствуют результаты проведенного нами 
анкетирования, в соответствии с которыми 
96 % опрошенных сотрудников оператив-
ных подразделений ОВД проводили отож-
дествление личности в процессе выявления 
и раскрытия преступлений. Вместе с тем не 
вполне ясным для практиков, да и в опера-
тивно-розыскной теории остается вопрос: 
что же следует понимать под отождествле-
нием личности в оперативно-розыскной де-
ятельности (далее – ОРД). Закон об ОРД ука-
занное понятие не раскрывает, а в научных 
публикациях его трактуют по-разному. 

Обращение к проблеме понятия отож-
дествления личности обусловлено и тем, 
что изучение теоретических, правовых и 
организационно-тактических основ указан-
ного ОРМ сегодня является обязательной 
составляющей учебной дисциплины «Опе-
ративно-розыскная деятельность органов 
внутренних дел», изучаемой в образователь-
ных учреждениях системы МВД России. 
Приведенные обстоятельства указывают на 
имеющуюся сегодня актуальность пробле-
мы понятия и содержания ОРМ «отождест-
вление личности».

В процессе исследования отождествле-
ния личности в оперативно-розыскной дея-
тельности нами применялся исторический 
метод научного познания и обобщения опы-
та предшественников, поскольку преимуще-

ством такого подхода является возможность 
выявить закономерности становления и раз-
вития исследуемого предмета, его общие и 
существенные признаки, тенденции и пер-
спективы развития.

Проведенный нами исторический ана-
лиз позволил выделить несколько основных 
этапов становления и развития научных зна-
ний о рассматриваемом ОРМ. Основанием 
периодизации (выделения исторических 
этапов) послужила смена научных теорий, в 
пределах которых исследовались закономер-
ности проведения отождествления личности 
в ОРД.

Первый этап – с конца XIX в. до 1940 г. 
Этот период начинается с момента возник-
новения криминалистики – первой науки 
о расследовании преступлений, и станов-
ления ее теории. На особую роль крими-
налистики в начальной стадии формиро-
вания и развития научных представлений 
об отождествлении личности в ОРД указы-
вает тот факт, что в ее недрах развивалась 
теория ОРД [1]. Зарождение в конце XIX в. 
криминалистики является отправной точ-
кой научной деятельности по накоплению, 
обобщению и систематизации имеющихся 
обыденно-практических знаний о методах 
и средствах отождествления личности как 
элемента раскрытия преступлений, с после-
дующим формированием на их основе соот-
ветствующих научных знаний.

Мнение о том, что в рассматриваемом 
историческом периоде уже имелась практи-
ка проведения мероприятий, заключавших-
ся в опознании преступников и являвшихся 
по своей сути «аналогом» отождествления 
личности в современном его понимании, 
не вызывает сомнений. Это подтверждается 
рядом научных исследований и имеющихся 
исторических документов. Например, из-
вестные ученые-криминалисты Е. П. Ищен-
ко, А. А. Топорков, Т. С. Волчецкая обна-
ружили упоминания об отождествлении 
преступников в таких книгах, как Ветхий и 
Новый Заветы, Коран, а также в памятниках 
права Древнего Рима, Китая и других стран 
[2, с. 21; 3, с. 28]. Положения о проведении 
опознания имеются и в юридических до-
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кументах эпохи существования Русского 
царства, например в Соборном уложении 
1649 г., в главе XXI о разбойных и о тати-
ных делах (ст. 35) [4; с. 270–271]. Еще до 
XIX в. общество располагало различными 
способами опознания личности. Соглас-
но исследованиям, проведенным О. Гуре-
евой, И. Г. Сидоркиной, Р. В. Канаевым, 
О. Ю. Меркушевым, помимо «традицион-
ного» опознания человека по мысленному 
образу его внешности, в ранние историче-
ские периоды опознать личность могли и по 
оставленным следам пальцев рук [5, с. 35]. 

Следует отметить, что до возникновения 
криминалистики, то есть до конца XIX в., 
знания о тактических и организационных 
основах отождествления личности в ходе 
раскрытия преступлений носили обыден-
но-практический характер и предметом на-
учного познания не являлись. 

Важно обратить внимание на то, что на 
этом первом этапе становления и развития 
научных представлений об отождествлении 
личности (как будущего ОРМ) в криминали-
стике начала активно формироваться поня-
тийно-терминологическая система, отража-
ющая новые реальности. В обращение был 
введен термин «идентификация», который в 
переводе с позднелатинского («indеntificо») 
означает «отождествляю» [1, с. 68].

Кроме того, в рассматриваемом исто-
рическом периоде началась разработка 
первых научно обоснованных методов и 
средств отождествления личности в ходе 
раскрытия преступлений. Здесь нельзя 
обойти стороной имеющие огромное зна-
чение для криминалистики достижения 
А. Бертильона, которым были разработа-
ны методы, направленные на поиск и опо-
знание преступников, а именно: антропо-
метрический метод криминалистической 
регистрации (метод описания признаков 
внешности человека – словесный портрет), 
метод опознавательной (сигналетической) 
фотосъемки, приметоописательный метод 
графической экспертизы. Эти методы были 
описаны А. Бертильоном в научных рабо-
тах «Судебная антропометрия в Париже 
в 1889», «Антропометрическое отождест-

вление» (1893 г.) [6, с. 24]. Разработанная 
и внедренная А. Бертильоном в практику 
антропометрическая система регистрации 
преступников служила обеспечительной ме-
рой для опознания лиц, совершивших пре-
ступления. Эта система позволяла за отно-
сительно короткий промежуток времени по 
признакам внешности установить данные о 
лице, ранее поставленном на соответствую-
щий учет правоохранительными органами. 
Высокая эффективность использования раз-
работанных методов подтверждается стати-
стическими данными, согласно которым с 
1890 г. по 1897 г. по системе, разработанной 
А. Бертильоном, в России были измерены 23 
тысячи мужчин и 4 тысячи женщин, среди 
которых были обнаружены 1700 рециди-
вистов и 180 рецидивисток [7]. Некоторые 
рекомендации А. Бертильона применяются 
в неизменном виде и по настоящее время, 
например фотографирование преступников 
в анфас и профиль. 

Здесь же следует упомянуть и труды 
российского криминалиста, видного деяте-
ля уголовного сыска Российской империи 
В. И. Лебедева. Им было опубликовано одно 
из первых отечественных книжных изданий, 
освещающих методы раскрытия преступле-
ний, − «Искусство раскрытия преступлений. 
Выпуск 1. Дактилоскопия (пальцепечата-
ние)». В представленном издании большое 
внимание было уделено практическому при-
менению «пальцепечатания» при отождест-
влении личности преступника [8].

Второй этап становления научного по-
нятия отождествления личности и его со-
держания мы определяем так – с 1940 г. по 
1950-е гг. В данном историческом периоде 
ключевым событием является публикация в 
1940 г. научной статьи «Принципы кримина-
листической идентификации», заложившей 
основу частной криминалистической тео-
рии идентификации [9]. Автором представ-
ленной статьи был один из последователей 
А. Бертильона – С. М. Потапов. Существен-
ный вклад в дальнейшее развитие отече-
ственной теории идентификации в этом же 
историческом периоде внесли Б. И. Шевчен-
ко, В. Я. Колдин, М. Я. Сегай, Н. А. Сели-
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ванов и другие криминалисты. Рассматри-
ваемый исторический этап характеризуется 
развитием научных положений об отождест-
влении личности в процессе раскрытия и 
расследования преступлений в рамках ак-
тивно формирующейся частной криминали-
стической теории идентификации. 

Как отмечалось в научных публикаци-
ях, криминалистическая идентификация 
рассматривалась в нескольких аспектах. 
Во-первых, как метод, под которым понима-
лась совокупность приемов и операций, не-
обходимых для установления тождества или 
его отсутствия [10]. Идентификацию как ме-
тод познания, применяемый в доказывании, 
рассматривали С. М. Потапов, В. Я. Кол-
дин, М. Я. Сегай, Н. А. Селиванов и дру-
гие криминалисты. Также идентификация 
рассматривалась как процесс, а именно как 
процесс исследования, в результате которо-
го может быть сделан вывод о наличии либо 
отсутствии тождества [9].

В рассматриваемом периоде криминали-
стами были сформулированы научные по-
ложения, отражающие закономерности кри-
миналистической идентификации, которые 
характерны и для отождествления личности 
как ОРМ в современном его понимании. В 
частности: 

– криминалистическая идентификация 
заключается в установлении конкретного 
человека или предмета, которые связаны с 
событием расследуемого преступления;

– в основе криминалистической иден-
тификации лежит общий познавательный 
метод сравнения, заключающийся в сопо-
ставлении различных свойств объекта и его 
отображения или между отображениями 
объекта, данный метод обеспечивает непо-
средственно стадию отождествления и в це-
лом активизирует процесс познания [9];

– методологическую основу идентифи-
кации составляет предположение об иден-
тичности и неповторимости объектов ма-
териального мира, объект отличен от всех 
других объектов и может быть тождестве-
нен только самому себе;

– в процессе идентификации участвуют 
два объекта: идентифицируемые (отождест-

вляемые) и идентифицирующие (отождест-
вляющие) [9].

Дополнительно отметим и о выделении 
в криминалистике особого вида отождест-
вляемого объекта – «искомого объекта», ко-
торый фактически имеет связь с событием 
преступления до начала идентификации.

В современной литературе мы на-
шли упоминания о том, что Н. В. Терзиев, 
Б. М. Комаринец и некоторые другие ученые 
допускали осуществление криминалистиче-
ской идентификации для установления не 
только индивидуальной принадлежности, 
но и групповой [10]. Под групповой иденти-
фикацией понимается установление принад-
лежности объекта к определенному классу, 
роду, виду, то есть к некоторому множеству 
однообразных объектов [11, с. 103]. Обратим 
внимание, что на современном этапе данный 
вид отождествления личности в ОРД учены-
ми практически не рассматривается.

В качестве промежуточного вывода от-
метим, что в отличие от первого этапа, в 
котором научные знания об опознании лиц 
характеризуются накоплением преимуще-
ственно эмпирических знаний, на втором 
этапе происходила активная разработка те-
оретических положений, которые способ-
ствовали появлению отождествления лично-
сти как ОРМ в современном его понимании.

Третий этап формирования представ-
лений об отождествлении личности – с  
1950-х гг. по 1992 г. Данный период харак-
теризуется развитием научных положений 
об отождествлении личности как части 
формирующейся оперативно-розыскной 
теории, в рамках которой зарождалась част-
ная теория методов ОРД. Начавшееся в  
1950-х гг. активное выделение существен-
ных средств и методов ОРД в качестве са-
мостоятельного предмета исследования 
было обусловлено появляющейся перспек-
тивой формирования оперативно-розыск-
ной теории как самостоятельной отрасли 
научного знания. Во-первых, произошла ле-
гализация ОРД – был принят Закон СССР от 
25 декабря 1958 г. «Об утверждении Основ 
уголовного судопроизводства Союза ССР 
и союзных республик», в котором впервые 
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было предусмотрено осуществление «опе-
ративно-розыскных мер» органами дозна-
ния (ст. 29). Во-вторых, в 1950–1960-х годах 
произошел генезис целостной теории ОРД 
в криминалистике [12, с. 11–14]. В 1970-х 
годах теория ОРД под влиянием процесса 
дифференциации и интеграции наук отде-
лилась от криминалистики, образовав само-
стоятельную науку, имеющую собственные 
предмет и методологию. 

В рамках вновь образованной науки 
были сформированы частные теории, ото-
бражающие различные стороны ее предме-
та. Одной из таких теорий являлась теория 
методов ОРД, под которой нами понима-
ется система научных положений и реко-
мендаций о способах и приемах получения 
оперативно значимой информации. Суще-
ственный вклад в ее исследование внесли 
А. И. Алексеев, В. Г. Бобров, А. Ф. Волын-
ский, Д. В. Гребельский, И. А. Климов, 
А. Г. Лекарь, Г. К. Синилов. Как мы пола-
гаем, именно в рамках рассматриваемой 
теории осуществлялось накопление знаний 
о способах и приемах отождествления лич-
ности в ОРД. Однако отметим, что в ходе 
изучения научной литературы рассматри-
ваемого периода нами не было обнаружено 
специальных исследований, посвященных 
отождествлению личности как оператив-
но-розыскному мероприятию.

Анализируя положения теории методов 
ОРД, сформировавшейся в тот период, мы 
пришли к выводу о том, что в основе ОРМ 
«отождествление личности» лежит апроби-
рованный практикой оперативно-розыскной 
метод «оперативное распознание». Таким 
образом, фактически разработанные опе-
ративно-розыскной наукой способы и при-
емы отождествления личности относились 
к частному случаю оперативно-розыскно-
го метода «оперативное распознание». Под 
этим методом понималось установление 
групповой принадлежности или тождества 
по заранее известным свойствам и призна-
кам, осуществляемое с целью выявления 
лиц, предметов и явлений, представляющих 
оперативный интерес [5, с. 77]. В развитие 
научных представлений о методе «опера-

тивное распознание» внесли вклад А. Ф. Во-
лынский, Д. В. Гребельский, А. И. Алексеев, 
Г. К. Синилов и другие ученые. 

Следует выделить некоторые аспекты 
отождествления личности, которые не были 
рассмотрены в криминалистике, а получили 
развитие в рамках оперативно-розыскных 
исследований:

1. Негласная форма отождествления 
личности в ОРД (получила развитие в 
связи с особенностью предмета науки об 
ОРД). Так, одно из основных различий 
криминалистики и оперативно-розыскной 
науки состоит в их предмете. В отличие 
от криминалистики наука об ОРД изучает 
особенности негласной, непроцессуаль-
ной деятельности оперативных подразде-
лений в порядке общей разведывательной, 
поисковой работы, направленной на выяв-
ление лиц и фактов, представляющих опе-
ративный интерес.

2. Перспективная направленность отож-
дествления личности в ОРД. Здесь отож-
дествление личности было рассмотрено с 
учетом того, что оно может быть направлено 
на выявление преступлений, о которых пра-
воохранительным органам еще не известно. 
Напомним, что методы и приемы кримина-
листической тактики основную направлен-
ность имеют на получение и закрепление 
доказательств по факту уже совершенного 
преступления, в то время как ОРД имеет до-
полнительную направленность на выявле-
ние и обнаружение таких фактов.

Таким образом, в рассматриваемом 
периоде накопление знаний об отождест-
влении личности в ОРД осуществлялось в 
процессе исследования метода оператив-
ного распознания, который, в свою оче-
редь, является трансформированным под 
нужды ОРД методом криминалистической 
идентификации. Большое внимание в этом 
периоде было уделено исследованию и на-
учному обоснованию негласных методов 
отождествления личности преступников и 
других лиц, представляющих оперативный 
интерес.

Четвертый этап формирования понятия 
отождествление личности – с 1992 г. по на-
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стоящее время. Ключевым событием здесь 
является принятие 13 марта 1992 г. Закона 
Российской Федерации № 2506-1 «Об опе-
ративно-розыскной деятельности в Россий-
ской Федерации», который впервые закре-
пил «отождествление личности» в качестве 
самостоятельного ОРМ (ст. 6). Действую-
щий в настоящее время Закон об ОРД также 
содержит в перечне оперативно-розыскных 
мероприятий «отождествление личности» 
(ст. 6). Вместе с принятием указанных зако-
нов стала активно формироваться частная 
теория ОРМ как совокупность обобщенных 
положений об ОРМ, в том числе их понятия, 
структура, содержание, основания и усло-
вия проведения. Понятия отдельных ОРМ, 
включая «отождествление личности», стали 
раскрываться в многочисленных учебных 
пособиях, комментариях к Закону об ОРД, 
научных статьях. Таким образом, этот пери-
од характеризуется появлением многочис-
ленных определений понятия «отождествле-
ние личности» как ОРМ.

Существенный вклад в развитие теории 
ОРМ, формирование понятий отдельных 
ОРМ после их законодательного закрепле-
ния внесли А. И. Алексеев, В. М. Атмажи-
тов, В. Г. Бобров, О. А. Вагин, К. К. Горя-
инов, Д. В. Гребельский, Е. С. Дубоносов, 
А. П. Исиченко, С. И. Захарцев, И. А. Кли-
мов, С. С. Овчинский, Г. К. Синилов, 
А. Е. Чечётин, А.Ю. Шумилов и многие дру-
гие. Центральной категорией теории ОРМ 
является «оперативно-розыскное меропри-
ятие», под которым понимается «законода-
тельно закрепленная и проводимая упол-
номоченными субъектами совокупность 
действий, которая основана на применении 
гласных и негласных средств, направленных 
на выявление фактических данных, необхо-
димых для решения конкретных тактиче-
ских задач» [13, с. 220].

Под ОРМ «отождествление личности» в 
настоящее время понимается установление 
лиц, причастных к преступной деятельно-
сти либо находящихся в розыске, путем не-
процессуального опознания личности по ее 
внешности, голосу, запаху и другим иденти-
фицирующим признакам [14, с. 101].

Важно отметить, что в рассматривае-
мый период отождествление личности рас-
сматривается не как частный случай ис-
пользования оперативно-розыскного метода 
оперативного распознания, в сравнении с 
предыдущим этапом, а как самостоятельное 
мероприятие, направленное на добывание 
(получение) оперативно значимой инфор-
мации. Если же говорить о соотношении 
оперативно-розыскного метода и ОРМ, то 
эти понятия не являются тождественными. 
Так, под методом обычно понимается путь, 
способ или прием теоретического исследо-
вания или практического осуществления че-
го-либо, под мероприятием – действие для 
осуществления какой-либо цели. Исходя из 
этого, мы полагаем, что основным отличием 
оперативно-розыскного метода от ОРМ яв-
ляется относимость первого исключитель-
но к идеальному (воображаемому) объекту. 
Метод ОРД представляет собой некоторый 
вариант решений (мысленный образ), ко-
торый не существует в материальном мире 
(объективной реальности). ОРМ, напротив, 
непосредственно относится к материально-
му миру (объективной реальности) и физи-
чески осязаемо.

Обратим внимание и на справедливое 
высказывание А. Е. Чечётина о том, что ме-
тод оперативного распознания является со-
ставной частью ОРМ «отождествление лич-
ности» [15, с. 35], так как используется при 
каждом его проведении. Добавим, что в ходе 
проведения отождествления личности могут 
использоваться и другие оперативно-розыск-
ные методы познания, например, метод разве-
дывательного опроса, который заключается в 
побуждении к воспроизведению хранящихся 
в памяти сведений и передаче их опрашива-
ющему. Разведывательный опрос как метод 
используется при отождествлении личности 
для получения речевой информации от опо-
знающего лица, по каким признакам он (опо-
знающий) будет опознавать или опознал ис-
комый объект. В качестве используемых при 
проведении отождествления личности могут 
выступать также «одорологический метод», 
методы «наблюдение», «аналитический по-
иск» [16] и другие. 
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Применение относительно нового мето-
да аналитического поиска при проведении 
отождествления личности, как мы полага-
ем, несет в себе определенный потенциал 
и устанавливает дальнейшее развитие воз-
можностей его проведения. Аналитический 
поиск как метод предполагает использова-
ние современных информационных техно-
логий, включая биометрические системы, 
которые представляют собой автоматизи-
рованные методики идентификации чело-
века на основе ряда его физиологических 
характеристик (черты лица, отпечатки паль-
цев и др.) [17]. Применение современных 
цифровых технологий в ходе мероприятия 
позволяет автоматизировать процесс добы-
вания оперативно значимой информации. 
На сегодняшний день наблюдается увеличе-
ние доли ОРМ «отождествление личности», 
проводимых с использованием биометри-
ческих технологий в автоматизированном 
режиме, по отношению к «традиционному» 
непроцессуальному опознанию, и, соответ-
ственно, исследование особенностей отож-
дествления личности с использованием со-
временных информационных технологий 
приобретает особую актуальность.

Еще одним перспективным направлени-
ем, как мы полагаем, является изучение воз-
можностей отождествления личности в ОРД, 
направленного на установление групповой 
принадлежности объектов, представляю-
щих оперативный интерес. О таком подвиде 
оперативной идентификации мы упоминали 
выше, при рассмотрении второго этапа ста-
новления и развития научных представлений 
об отождествлении личности в ОРД. Несмо-
тря на крайне скудную теоретическую базу о 
рассматриваемом подвиде ОРМ «отождест-
вление личности», в ходе проведенного нами 
анкетирования больше половины сотрудни-
ков оперативных подразделений (52 %) ка-
тегорично отметили, что ОРМ «отождест-
вление личности» может включать в себя 
установление групповой принадлежности 
опознаваемого лица. Например, анализ фото-
изображения, на котором отражены признаки 
внешности человека оперативной заинтере-
сованности, может позволить с некоторой 

долей вероятности установить его возраст, 
национальную принадлежность, профессию, 
наличие заболеваний, психических откло-
нений, принадлежность к криминальным 
структурам и другие личностные характери-
стики. Такая информация может использо-
ваться в построении оперативно-розыскных 
версий, а значит способствовать сужению 
круга поиска преступников. Более того, ди-
агностическую функцию определения груп-
повой принадлежности при отождествлении 
личности в ОРД потенциально могут выпол-
нять в автоматизированном режиме инфор-
мационно-поисковые системы, создаваемые 
в идентификационных целях.

Подводя итоги вышеизложенного, отме-
тим следующее.

Становление и развитие научных пред-
ставлений об отождествлении личности в 
ОРД имеет следующие исторические этапы:

– конец XIX в. – 1940 г. – накопление, 
обобщение, систематизация знаний о мето-
дах и средствах отождествления личности 
при расследовании и раскрытии преступле-
ний, а также разработка первых научно обо-
снованных методов отождествления лиц в 
рамках криминалистики;

– 1940–1950-е гг. – развитие научных по-
ложений об отождествлении личности как 
будущего ОРМ в рамках частной кримина-
листической теории идентификации;

– 1950-е гг. – 1992 г. – развитие научных 
положений об отождествлении личности в 
рамках частной теории методов ОРД, вхо-
дящей в структуру оперативно-розыскной 
теории;

– 1992 г. – настоящее время – формиро-
вание и развитие научных основ отождест-
вления личности в ОРД в рамках теории 
ОРМ, являющейся составной частью опера-
тивно-розыскной теории.

К числу перспективных задач последу-
ющих научных исследований относительно 
отождествления личности в ОРД мы отно-
сим следующие:

– поиск новых способов применения 
технологий автоматизированной иденти-
фикации личности, а также разработка ал-
горитмов внедрения этих технологий в 
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оперативно-служебную деятельность опера-
тивно-розыскных органов;

– изучение возможностей отождест-
вления личности в ОРД по групповой при-

надлежности, разработка и обоснование 
системы теоретических положений относи-
тельно этого подвида оперативной иденти-
фикации.
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