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Вопросам криминалистической регистрации с момента зарождения
криминалистики уделялось определенное внимание. Работы А. Бертильона, Ф.
Гальтона и других авторов были посвящены разработке и обоснованию новых
способов регистрации преступников. В дальнейшем Р.С. Белкин, А.И. Винберг, А.Ф.
Волынский, ЕЛ. Ищенко, Д.П. Рассейкин, Е.Р. Российская, П.С. Семеновский, И.Н.
Якимов существенно развили практические аспекты использования отдельных
видов учета, что способствовало формированию теории криминалистической
регистрации как научной категории.[1]

В настоящее время можно говорить, что криминалистическая регистрация
сформировалась как одна из важнейших частных криминалистических теорий.
Более того, именно с криминалистической регистрации началось формирование
научной криминалистики. Вспомним Бертильона, которому впервые с позиций
научных знаний удалось создать эффективную систему криминалистической
регистрации.

Деятельность по раскрытию и расследованию преступлений правомерно
рассматривается как процесс получения, обработки и использования информации.
От качества и количества информации, ее доступности для следователей и лиц,
осуществляющих розыск и дознание, иначе говоря от уровня их информационной
обеспеченности, во многом зависит эффективность этой деятельности.

Под информацией в криминалистике понимаются фактические данные или
сведения, находящиеся в причинно-следственной связи с событием преступления и
характеризующие способ его совершения, лиц его совершивших, предметы
преступного посягательства, орудия преступления и тому подобные
обстоятельства. Такую информацию принято называть криминалистически
значимой. Ее источниками при этом являются самые разнообразные (материальные
и идеальные) следы преступлений, а соответственно, и все следообразующие
объекты.

Криминалистическая регистрация – это система научных положений и
разработанных на их основе методик по формированию и ведению
централизованных оперативно-справочных, криминалистических и розыскных
учетов в целях информационного обеспечения раскрытия, расследования,
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предупреждения преступлений и решения иных задач правоохранительных
органов.

Научными основами криминалистической регистрации являются:

– материалистическая диалектика как всеобщий метод познания окружающей
действительности в ее непрерывном развитии;

– индивидуальность и неповторимость объектов, их тождественность только самим
себе;

– относительная устойчивость объектов в течение определенного периода
времени;

– возможность переноса и сохранения признаков следообразующего объекта на
следовоспринимающий объект и наоборот.

Правовыми основаниями ведения учетно-регистрационной деятельности являются:

Конституция РФ, определяющая гарантии по использованию данных о
личности гражданина.
Закон о полиции (п. 33 Статья 13) определяет право полиции использовать в
деятельности информационные системы, формировать, вести и использовать
банки данных оперативно-справочной, криминалистической, экспертно-
криминалистической, розыскной и иной информации.
Закон «Об оперативно-розыскной деятельности» предоставляет право
создания и использования информационных систем органам, осуществляющим
оперативно-розыскную деятельность.
Закон РФ «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской
Федерации» предусматривает ведение дактилоскопической регистрации с
целью идентификации личности человека.

Правовым основанием функционирования криминалистических учетов в
правоохранительных органах является федеральный закон “Об информации,
информационных технологиях и защите информации” от 27.07. 2006 г. №149ФЗ,
устанавливающий возможность формирования и использования информационных
систем, ресурсов.

Необходимо отметить, что основным документом, регламентирующим
функционирование криминалистических учетов в МВД России, является Приказ
МВД РФ от 10.02.2006 № 70 “Об организации использования



экспертнокриминалистических учетов органов внутренних дел Российской
Федерации” (вместе с “Инструкцией по организации формирования, ведения и
использования экспертно-криминалистических учетов органов внутренних дел
Российской Федерации”, “Правилами ведения экспертно-криминалистических
учетов в органах внутренних дел Российской Федерации”). В
экспертнокриминалистических подразделениях МВД РФ (ФГКУ ЭКЦ МВД России)
действуют экспертно-криминалистические учеты ряда объектов, картотеки и
коллекции, а также справочно-информационные акты.[2]

Особое место в числе государственных органов занимает Федеральное казенное
учреждение “Главный информационно-аналитический центр Министерства
внутренних дел Российской Федерации (ФКУ ГИАЦ МВД РФ) и его региональные
отделы. На него возложены функции по формированию и ведению
централизованных учетов, баз данных оперативно-справочной, розыскной,
криминалистической, статистической и иной информации, а также для
обеспечения межведомственного и межгосударственного информационного
взаимодействия. Помимо своего ведомства ГИАЦ обслуживает и деятельность
Генеральной прокуратуры РФ, ФСБ РФ, СКР других правоохранительных органов.

Определенная часть учетной документации хранится в таможенных органах,
Министерстве здравоохранения и социального развития РФ, Министерстве обороны
России и др.

Более того, Федеральное законодательство устанавливает и правовые гарантии
обеспечения интересов граждан России, связанной с функционированием в
правоохранительных органах открытых криминалистических учетов и учетной
документации, существующей в других ведомствах. В частности, ст. 24
Конституции РФ предоставляет каждому возможность ознакомиться с
документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и
свободы, если иное не предусмотрено законодательством.

Подводя итоги изложенному, можно сделать следующие выводы.

В настоящее время криминалистическая регистрация- это совокупность различных
видов учета определенных, попавших в сферу уголовного процесса или
оперативной деятельности ОВД объектов, осуществляемых путем фиксации и
сосредоточения характеризующих эти объекты данных. Целью
криминалистической регистрации является информационное криминалистическое
обеспечение процесса раскрытия, расследования и предупреждения преступлений.
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