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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАГОТЫ 
Актуальность темы исследования. Ленинское указание о том, 

"...чтобы ни один случай преступления не проходил нераскрытым",* 
последовательно проводится в программных положениях, пратийных ди-
рективах КПСС и решениях высших органов государственной власти и 
управления. В резолюции ХХУП съезда КПСС по Политическому докла-
ду ЦК КПСС отмечалось, что съезд придает важнейшее значение посто-
янному строжайшему соблюдению законов, упрочению гарантий прав и 
свобод советского человека. Однако еще имеются определенные не-
достатки в работе правоохранительных органов по раскрытию и рас-
следованию преступлений, по обеспечению неотвратимости ответствен-
ности виновных лиц.Отметив это. Верховный Совет СССР обязал Про-
куратуру СССР и МВД СССР принять меры к совершенствованию деятель-
ности по пресечению и раскрытию преступлений, повышению качества 
следствия, строгому соблюдению установленных законом порядка воз-
буждения уголовных дел и сроков кх расследования.3 

В условиях научно-технической революции значительно ускори-
лись темпы развития общества, возрос общий культурный уровень, ма-
териальное благосостояние советского народа. Эти обстоятельства от-
ражаются на состоянии и динамике преступности через сложные соци-
ально-экономические и психологические Факторы. Преступность в СССР 
имеет тенденцию к снижению. Однако все еще имеют место тщательно 
подготовленные и исполненные преступления, в частности, корыст-
ные посягательства. Поэтому чрезвычайно важно обеспечить высокий 
Г' 
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уровень научных криминалистических разработок, имеющих прикладное * 
значение и дающих практике конкретные, действенные рекомендации. 

Одним из средств реализации указанных задач является повы-
шение эффективности производства следственных действий. Особен-
но актуальны вопросы оптимизации выполнения следственных действий 
по конкретным, наиболее часто встречающимся категориям дел. Также 
необходимо выработать навыки организации расследования на его пер-
воначальном этапе. 

3 системе способов собирания и проверки доказательств важное 
место занимает идентификация лиц, предметов в иных материальных 
объектов, имеющих отношение к расследуемому событию по их Мыслен-
ному образу. 

Такая форма идентификации в советской криминалистике рассмат-
ривалась обычно как следственное действие, направленное на уста-
новление тождества или различия объектов путем предъявления для 
опознания. Непосредственно к вопросам проведения этого процессуаль-
ного действия обращались Г.И.Кочаров /1956 г./,П.П.Цввтков /1962 
г./, Н.Г.Еритвич /1968 г./, А.Я.Гинзбург /1971 г./, Н.А.Гапанович 
/1975 и 1978 г.г./,В.С.Гурданова и И.Е.Ьыховский /Ї975 г./,З.Г„Са-
мошина /1976 г./,А.Е.Крикунов и А.Ф.Маевский /1977 г./. 

Необходимость возвращения«вопросам применения опознания обус-
ловлена тем обстоятельством, что в практике расследования встреча-
ются ошибки, суть которых состоит, главным образом, в нарушениях 
процессуально-тактических требований проведения опознания. Следует 
совершенствовать тактику опознания, искать пути правильного приме-
нения в следственных действиях опознавательных способностей чело-
века. Появление новых объектов отождествления /уникальных объек-
тов, антисоветских и порнографических видеофильмов и др./ вызыва-
ет необходимость уяснить их процессуальный статус, разработать 
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приемы и способы их идентификации с помощью опознания. 

Актуальность проведения исследования обусловлена и тем, что 
следственная и судебная практика применяют опознавательные способ-
ности человека не только при предъявлении для опознания, но и в 
оорме узнавания в ходе других следственных и розыскных действий. 
Роль, место, частота этого явления в системе приемов расследова-
ния в криминалистике ранее подробно не рассматривались.Недостаточ-
но обсуждалась и ценность подобного узнавания в качестве доказа-
тельства. 

Поскольку в специальной литературе термины, характеризующие 
две указанные формы использования опознавательных процессов, тол-
куются неоднозначно, диссертант предлагает различать опознание 
как форму отождествления при предьявлении для опознания /ст.ст. 
164-165 УПК РСФСР/ и криминалистическое узнавание как отождест-
вление в ходе иных следственных и розыскных действий. 

Хотя результаты непроизвольного, случайного узнавания, кото-
рое иногда является основанием к задержанию подозреваемого при его 
встрече с потерпевшим и в других подобных случаях, находят отраже-
ние в процессуальных документах, сами по себе эти акты осуществля-
ются вне о$вры влияния следственных органов,и, следовательно, нет 
необходимости говорить о тактике использования случайного узнавания. 

Выбор следователем того или иного опознавательного приема оп-
ределяется конкретной обстановкой расследования. В то же время не-
которые рекомендации по тактике применения опознавательных процес-
сов в целом и предъявления для опознания в частности иногда дают-
ся без учета всех предыдущих и последующих действий при расследо-
вании дела. Объем задач, решаемых следователем в современных ус-
ловиях, требует применения комплексных вримпнадистических разра-
боток, т.е. представления практике суммы научно обоснованных 
средств и методов рационального решения конкретной задачи в оп-



- II -

ределенной следственной ситуации. 
Предопределили возможность такого подхода работы ооветских 

учених: А.М.Алексеева, В.Д.Арсеньева, А.Н.Васильева, Р.С.Еелкина, 
Е.Г.Еритвич, В.С.Бурдановой, И.Е.Еыховского, И.А.Возгрина, Н.И.ІЬв 
риловоЗ /Етіимовой/, Н.И.Ганановича, И.Ф.Герасимова, А.Я.Гинзбурга, 
A.В.Дулова, Л.М.Карнеевой, Г.И.Кочарова.З.Я.Колдиаа, В.П.Колмакова, 
И.Ф.Крылова, А.М.Ларина,А.А.Леви,А.И.Михайлова,Г.Н.Мудьюгина,А.В.Об-
разцова , Н. И .Порубова, А. Р. Ратинова, 3. Г. Самошиной, Н. А. Селиванова, В. Л. 
Снеткова.А.Е. Соловьева, Л. А. Соя-Серко, М. С. Строговича,П. П.Цветкова, 
B.И.Шиканова,В.Е.Зминова.Н.П.Яблокова,Н.А.Якубович и др. 

Цель и задача исследования. Основная цель настоящей работы за-
ключается в поиске путей повышения эффективности использования в 
практике предварительного следствия способности человека к опозна-
нию объектов материального мира по признакам их мысленного образа. 

Цель исследования определила его границы, постановку и реше-
ние следующих задач: изучение истории использования опознаватель-
ных процессов в целях борьбы с преступностью; анализ состояния те-
оретической разработки данной проблемы; изучение, обобщение н ана-
лиз существующей практики применения опознавательных процессов в 
доказывании; подготовка предложений, направленных на совершенство-
вание нормативного регулирования и оптимизацию применения опозна-
вательных процессов в доказывании; разработка для практических ра-
ботников методических рекомендаций по тактике использования опоз-
навательных процессов в целях повышения качества расследования. 

Научная новизну исследования . В диссертации впервые подробно 
рассматривается история применения и правовой регламентации опоз-

навательных процессов, начиная с Русской правднДів./ и до наших 
дней. 

Предлагается новая: классификация Форм применения опознава-
тельных процессов, уточняется и фо^лндртоя понятия предъявления 
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для опознания и криминалистического узнавания. 

На основе изучения практики проведения предъявления для опоз-
нания и приемов криминалистического узнавания в других следствен-
ных и розыскных действиях показано применение на практике этих 
приемов в наиболее распространенных категориях уголовных дел. Прв 
этом обращено особое внимание на необходимость комплексного ис-
пользования опознавательных процессов в расследовании. 

В ходе анализа практики проведения предъявления для опознания 
выявлены элементы, не получившие должного освещения с точки зрения 
следственной тактики. Автором предложены вспомогательные приемы и 
тактические рекомендации к определению в процессе допроса особен-
ностей психофизиологического состояния опознающего, его подготов-
ке к опознанию и к надлежащей фиксации этого следственного дейст-
вия, а также обоснована важность применения указанных приемов и 
рекомендаций. 

Аргументируется целесообразность частичного изменения сущес-
твующего правового регулирования порядка предъявления для опозна-
ния и введения дополнительных процессуальных процедур, обеспечи-
вающих надлежащую подготовку и проведение этого следственного дей-
ствия» 

В работе ДВЕ критический обзор дискуссий, касающихся решений 
встающих перед следователем задач идентификационного характера в 
ходе розыскной деятельности. 

Разработаны и уточнены рекомендации по организации предиден-
тиїжкациоіпшх и идентификационных мероприятий, применяемых в так-
тической операции по установлених' личности умершего на месте про-
исшествия, включая поиск опознанию: лиц. 

В связи с появлением в стере уголовного судопрокзвопотвя но-
вых объектов - видеофильмов антисоветского и порнографического 
содержания, распространение и изготовление которых может образо-
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вывать состав преступления, исследуется сущность данного рода 
видеофильмов и предлагаются практические рекомендации по тактике 
их опознания и криминалистического узнавания в сериях следствен-
ных действий. 

Перечисленные положения, обладающие элементами новизни, вы-
носятся на защиту. 

Методологической и теоретической основой исследования служат 
общие принципы и закономерности материалистической диалектики и 
методология научного познания, изложенные в трудах классиков марк-
сизма-ленинизма. Исследование базируется также на выводах, содер-
жащихся в решениях партийных съездов и пленумов ЦК КПСС, трудах 
деятелей Коммунистической партии и Советского государства. Положе-
ния диссертации выработаны на основе советского законодательства, 
теории уголовно-процессуального права и криминалистики. 

Автором изучены относящиеся к исследуемой теме руководящие 
указания Пленумов Верховного Суда СССР и РСФСР, опубликованные ма-
териалы обобщения следственной и судебной практики. Проведен кри-
тический анализ юридической, исторической, психологической, су-
дебно-медицинской и другой специальной литературы, в том числе 
работ отдельных зарубежных авторов. 

В ходе исследования проведено обобщение следственной практи-
ки с использованием социологических методов. Изучено 233 уголовных 
деда, из которых 23 рассматривают преступления, связанные с изго-
товлением и распространением криминальных видеофильмов /более 200 
эпизодов преступной деятельности/, свыше 500 сообщений об обнару-
жении трупов.Использован личный опыт работы диссертанта в качест-
ве следователя прокуратуры. 

Практическая значимость результатов исследования состоит в 
совершенствовании приемов тактики и организации расследования в 
обста.-.овке, когда необходимо проведение идентификационных и пред-



идентификационных /путем предъявления для опознания и узнавания/ 
следственных и розыскных действий. Результаты данных исследований 
частично используются и в дальнейшем могут найти применение при 
разработке методической литературы для следователей и сотрудников 
органа дознания. 

Обоснованные в диссертации предложения о совершенствовании 
процессуального законодательства рекомендованы к внедрению отде-
лом уголовного и уголовно-процессуального законодательства ВНИИ 
советского законодательства Министерства юстиции СССР, внесены в 
специальную картотеку и будут использованы при подготовке инфор-
мационных материалов для законодательных органов. 

Апробация работы. По теме диссертации опубликованы научные 
статьи, отражающие основные положения исследования. Составлены 
образцы протокола предъявления для опознания и отдельного поруче-
ния органам дознания, касающегося предидентификационных мероприя-
тий при обнаружении неопознанного трупа. Подготовлено информаци-
онное письмо по вопросам тактики /включая опознание/ расследова-
ния дел о преступлениях, связанных с изготовлением и распростра-
нением криминальных видеофильмов, опубликованное Прокуратурой 
РСФСР. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 
трех глав, заключения общим объемом 191 страница машинописного 
текста и списка литературы, являющегося одновременно указателем 
библиографических ссылок. В тексте имеются 4 таблицы, поясняющие 
результаты исследоваг"я. 

СОДЕРЖАНИЕ РА10ТЫ 
Во введении дается общая характеристика диссертационного 

исследования и излагаются основные положения, выносимые на защи-
ту. 
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В главе петлвол "Использование опознавательных процессов в 

расследовании" дан анализ содержания понятий, определено место 
опознавательных процессов в расследовании преступлений и направле-
ния по совершенствованию применения данных процессов. Отправным 
моментом в разработке положений первой главы является ленинское 
указание о том, что необходимо "...смотреть на каждый вопрос с 
точки зрения того, как известное явление в истории возникало, ка-
кие главные этапы в своем развитии проходило, и с точки зрения 
этого его развития смотреть, чем данная вещь стала теперь...".* С 
этих позиций анализируется законодательная регламентация опозна-
вательных процессов в Русской правде XI в..Псковской судной гра-
моте ХІУ в.,Уложении 1649 года и других памятниках права, а также 
некоторых русских и советских источниках, которые содержат исто-
рические описания применения способностей человека к узнаванию з 
опознанию. Изучение показывает, что опознание а узнавание всегда 
являлись важным элементом комплекса мероприятий по расследованию.-

О распространенности использования опознавательных процессов 
свидетельствует неоднократность упоминания о них в Русской правде 
краткой редакции: из сорока трех статей этого документа в четырех 
говорится об опознании. Так, "заклич"- объявление "в своем миру" 
о пропаже предмета с указанием примет - являлся сигналом для всех 
членов общины к началу розыска - на языке древнерусского документ 
та получившего название "гнать след". При обнаружении путем опоз-
нания /".йде познает кто..."/ искомого осуществлялся "свод" - про-
цедура выявлен®-' похитителя с помощью публичноп опроса посгадно • 
го владельца вепш "їда еси взял". 

Для ИНКЕ'- ИОННОГО, розыскного процесса, пришедшего Й- CM6HJ 
обвинительном"- арактерно клеймение, членовредительство, которые 
являлись не только формой наказания, но и способом последующего 
оперативного отождествления преступников. Возможности последующей 

Ленин В.П. Полн.собр.соч.„т.39,с.67. 
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идентификации способствовали публичность наказания, широкое объяв-
ление о приметах лиц, совершивших преступление, в том числе и рас-
пространение их словесных портретов. В 1649 году законодатель Фор-
мулирует основное положение методики предъявления для опознания 
лиц - искусственное создание условий более надежного узнавания 
"во многих людех". 

В уголовном процессе России конца ХУЛ - начала XX в.в. опоз-
нание лиц стало элементом очной ставки, целью которой являлась не-
обходимость убедиться в том, что обвиняемый - то самое лицо, в от-
ношении которого дает показания свидетель. Продолжало существовать 
опознание предметов в виде модифицированного "свода", осуществляв-
шегося путем допросов и очных ставок. Возникли процессуальные пра-
вила предъявления для опознания трупа при его обнаружении на месте 
происшествия, а также при эксгумации трупа. 

Как способ идентификации опознание использовалось с первых 
дней Советской власти. Хотя процессуальный закон 1923 года не упо-
минал в числе следственных действий предъявление для опознания, в 
1926 году Президиум Верховного Суда РСФСР отмечал, что опознание 
является основным и наиболее часто встречающимся доказательством 
по "бандитским" делам. 

Результаты проведанного советскими учеными в 50-х годах науч-
ного изучения проблем опознания позволили сформулировать в уголов-
но-процессуальном законе 1961 года норлу о порядке предъявления 
для опознания. 

Практика показывает, что Формы применения опознавательны:;: спо-
собностей человека не ^счерпываются предъявлением для опознания 
как самостоятельным следственным действием. Опознавательные про-
цессы играют существенную роль при проведении допроса, очной став-
ки, обыска, осмотра, задержания и других следственных и розыскных 
действий. 
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При рассмотрения существующих в криминалистике делений опоз-

навательных актов на опознание как самостоятельное следственное 
действие, предъявление в ходе иных следственных действий, пре-
дъявление в оперативно-розыскной деятельности /Г.И.Кочаров, А.Я. 
Гинзбург/, процессуальные и непроцессуальные акты /Н.Н.Гапанович/ 
аргументируется мнение, что основанием для такой классификации 
долз'яа быть степень произвольности опознавательной деятельности 
человека» 

Одним из видов использования опознавательных процессов явля-
ется предъявление для опознания - регламентируемый законом и осу-
ществляемый следователем комплекс организационных, познавательных 
и удостовернтельньи. действий, основанный на способности человека 
узнавать по признакам материальные объекты и устанавливать нали-
чие или отсутствие их тождества, либо подобие с наблюдавшимися 
ранее, заключающийся в допросе опознающего и предъявлении ему 
объекта или его изображения. 

Анализ норм уголовно-процессуального закона показывает, что 
для данного самостоятельною следственного действия характерны: 

а/идентификационная цель; 
б/предварительное словесное описание опознающим в рамках до-

проса сохранившихся в его памяти признаков объекта, подлежащего 
отождествлению; 

в/предъявление как действие - демонстрация объектов; 
г/вкборка опознающим отождествляемого объекта из нескольких 

подобных; 
д/словесное описание опознающим итога сравнения признаков 

опознанного объекта с его мысленным образом; 
е/протокольная Форма фиксации следственного действия, его 

производство в присутствии ІІОЮЇТШС. 
Результаты предъявления, выполненного при отсутствии хотя бы 
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одного из этих осязательные признаков, не могут замелить процес-
суального действия предъявления для опознания. 

Решение о предъявлении для опознания монет приниматься в том 
случае, если в ходе следствия установлены возможность и способность 
наблюдения допрашиваемым идентифицируемого объекта и имеется обос-
нованное предположение о возможности опознания этого объекта. Сле-
довательно, триединая задача допроса опознающего состоит в провер-
ке возможности наблюдения объекта при обстоятельствах, описывае-
мых допрашиваемым; в цзучешіи пскхофизиологичзсках проявлений, 
опознающего для уяснения его способности к .опознанию; в выяснении 
возможности опознания допрашиваемым конкретного объекта в опреде-
ленный момент следствия. 

Отмечается, что в решении указанноі-t задачи менее всего разра-
ботана методика оперативного определения пенхотазиологлческого 
состояния опознающего. Еа основе изучения элементов структуры 
предъявления для опознания показала важность подготовительных. ме-
роприятий в этом хошлексе действий следователя. Констатируется, 
что среди них недостаточно исследованы вопросы подготовки опоз-
нающего к выполнению ..опознания. 

Предъявление для опознания безусловно является идентификаци-
онным следственным действием. Что же касается узнавания, то оно 
юсит характер предварительного установления тождества, даже при 
•аличии идентификационных целей. По своему содержанию акты крими-
налистического узнавания могут быть отнесены к вспомогательным 
ориентирующим доказательствам. Изложенное позволяет определить 
другой вид использования опознавательных процессов - криминалис-
тическое узнавание - как тактический прием следователя, осуществля-
ющего с участием лица, способного к идентификации по мысленному 
образу объекта, наблюдавшегося юл в ходе расследуемого события, 
предварительное отождествление этого объекта в ходе следственных 



и розыскных действий. 
Полученные автором данные о том, как соотносятся по частоте 

применения опознание и криминалистическое узнавание, свидетельству-
ет о безусловном преобладании предъявления для опознания, причем 
люди предъявляются для опознания в 1,6 раза чаще чем предметы. На-
иболее часто встречается узнавание участков местности, которое осу-
ществляется в форме "выходов на место","проверки показаний на мес-
та". По делам об отдельных видах хищений личного имущества и дол-
жностных преступлениях узнавание предметов используется на допро-
сах; по делам о некоторых преступлениях против личности - при ос-
мотре места происшествия. 

В диссертации отмечается, что криминалистическое узнавание 
не может заменить предъявления для опознания. Между тем, данные 
настоящего исследования показывают, что на практике предъявление 
лиц для опознания зачастую неправомерно подменяется очной ставкой. 

Разграничение предъявления для опознания и узнавания позволя-
ет уточнить некоторые существующие рекомендации. Отдельные иссле-
дователи /З.П.Еонъев.П.П.Цветхоз и др./ полагают, что потерпевших, 
обвиняемых, подозреваемых можно привлекать к участию в обыске, ко-
гда необходимо опознание искомых объектов. Однако следует разли-
чать случаи, когда следователем прогнозируется возможность срочно-
го опознания обнаруженного объекта и когда следователь использует 
конкретное лицо непосредственно в поисках разыскиваемого объекта. 
В последнем случае такие действия опознанием не являются. 

Критикуется позиция авторов /в частности,И.С.Галкина и В.Г.Ко-
четкова, Л.В.Франка/, которые считают, что допустимы непроцессуаль-
ные основания к задержанию подозреваемого. Отмечается, что норма о 
задержании /ст.122 УПК РС5СР носит отсылочный характер и условием 
задержания является наличие доказательств, полученных в процессу-
альном режиме и позволяющих судить о том, насколько достоверны ука-
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зания очевидцев на конкретное лицо как на совершившее преступлена 

Рекомендации по тактике использования опознавательных процес 
сов в целом могут быть достаточно точными лишь в локальных мето-
диках расследования - типичных сериях следственных действий и так 
тических операциях. 

В главе второй "Совершенствование организации предъявления 
для опознания изучается возможность повышения эффективности при-
емов проведения данного следственного действия. Разработана сис-
тема способов для выявления на допросе психофизиологических дан-
ных опознающего, его подготовки к опознания, рассмотрены некото-
рые вопросы использования средств фиксации опознания. 

Опознающим может быть человек, способны;! по своим психичес-
ким и физическим данным правильно воспринимать и передавать ин-
формацию об идентифицируемых объектах. В существующих рекоменда-
циях отмечается необходимость выявления особенностей памяти, слу-
ха, зрения и других качеств допрашиваемого. В то же время не да-
ется точных указаний относительно приемов, приемлемых в конкрет-
ной ситуации. Привлечение специалистов-психологов не может удов-
летворить потребностей в срочной диагностике во всех случ&чх про-
изводства предъявления для опознания. Диссертант ставит перед со-
бой задачу разработать для практического применения систему при-
емов предварительного определения возможностей и особенностей 
опознающего с целью учета и использования выявленных качеств при 
опознании. 

Изучая значимые признаки личности, следователь с помощью ме-
тодов наблюдения и эксперимента выявляет их соответствие с имею-
щимися у него эталонами - представлениями о поведении людей, что 
дає- ему возможность распознать информационное со«ржание выделя-
емого признака и его оттенков - индивидуальные эталоны. Установ-
ление последних при дальнейшем взаимодействии следователя и до-
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пришиваемого позволяет правильно определить значение наблюдаемых 
проявлений психики индивида. Опираясь на аргументы, выдвинутые в 
работах советских психологов /В.И.Батова.Н.И.Гавриловой, 
Е.В.Зейгарник, В.А.Лабунской,А.А.Леонтьева,Э.Л.Носенко, А.Р.Ра-
тинова, Л.М.ДІахнаровича и др./ авторіюіагает, что возможно опреде-
лить состояния допрашиваемого по таким устойчивым признакам, как 
мимика, пантомимика, голос, речь, эмоциональные реакции. 

Комплекс приемов следователя, построенных на знании основ 
психологи;: и психиатрии, методов наблюдения и эксперимента, нап-
равленных на установление в условиях дефицита времени в ходе след-
ственных действий пс:зсодогическкх возможностей и особенностей 
опознающего с целью их учета и использования для эффективного 
производства опознания, может быть назван криминалистической экс-
яресс-диагностикой. 

Предложены приемы действий следователя, которые могут быть 
использованы большей частью в начальной стадии допроса.Форма а 
порядок постановки вопросов, сообщение допрашиваемому эмоциональ-
но зна-имо:; для него, ко нейтральной в отношении расследуемого 
цела информации, предъявление- для выборки цветов "Криминалистичес-
кого определителя цвета" и др. реаллзуют метод эксперимента в рам-
ках данного следственного действия. Показано, что вопросы анкет-
ной части протоколов при использовании методов наблюдения и экс-
перимента позволяют сделать предварительные выводы о наличии у 
индивида социальной, временной и пространственной ориентации. 

Такие приемы помогут следователю убедиться в том, имеются ли 
у опознающего какие-либо аномалии, препятствующие его привлечению 
к опознанию» присутствуют ли у допрашиваемого индивидуальные осо-
бенности, которые надо учитывать при опознании, либо нарушения 
/постоянные или временные/ психики или сенсорной.сферы, исключа-
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ющие до их оценки специалистами прозедение предъявления для опоз-
нания. 

Подготовка опознающего - важный элемент тактики опознания, 
влияющий на его эффективность. Большинство опознающих в различной 
степени испытывают дискомфорт, вызванный необычностью обстановки, 
временным стеснением свободы передвижений, нарушением привычного 
ритма жизни; состоянием страха перед неопределенностью, неяснос-
тью своего положения в сложившейся ситуации, а также за себя и сво-
их близких в связи с избранной позицией изобличителя; опасения и 
неуверенность в реальности взятых на себя обязательств, боязнь 
неудачи; противоречивость в оценке своих действи в микроколлекти- • 
ве самого опознающего и требований выполнения гражданского долга;, 
связаннее с этими факторами повышенные эмоциональность восприятия, 
тревожность. 

Подготовка к опознанию должна включать мероприятия, направ-
ленные на обеспечение нормального состояния и поведения личности, 
коррекцию состояний с целью снижения воздействия стрессоров и по-
вышения возможностей опознающего. Этого можно достигнуть установ-
лением психологического контакта, выбором времени внполнеігия дей-
ствия в момент наилучшего самочувствия опознающего, внушением в 
виде приказаний, требований* просьб, упреков, предложений, сове-
тов, предостережений и предупреждений /Н.И.Порубов/, избегая влия-
ния на процесс формирования показаний. 

Для повышения возможностей опознающего предлагается проводить 
в обязательном порядке его психологическую подготовку к предъяв-
лению душ опознания. Подготовку следует начинать с разъяснения 
опознающему на месте, где производится следственное действие, к в 
присутствии понятых целей z ожидаечьк результатов предъявления 
/установление тождества» сходства или' различия предъявляемых 
объс-'-тов с наблюдавшимися ранее/, порядка проведения опознания и 
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четкое определение всех действий опознающего во исполнение этого 
порядка. Опознающему предлагается назвать приметы, по которым он 
может опознать объект. Вышеперечисленные действия, наряду с отмет-
кой об объявлении опознающему его прав и обязанностей, фиксируют-
ся в протоколе. 

При этом опознающий привыкает к обстановке, в которой ему 
предстоит действовать, оживляются его воспоминания об обстоятель-
ствах наблюдения объекта и признаках последнего, производится ре-
чевая обработка этих признаков. Кроме того, происходит Формирова-
ние установки на опознание искомого объекта, мысленное решение по-
ставленной задачи в виде представления о своих действиях, преодо-
ление негативного влияния технических средств 'Фиксации. Обеспе-
чивается участие понятых в подготовке опознания, отражение всех 
этих действии в протоколе и с помощью технических средств. 

3 диссертации высказывается предложение о целесообразности 
отражения подготовительной стадии предъявления для опознания в 
тексте ст.165 УПК РСФСР в следующей редакцаи:"...Опознащему пе-
ред предъявлением разъясняется порядок проведения опознания и ха-
рактер действий, которые он должен выполнить...". 

В следственную практику внедряются новые технические средства, 
в частности, современная кассетная видеозаписываздая аппаратура. 
Простота бытовых видеомагнитофонов в эксплуатации позволит следо-
вателю использоєать эту технику самостоятельно, без участия спе-
циалиста. Однако следователей в недостаточной степени обучают при-
емам работы с видеоаппаратурой, что тормозит её широкое внедре-
ние в практику. 3 свою очередь, устоявшееся мнение о том, что осу-
шествлять видеозапись может только специалист привело к тому, что 
следователи вообще не обеспечиваются аппаратурой, что лишает их 
возможности фиксировать следственные действия во многих случаях, 
когда это было бы полезным. 
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Применение видеозаписи для Фиксации опознания целесообразно, 

когда есть основания полагать, что результат данного следственного 
действия может явиться одним из важнейших доказательств по делу 
/например, опознание насильника потерпевшей/; в ходе его проведе-
ния могут быть выяснены новые обстоятельства дела, либо проявить-
ся "улики поведения"; можно предполагать, что заинтересованные в 
деле лица будут оспаривать достоверность результатов опознания; 
в дальнейшем может быть утрачена или значительно усложнена воз-
можность проведения следственных и судебных действий с участием 
опознающего вследствии удаленности места его жительства, в связи 
с его возрастом, состоянием здоровья. 

Проведенный анализ технических данных бытовой видеоаппарату-
ры и обобщение практики её применения следственными органами в г. 
Восхве дает автору основание предложить некоторые приемы одновре-
менного выполнения видеозаписи и проведения следователем опознания. 
В работе приведены полученные автором данные экспериментов /пред-
ставлены в таблице/,облегчающие выбор подходящего для видеозаписи 
помещения и точек съемки. 

При проведении видеозаписи опознания не следует использовать 
приемы, перенесенные из практики кино. Применение подобного рода 
приемов может быть истолковано как необъективность в проведении 
расследования и проявление обвинительного уклона. По тем же причи-
нам недопустим монтаж видеофильмов, удаление"случайно" снятых эпи-
зодов, повторяющихся кадров. 

Так как бланк протокола следственного действия должен давать 
следователю основу для процессуально и тактически правильного про-
ведения следственного действия, определенной рациональной последо-
вательности его выполнения, предлагаются - ,—. ^ — г ЇЇЯЙЧНЙ 
ствованию формы и содержания сущесгвуяйкрйДгаййбв йротбйШЬв пре-
дъявления для опознания. I . ^ 
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В главе третьей "Некоторые вопросы тактики опознания на пред-

варительном следствии" исследуются проблемы использования опозна-
вательных процессов в розыскных действиях, тактической операции и 
серии следственных действий. 

Розыскная работа осуществляется путем проведения следователем 
и /или/ органом дознания гласных мероприятий - комплекса организа-
ционных, поисковых и следственных действий. Предъявление для опоз-
нания и криминалистическое узнакние - наиболее часто употребляе-
мые элементы розыска, поскольку розыск обычно заканчивается актом 
отождествления информации о разыскиваемом объекте и самого объек-
та при его обнаружении. 

Уголовно-процессуальный закон недостаточно полно регламен-
тирует обязанности участников процесса в следственных и розыскных 
действиях. В диссертации предлагается уточнить ст.58 УПК РСФСР ука-
занием на такие обязанности. Необходимым условием участия опозна-
ваемого в предъявлении для опознания в традиционном порядке яв-
ляется его согласие, добровольность.При отсутствии таковых, а 
разно при прямом отказе опознаваемого от участия в предъявлении 
одним из вариантов действий следователя является предъявление 
для опознания по фотографии. Это снижает надежность опознания из-
за недостатков плоскостного характера изображения, изменений внеш-
ности опознаваемого, происшедших с момента съемки до момента его 
участия в расследуемом событии и других факторов. 

В диссертации рассматривается целесообразность привлечения 
опознающего к поисковым мероприятиям. Автор пр:осодит к выводу, 
что в случаях, когда такое лицо - единственное, способное опознать 
преступника, а опознание может стать важнейшей уликой по делу, по-
добных действий следует избегать. В противном случае, в дальней-
шем исключено предъявление опознаваемого тому же опознающему в 
порядке следственного действия. Следователю необходимо активно 
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влиять на подобные приемы гласной розыскной деятельности органа 
дознания, определяя отдельным поручением на оснозании ст.ст.119, 
12? УПК РСФСР целесообразность и порядок привлечения опознающего 
к поисковым мероприятиям. 

Важное значение в розыскных действиях имеет отождествление 
уникальных объектов. Уникальность объекта, подлежащего идентифи-
кации при расследовании, рассматривается как обстоятельство, ко-
гда нет объективной возможности обеспечить в целях предъявления 
для опознания подбор однородных пред?/1тов. В таких случаях необ-
ходимо реалнзовывать возможности криминалистического узнавания с 
соблюдением требований о допросе опознающего о приметах в ходе 
иных следственных действий, так как предъявление уникального объек-
та в единственном числе нарушает установленный законом порядок 
опознания. 

Ценность такого отождествления как доказательства повысит 
предварительное определение опознающим групповой принадлежности 
данного объекта при наличии изображений сходных объектов /например, 
каталогов марок, антиквариата, товаров и пр./. Фиксация опознания 
групповой принадлежности объекта/предмета/ может явиться и важным 
итогом, завершающим поисковую работу следователя в том случае, 
когда разыскиваемый объект в натуре получен быть не может. 

Процессуальным законом установлен порядок предъявления для 
опознания только изображений людей. Предлагается дополнить пере-
чень объектов опознания изображениями иных объектов. В настоящее 
время предъявление изображений предметов следует ограничить рам-
ками криминалистического узнавания. 

Учитывая, что основой мероприятий, проводящихся на практике 
как "выход на место","проверка показаний на месте", является уз-
навание очевидцем события места происшествия и объектов на пути 
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следовании к нему, делается вывод о целесообразности отразить в 
законе порядок опознания местности и объектов ла ней. 

В работе сопоставляются положения тактика предъявления для 
опознания с конкретными методиками расследования, где опознание и 
узнавание становятся элементами серий следственных действий и так-
тических операций. Таким образом выявляются некоторые ситуалион-
нке особенности тактики использования опознавательных процессов. 
Для подтверждения рассматриваются действия следователя в тактичес-
кой операции "Атрибуция трупа". 

Изучение теории и практики установления личности умершего 
показывает, что в криминалистике неоднозначно решен ряд вопросов 
идентификации с помощью опознавательных процессов на месте проис-
шествия. Идентификационные мероприятия являются важнейшей частью 
комплекса действий следователя в данной обстановке. От правильного 
их выполнения зависит объем и последовательность следственных и 
розыскных действий на первоначальном этапе и перспектива всего 
расследования. 

Практика предъя кления для опознания трупов на месте проис-
шествия показывает, что в перечень следственных действий, произво-
дящихся до возбуждения уголовного дела, законодателю полезно вкля>-
чить и осмотр трупа, опознание его, так как в значительном коли-
честве случаев обнаружения трупов уголовные дела обоснованно не 
возбуждаются и следственные действия после осмотра места происшест-
вия не проводятся. Между тем, идентификацию личности умершего пред-
почтительней осуществлять в процессуальном режиме, поскольку та-
кой режим обеспечивает оптимальный порядок использования опозна-
вательных процессов. 

Учитывая возможность нарушения обстановки и позы трупа на 
месте его обнаружения, предъявление трупа для опознания до осмотра 
места происшествия производиться не должно. Одновременно с 



- II -
осмотром трупа либо сразу после окончания осмотра, предъявление 
для опознания возможно только при отсутствии у трупа телесных пов-
реждений и существенных загрязнений в области головы. Удаление за-
грязнений и туалет липа трупа до производства судебно-медицинской 
экспертизы запрещается. 

Автор полагает, что нежелательно поспешно предъявлять одеж-
ду умершего для опознания на месте происшествия. При установлении 
личности умершего по обнаруженным при нем документам рекомендует-
ся на месте происшествия фотографировать в одинаковом ракурсе ли-
цо трупа и Фото на документах, что наглядно подтверждает факт иден-
тификации при ознакомлении с протоколом осмотра места происшествия. 

Существует широкая практика предъявления трупа лицам, не до-
прошенным /опрошенным/ ранее о приметах опознаваемого объекта. 
Диссертант полагает, что подобные действия не основаны на законе 
и вредны. Рассматривая существующие приемы поиска опознающих лиц, 
отмечается нецелесообразность свободного бесконтрольного допуска 
к трупу желающих его осмотреть. В таких случаях достаточно осу-
ществить криминалистическое узнавание с помощью приглашенных для 
этой цели сотрудников милиции, работающих на данной территории. 
Впоследствии надо исследовать степень информированности населения, 
сотрудников органов внутренних дел, предъявляя в ходе розыскных и 
оперативных мероприятий фотографию умершего вместе с двумя други-
ми фотографиями лиц, сходных по приметам с умершим. 

Разновидностью локальных методик расследования являются ти-
пичные серии следственных действий по делам конкретной категории. 
Отличие вврий следственных действий от тактических операций по 
мнению автора заключается в использовании во втором случае в рас-
следовании оперативно-розыскных возможностей органа дознания. 

В диссертации рассматривается тактика проведения серии след-
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по отождествлешію антисоветских и порнографических видеофильмов. 
Преступные действия, связанные со скупкой и перепродажей, коммер-
ческим посредничеством в сделках, тиражированием, часто сопряжен-
ным с дублированием на русский язык, платной передачей в прокат, 
демонетрапиой, изготовлением, распространением и т.п. документаль-
ных, игровых /художественных/, любительских видеофильмов названно-
го содержания, могут образовывать составы преступлений, предусмот-
ренных ст.ст.70,78,120,153,154,162,180-1,226 УК РСФСР. Проведен-
ное автором изучение подобного рода дел показывает, что доля кри-
минальных видеофильмов в частных коллекциях не менее 15$, следо-
вательно, латентность подобных преступлений еще достаточно велика. 

Видеофильм в визуальном ряду содержит индивидуальные сочета-
ния сюжета, набора персонажей, цветового оформления, натурных 
планов. В звуковом ряду характерны музыкальное решение, голоса ак-
теров, переводчиков, иные звуки. Указанный комплекс признаков де-
лает видеофильм в достаточной степени доступным для идентификации 
и дает основание полагать, что опознанию в подобных Фильмах подле-
жат не только объекты, юли запечатленные, но и совокупность ви-
зуальных и звуковых признаков. 

Рекомендации советских криминалистов предъявлять для опознания 
видеофильмы подобного рода в единственном числе для фильмов данной 
категории неприемлемым,поскольку в данном случае Фильм опознается 
по целостной характеристике. Требование предъявлять видеофильмы 
в числе других сходных вполне выполнимо, так как изъятие этих 
объектов, как правило, производится крупными партиями. 

Предъявлению для опознания видеофильмов предшествует типич-
ная серия следственный действий, в ходе которых также могут ис-
пользоваться опознавательные процессы. В диссертации внимание 
концентрируется на возможностях тактики применения криминалисти-
ческого узнавания при обыске, выемке, осмотре изъятых видеофильмов 
с выполнением предидентиФикационных мероприятий, допросе свидете-
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лей-опознакадих и конкретных приемах предъявления для опознания ви-
деофильмов. 

Предлагается осуществлять предъявление криминального видео-
фильма не целиком, а отдельными его частями, показ которых не про-
тиворечит нормам социалистической нравственности и исключает рас-
пространение вредной информации. Для этого предварительно осущес-
твляется подбор фрагментов нескольких фильмов продолжительностью 
до 20 минут каждый, наиболее сходных с описанием, полученным от 
опознающего; по счетчику видеомагнитофона производится отметка о 
месте начала демонстрации и продолжительности фрагмента. Опозна-
ние видеофильмов осуществляется во время их демонстрации до кон-
ца запланированного фрагмента либо до сообщения опознающего об 
опознании-неопознании. При заявлении об опознании филы-а воспроиз-
ведение фрагмента прекращается, и опознающему предлагается сооб-
щить, по каким именно признакам произведено опознание. Для под-
тверждения достоверности опознания опознающему предлагается изло-
жить дальнейший сюжет фильма или следующего кадра с тем, чтобы не-
медленно, продолжив воспроизведение фрагмента, установить соответ-
ствие этого сообщения истине. 

В заключении диссертации сформулированы основные выводы про-
веденного исследования. 

По теме диссертации автором опубликованы следующие работы: 
1.К вопросу о реализации конституционного права на защиту на 

предварительном следствии.-В сб„:Оптимизация расследования прес-
туплений. -Иркутск: йзд-во Ирк.университета,1982,0,1 п.л. 

2.Версия, основанная на данных взрывотехнической экспертизы, 
подтвердилась.-В сб.:Следственная практика JS 139.-М.:Юрид.лит., 
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