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ТАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
ПРОВЕДЕНИЯ ОПОЗНАНИЯ

В статье рассматриваются тактические особенности проведения опознания в уголовном 
судопроизводстве. Проведен анализ мнений различных ученых относительно классификации 
данного следственного действия в уголовном процессе. Как и любое другое следственное 
действие, предусмотренное уголовно-процессуальным законом, предъявление лица для 
опознания по уголовному делу имеет немаловажное значение. Каждое проводимое следственное 
действие характеризуется своей спецификой, и определяется, в частности, такими факторами, 
как задачи, которые возможно решить посредством проведения данного следственного 
действия, его правовой регламентацией, своеобразием круга участников, местом проведения и 
иными обособленными характеристиками. Так, результаты этого следственного действия могут 
быть использованы для установления некоторых обстоятельств правонарушения, действия 
каждого из преступников на месте преступления. Информация, полученная при опознании, 
может способствовать изобличению лица, совершившего преступление. Само предъявление 
для опознания как следственное действие является средством собирания доказательств. 
Следовательно, протокол, в котором зафиксированы сведения, полученные в результате 
проведения опознания, имеет доказательственное значение, т.е. может использоваться в 
качестве доказательства. Рассмотрен порядок предъявления для опознания живых лиц, трупа, 
предметов и животных.

Кроме того, от специфики проводимого следственного действия зависит и тактика, 
избираемая следователем для его проведения. Успешно избранная тактика позволяет в итоге 
достичь ту цель, которую ставил следователь при принятии решения о проведении того или 
иного следственного действия.

Ключевые слова: порядок предъявления для опознания, вещественные доказательства, 
уголовно-процессуальное законодательство, следственные действия, участники уголовного 
процесса, орган, ведущий уголовный процесс, живые лица, допрос, труп, предметы осмотра.
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The tactical features of the identification

The article discusses the tactical and procedural features of identification. The author analyzes the 
opinions of various scientists regarding the classification of this investigative action in criminal proceed-
ings. Each investigative action carried out is characterized by its own specifics, and, in particular, is de-
termined by such factors as the tasks that can be solved by conducting this investigative action, its legal 
regulation, the uniqueness of the circle of participants, the venue and other separate characteristics. Like 
any other investigative action provided for by the criminal procedure law, the presentation of a person 
for identification in a criminal case is not unimportant. So the results of this investigative action can be 
used to establish certain circumstances of the offense, the actions of each of the criminals at the scene 
of the crime. Information obtained during identification may help to expose the person who committed 
the crime. The very presentation for identification as an investigative action is a means of collecting evi-
dence. Therefore, the Protocol, which records the information obtained as a result of identification, has 
an evidentiary value, i.e. it can be used as evidence. The order of presentation for identification of living 
persons, corpses, objects and animals is considered.

In addition, the tactics chosen by the investigator for its conduct depend on the specifics of the 
investigative action. As a result of a well-chosen tactic, it is possible to achieve the goal set by the inves-
tigator when making a decision to conduct a certain investigative action.
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Танудың тактикалық ерекшеліктері

Мақалада танудың тактикалық және процессуалдық ерекшеліктері қарастырылады. 
Қылмыстық процестегі осы тергеу әрекетін жіктеуге қатысты әртүрлі ғалымдардың пікіріне 
талдау жасалды. Қылмыстық процестік заңында көзделген кез келген басқа тергеу әрекеті 
сияқты, адамды қылмыстық іс бойынша тану үшін ұсыну тәртібі де маңызды. Жүргізілген әрбір 
тергеу әрекеті өзінің ерекшелігімен сипатталады және, атап айтқанда, осы тергеу әрекетін 
жүргізу арқылы шешуге болатын міндеттер, оның құқықтық реттелуі, қатысушылар тобының 
ерекшелігі, өткізілетін орны және басқа да оқшауланған сипаттамалары сияқты факторлармен 
анықталады. Осылайша, тану үшін ұсыну тергеу әрекетінің нәтижелері құқық бұзушылықтың 
кейбір жағдайларын анықтау үшін пайдаланылуы мүмкін, қылмыс орнындағы әр қылмыскердің 
әрекеті. Тану кезінде алынған ақпарат қылмыс жасаған адамды әшкерелеуге ықпал етуі мүмкін. 
Тергеу әрекеті ретінде тану үшін ұсынудың өзі дәлелдемелер жинау құралы болып табылады. 
Демек, тану нәтижесінде алынған мәліметтер жазылған хаттама дәлелдемелік мәнге ие, яғни 
дәлелдеме ретінде пайдаланылуы мүмкін. Тірі адамдарды, мәйіттерді, заттар мен жануарларды 
тану үшін ұсыну тәртібі қарастырылды.

Сонымен қатар, тергеуші оны жүргізу үшін таңдаған тактика тергеу әрекетінің ерекшелігіне 
байланысты. Сәтті таңдалған тактика нәтижесінде тергеуші белгілі бір тергеу әрекетін жүргізу 
туралы шешім қабылдаған кезде қойған мақсатқа жетуге мүмкіндік береді.

Түйін сөздер: тану үшін ұсыну тәртібі, заттай дәлелдемелер, қылмыстық процестік заңнамасы, 
тергеу әрекеттері, қылмыстық процеске қатысушылар, қылмыстық процесті жүргізетін орган, 
тірі адамдар, жауап алу, мәйіт, заттарды қарап-тексеру.

Введение

Уголовно-процессуальное законодательство 
Республики Казахстан с целью эффективного, 
законного и справедливого проведения досудеб-
ного расследования по уголовному делу пред-
усматривает проведения ряда самостоятельных 
следственных действий. Выбор в пользу про-
ведения того или иного следственного действия 
принадлежит следователю и зависит от конкрет-
ной ситуации и стоящих перед следствием задач.

Каждое проводимое следственное действие 
характеризуется такими факторами, как задачи, 
которые необходимо решить посредством про-
ведения данного следственного действия, его 
правовой регламентацией, своеобразием круга 
участников, местом проведения и иными обосо-
бленными характеристиками.

Правовое регулирование проведения каждо-
го следственного действия осуществляет уго-
ловно-процессуальное законодательство, в част-
ности глава 29 уголовно-процессуальный кодекс 
Республики Казахстан (https://online.zakon.kz/
document/?doc_id=31575252).

Со временем криминалистическая техника 
стала складываться в виде раздела науки крими-
налистики, в систему которой, помимо общей 
теории криминалистики и техники, входят кри-
миналистическая тактика и криминалистическая 
методика. Однако это понятие продолжало дли-
тельное время обозначать часть криминалисти-
ки, включающую в себя способы применения 
для расследования преступлений данных есте-
ственных наук медицины, химии, токсикологии, 
биологии, физики. В первом советском учебнике 
криминалистики для слушателей правовых вузов 
по этому поводу говорилось следующее: «Уго-
ловная техника изучает способы применения 
естественных наук (физики, химии, биологии и 
т. д.) к расследованию преступлений» (Вышин-
ский 1935, Т.1: 67). Затем под криминалистиче-
ской техникой стали понимать систему приемов 
исследования вещественных доказательств в це-
лях розыска, опознания и идентификации лиц и 
предметов по следственным делам. Как сообща-
ет Р.С. Белкин в первом томе своего фундамен-
тального трехтомного курса криминалистики 
(Белкин 1993: 272-273), в 1938 г. по ряду про-
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анализированных им причин понятие кримина-
листической техники исчезло из отечественной 
научной и учебной криминалистической литера-
туры. Это, разумеется, не означало, что ее про-
блемы не продолжали изучаться в рамках других 
разделов криминалистики. Вновь это понятие 
введено в научный оборот С. П. Митричевым в 
1958 г. В настоящее время правомерность этого 
никем под сомнение не ставится, обозначая один 
из разделов криминалистики. В конце 80-х и на-
чале 90-х гг. отдельные ученые стали говорить 
(в учебной и методической литературе) о крими-
налистической технике как о технико-кримина-
листическом обеспечении раскрытия и рассле-
дования преступлений, сокращенно ТКС (А. Ф. 
Волынский, А. С. Шаталов и др.). Под ТКО ими 
понимается вид деятельности, «направленный, с 
одной стороны, на создание условий постоянной 
готовности ее субъектов к применению средств 
и методов криминалистической техники, а с дру-
гой – на реализацию таких условий в каждом 
конкретном случае раскрытия и расследования 
преступлений» (Волынский 1999: 23). Совер-
шенно очевидно, что в таком контексте ТКО – 
не раздел науки криминалистики, а лишь один 
из объектов, изучаемых таким ее разделом, как 
криминалистическая техника. 

В зарубежной специальной литературе чаще 
всего вместо понятия «криминалистическая тех-
ника» используется или выступает его синони-
мом категория «естественнонаучная криминали-
стика». Под ней понимается «система знаний и 
методов всех естественных и технических наук в 
той части и объеме, в которых они могут быть ис-
пользованы в целях раскрытия, расследования и 
предупреждения преступлений». Немецкий уче-
ный-криминалист и судебный эксперт Клаус Ди-
тер Поль так пишет о предметной области этого 
раздела криминалистики: «Естественнонаучная 
криминалистика (в англосаксонской терминоло-
гии «судебная наука») занимается реконструкци-
ей преступного деяния на основе исследования 
вещественных доказательств» (Поль 1985: 15). 

Р.С. Белкин считает, что криминалистиче-
ская технология – это система научных положе-
ний и основанных на них технических (в широ-
ком смысле слова) средств и приемов, а также 
приемов, предназначенных для сбора, использо-
вания и изучения доказательств в целях раскры-
тия и предупреждения преступлений. Это опре-
деление фокусируется на прикладном характере 
данного раздела криминологии и на более широ-
ком понимании самих технических средств как 
таковых. Определение Р. С. Белкина более точ-

но и полно отражает современное содержание 
криминалистической техники как отрасли науки 
криминалистики, но с единственным уточнени-
ем, вытекающим из ранее сформулированного 
определения предмета криминалистики в целом. 
Предметной областью криминалистики в насто-
ящее время является не только раскрытие и рас-
следование преступлений, но и более широкое 
изучение преступлений субъектами этой дея-
тельности с использованием криминалистиче-
ских средств. Именно поэтому криминалистиче-
ская технология «принадлежит» всем субъектам 
такой деятельности: следователю, дознавателю, 
специалисту и эксперту, государственному обви-
нителю и защитнику обвиняемого по уголовно-
му делу. С целью оптимизации соответствующей 
деятельности этих лиц она изучается и разраба-
тывается. Конечно, у каждого из этих предметов 
должна быть своя «техника».

Для каждого из них криминалистическая 
технология имеет свое значение и свои особен-
ности, обусловленные их функциональными и 
уголовно-процессуальными обязанностями и 
возможностями использования достижений дан-
ного раздела науки криминалистики в той или 
иной мере. Прежде чем рассматривать специфи-
ку криминалистической технологии отдельных 
ее субъектов, необходимо очертить систему дан-
ного раздела криминалистики. Данный раздел 
науки криминалистики состоит из приведенного 
выше определения ее предмета, научных поло-
жений и соответствующих технических средств, 
основанных на них, приемов и приемов сбора, 
исследования и использования доказательств. 
Методологической и общетеоретической ос-
новой, ядром ее научных положений являются 
рассмотренная выше трасология, криминали-
стическая доктрина следов и доктрина крими-
налистического распознавания. Именно с этих 
позиций данный раздел науки криминалистики 
творчески осмысливает возможности исполь-
зования научных положений и практических 
достижений систем естественно-технических 
знаний для изучения преступлений в уголовном 
судопроизводстве, адаптирует их для этих целей, 
создает технико-криминалистические средства и 
методы. Все средства криминалистической тех-
нологии, составляющие разработанную, при-
кладную часть рассматриваемого раздела кри-
миналистики, направлены на их использование 
в судебных доказательствах, т. е. либо для сбора 
доказательств (их идентификации, запечатления, 
фиксации, изъятия), либо для предварительного 
и экспертного исследования. При этом одни и те 
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же средства в широком смысле слова могут быть 
использованы для достижения всех этих целей 
(сбор, исследование, использование доказа-
тельств). Поэтому система криминалистической 
техники традиционно строится не на основе це-
лей использования ее средств (хотя такой подход 
правомерен и встречается в литературе), а на тех 
отраслях технических и естественных наук и 
знаний, которые используются для достижения 
этих целей. По этим основаниям в систему кри-
миналистической техники большинство ученых, 
помимо трасологии, включают: судебную фото-
графию, киносъемку и видеозапись, судебную 
баллистику, криминалистическое исследование 
письма и документов, судебную гибитологию 
(отождествление личности по внешним при-
знакам); криминалистическую (уголовную) ре-
гистрацию, криминалистическое исследование 
материалов и веществ. Как и любая иная научно-
практическая система, система криминалистиче-
ской техники находится в постоянном развитии. 
Появляются вызванные потребностями практи-
ки новые ее элементы (Баев 2001). 

Основная часть

Одним из наиболее действенных инструмен-
тов установления обстоятельств по уголовному 
делу является такое следственное действие, как 
предъявление для опознания. 

Предъявление для опознания – это следствен-
ное действие, заключающееся в отождествлении 
опознающим лицом (свидетелем, потерпевшим, 
подозреваемым или обвиняемым) ранее воспри-
нимавшегося объекта (человека, трупа человека, 
каких-либо вещей) по мысленному образу, запе-
чатленному в памяти опознающего. Как прави-
ло, опознание человека производится визуаль-
ным способом по внешним признакам. Однако, 
в некоторых следственных ситуациях, оно может 
быть произведено и по функциональным при-
знакам, например по походке, голосу, речи, их 
особенностям и дефектам (Нубаева 2009: 138).

Опознание (узнавание по приметам или осо-
бенностям) по его месту в системе следственных 
действий занимает далеко не последнее место и 
может быть правомерно отнесено к числу неот-
ложных следственных действий по ряду причин 
(Когамов 2018: 167).

Успех проведения рассматриваемого след-
ственного действия во многом зависит от каче-
ства подготовки к нему. 

Профессор А.Я. Гинзбург выделяет следую-
щие подготовительные действия:

– выбор момента предъявления для опоз-
нания; 

– создание обстановки, благоприятной для 
опознания;

– подбор объектов, подлежащих опознанию;
– проверка научно-технических средств 

(Гинзбург 1977: 4).
Решение о предъявлении лица для опозна-

ния обычно возникает после допроса лица, по-
казания которого показывают, что это лицо при 
определенных обстоятельствах наблюдало опре-
деленный предмет, запомнило некоторые его 
признаки и приметы и сможет его опознать.

На основе практики можно выделить следу-
ющие основные случаи опознания людей:

– лицо, представляемое для опознания, ра-
нее не было известно опознающему лицу, но при 
определенных обстоятельствах последнему уда-
валось запомнить какие-либо признаки внешно-
сти первого;

– лицо, удостоверяющее личность, знакомо 
с лицом, представляемым для опознания, но не 
может назвать свою фамилию, имя и отчество 
или неправильно называет их;

– идентифицирующее лицо знает представ-
ляемого, правильно называет его, но последний 
отрицает факт знакомства.

Этап подготовки презентации к идентифи-
кации имеет большое значение. Проведение 
данного следственного действия требует особой 
точности в исполнении процессуальных правил 
и соблюдения криминалистической техники. 
Это связано с его уникальностью, которая за-
ключается в том, что при выявлении допущен-
ных процессуальных нарушений и иных отказов 
повторное предъявление одного и того же лица 
для установления личности одного и того же 
лица на основании не имеет смысла (в отличии, 
например, от осмотра, обыска, допроса, очной 
ставки, следственного эксперимента, эксперти-
зы и т. д.). Если следственное действие прово-
дится с нарушением, следственная практика и 
закон не только исключают опознание из состава 
доказательств, но и категорически отвергают но-
вое, повторное опознание того же лица (ч. 12 ст. 
230 УПК РФ). 

При подготовке к предъявлению лица для 
опознания следователь должен определить вре-
мя и место встречи. При этом желательно соз-
дать максимально благоприятные условия для 
проведения следственного действия. Выберите 
достаточно большой кабинет, чтобы вместить 
всех участников расследования.

Очень важной задачей является выбор лиц, 
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среди которых будет представлен идентифици-
руемый объект. Если лицо должно быть предъ-
явлено для опознания, то необходимо найти еще 
двух лиц, имеющих максимально возможное 
сходство с опознанным лицом. В Уголовно-про-
цессуальном кодексе нет указания на то, что ко-
личество предъявляемых для опознания объек-
тов должно быть ровно три, но на практике чаще 
всего предъявляется столько объектов из-за того, 
что очень трудно найти большее количество по-
добных опознаваемых. Однако всегда следует 
иметь в виду, что чем больше объектов (в данном 
случае лиц) представлено для идентификации 
и чем меньше разница между ними, тем более 
достоверными можно считать результаты иден-
тификации. Конечно, трудно определить мак-
симальное количество лиц для представления, 
однако не рекомендуется представлять неоправ-
данно большое их количество, даже если это воз-
можно. В любом случае решение по данному во-
просу принимается следователем в зависимости 
от конкретной ситуации.

При подготовке к предъявлению лиц для 
опознания следователь должен пригласить в на-
значенный час двух свидетелей. Если кто-либо 
из участников данного следственного действия 
не владеет языком, на котором ведется производ-
ство, то приглашается переводчик. Следователь 
готовит фотооборудование или приглашает спе-
циалиста для фотографирования или видеосъ-
емки хода следственного действия. Кроме того, 
если лицо, удостоверяющее личность, не достиг-
ло 14-летнего возраста, для проведения этого 
следственного действия должен быть приглашен 
учитель. При допросе таких лиц перед предъяв-
лением их для опознания, а также предъявлении 
им предметов для опознания следует учитывать 
их возрастные и индивидуальные особенности, а 
также степень их развития.

Также необходимо рассмотреть вопрос о ме-
сте нахождения опознающего лица, чтобы в ходе 
подготовки не произошло случайной встречи с 
другими участниками следственного действия. 

Следователь не должен быть чрезмерно 
осторожным. Бывают случаи, когда человека, 
явившегося для опознания, выставляют в кори-
дор. Мимо него в кабинет, где будет проходить 
опознание, опознанного ведут в наручниках в 
сопровождении охранника или сотрудника ми-
лиции (это особенно часто допускается в отделе 
полиции). Если это происходит случайно, следо-
ватель, владея техникой допроса, может испра-
вить ошибку. Но иногда «встреча» организуется 
намеренно, чтобы опознающий не ошибся и не 

указал при опознании не на того человека. Если 
факт такой подготовки выясняется в судебном 
заседании, суд не признает доказательственной 
ценности протокола опознания. 

Далее важно психологически подготовить 
опознающее лицо к предстоящей процедуре 
опознания подозреваемого или обвиняемого. Не 
будучи психологически заранее подготовленным 
к признанию, при виде лица, совершившего пре-
ступление, опознавательный знак может быть 
утрачен в результате сильного волнения или под 
влиянием страха скажут, что среди требований 
никто не узнает. Перед проведением идентифи-
кации необходимо поговорить с идентифици-
рующим лицом, успокоить его, иначе иденти-
фикация может не состояться. Особенно боятся 
активно показываться на опознании пожилые 
женщины и молодые девушки. Иногда на прак-
тике начинающие следователи совершают ошиб-
ку, отводя опознавателя в другую комнату, и 
упрекают его в трусости. Этого делать ни в коем 
случае не следует. 

В практике известны случаи, когда опознан-
ные в ходе предварительного допроса подробно 
излагали приметы преступника и выражали уве-
ренность в своей способности знать прошлое; 
будучи впоследствии приглашенными в кабинет 
следователя и видя требования к установлению 
личности лиц, внезапно покидали кабинет, за-
явив впоследствии, что опасались возможного 
возмездия со стороны задержанного. 

Уголовно-процессуальным кодексом Респу-
блики Казахстан в части 11 статьи 230 предусмо-
трено, что обеспечение признания опознания мо-
жет осуществляться без визуального наблюдения 
за опознаваемым лицом. Это своего рода гаран-
тия обеспечения безопасности распознавателя.  

Следует иметь в виду, что при производстве 
каждого следственного действия решаются кон-
кретные задачи, присущие только ему. Поэтому 
недопустимо решать задачи одного следствен-
ного действия при производстве другого. След-
ственное действие должно быть исследованием, 
направленным на получение оптимального ре-
зультата. При выборе из системы предъявления 
следственных действий для опознания необхо-
димо ориентироваться на: 

1) текущую ситуацию;
2) задачи, подлежащие решению;
3) способы выполнения этих задач.
В качестве опознающего лица могут высту-

пать потерпевший, свидетель, подозреваемый 
(обвиняемый, подсудимый). Субъект, выступаю-
щий в роли агента идентификации, должен быть 



105

А.К. Байсеитова

предварительно опрошен об обстоятельствах, 
при которых он ранее наблюдал опознаваемый 
объект, и о том, какими особыми признаками он 
может отличить его от аналогичных.

Весь процесс наблюдения и узнавания (не-
узнавания) опознающим лицом опознаваемого 
объекта, а также его результаты находятся под 
непосредственным наблюдением следователя. 
Он лично воспринимает факт опознания (не-
опознания) и связанные с этим обстоятельства: 
условия проведения опознания, внешний вид и 
иные признаки опознаваемых объектов, степень 
индивидуальности опознаваемого объекта, т. е. 
его выделяемость из числа других предъявляе-
мых вместе с ним однородных объектов, и т. д. 
Это могут быть элементы поведения опознаю-
щего лица – так называемые улики поведения, 
которые во многих случаях имеют существенное 
доказательственное значение для уголовного 
дела. Это могут быть и особенности поведения 
опознающего субъекта, например, как именно он 
узнал предъявленный ему объект: сразу без ко-
лебаний или после долгих раздумий и сомнений 
(Россинский 2018: 234).

В специальной литературе можно встретить 
ряд классификаций, касающихся рассматривае-
мого следственного действия. Наиболее распро-
страненной является классификация, проводи-
мая по объекту опознания. При этом различают 
опознание живых лиц, опознание трупов, опоз-
нание предметов, документов, животных, опоз-
нание местности, помещения.

Опознающие предварительно допрашива-
ются об обстоятельствах, при которых они на-
блюдали соответствующее лицо или предмет, 
приметах и особенностях, по которым они могут 
произвести опознание (Аубакирова 2000).

Если человек во время допроса указывает, 
что не уверен, может ли он опознать опознанное 
лицо (объект), то проводить опознание нецеле-
сообразно.

Предварительный допрос опознающего лица 
является важным этапом подготовки к опозна-
нию. При допросе лицом, ведущим уголовный 
процесс, должны быть выяснены следующие 
обстоятельства: насколько знаком допрашива-
емому опознаваемый предмет? При каких об-
стоятельствах и условиях он воспринимал этот 
предмет раньше? Какие особенности и индиви-
дуальные признаки объекта запечатлеваются в 
памяти распознавателя? Сможет ли он опознать 
предмет, предъявленный для опознания? Есть ли 
у допрашиваемого какие-либо нарушения вос-

приятия, которые могут повлиять на идентифи-
кацию объекта?

Если опознающее лицо является свидетелем 
или потерпевшим, то они предупреждаются до 
установления уголовной ответственности за от-
каз от дачи показаний и за дачу заведомо ложных 
показаний. При этом применяется так называе-
мый свидетельский иммунитет, заключающийся 
в праве не свидетельствовать против себя, своего 
супруга или близких родственников, а также свя-
щеннослужителя против тех, кто доверился ему 
на исповеди (Аверьянова 2004).

Заключение

Другим важным элементом следственного 
действия в форме опознания является выделение 
объектов, среди которых будет представлен опоз-
наваемый объект. Как правило, идентифицируе-
мому лицу предъявляется группа однородных 
объектов, среди которых он должен выделить 
объект, непосредственно связанный с данным 
уголовным делом, исходя из индивидуальных 
особенностей.

Порядок предъявления для опознания жи вых 
лиц.

Живое лицо, подлежащее идентификации, 
представляется сотруднику по идентификации в 
группе, состоящей не менее чем из трех человек. 
Участие в следственном действии лиц, представ-
ленных в группе с опознаваемым лицом, должно 
быть добровольным. При этом лица, приглашен-
ные для участия в следственном действии, не 
должны быть предварительно знакомы с опозна-
ющим лицом

Однородность группы достигается пригла-
шением людей одного пола, не имеющих резких 
различий во внешности. Для участия в след-
ственном действии лица, представленные для 
опознания, должны быть одеты в аналогичную 
одежду (Баев 1997). 

Очевидные отличия внешности опознанного 
лица от других лиц, представленных для опоз-
нания, приводят к недостоверности полученных 
результатов. Соответственно, результаты такой 
идентификации не будут признаны судом дока-
зательствами по делу.

При этом при опознании живого лица до на-
чала следственного действия лицо, осуществля-
ющее уголовный процесс, позволяет опознавае-
мому лицу занять любое место среди других лиц, 
в группе которых он будет представлен опознаю-
щему лицу. В протоколе идентификации должна 
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быть сделана отметка о предложении выбрать 
место и о самом выборе.

Во время процесса идентификации важно 
обеспечить безопасность идентифицирующего 
лица. Для этого идентификация может осущест-
вляться в условиях, исключающих визуальное 
наблюдение распознавателя идентифицируемым. 

В некоторых случаях опознаватель может 
указать, что он запомнил другие индивидуаль-
ные черты лица, которые он может распознать, 
– походку, голос, речь и т. д. В таких ситуациях 
соответствующая идентификация осуществляет-
ся по походке, голосу.

При этом в ходе предварительного допроса 
опознающее лицо подробно допрашивается об 
этих признаках. Например, если человек показал, 
что может узнать человека по голосу и речи, то 
эти особенности должны быть описаны подроб-
но – тон, сила голоса, наличие акцента, дефекты 
речи (заусенец, шепелявость и т. д.), темп речи. 
Во время распознавания голоса и речи несколько 
человек произносят определенные фразы, кото-
рые запомнил распознаватель. Также возможно 
прослушивание специально организованных бе-
сед нескольких лиц со следователем, прослуши-
вание аудиозаписей, просмотр видеозаписей.

Идентификация живых лиц также может 
быть произведена на основании фотографий, 
представленных в ряде фотографий других лиц, 
сходных по внешнему виду, в количестве не ме-
нее трех. Такая идентификация целесообразна, 
если невозможно представить идентифициро-
ванное лицо. Например, подозреваемый не был 
задержан, но есть основания для подозрения 
конкретного лица.

Порядок предъявления для опознания трупа.
Как правило, труп предъявляется в един-

ственном числе. 
Однако по делам, сопряженным с боль-

шим числом жертв, предъявление для опозна-
ния трупа может производиться в общем числе 
погибших.  

Опознающим является лицо, хорошо знав-
шее умершего при жизни. В таком случае пред-
варительный допрос опознающего проводится 
по общим правилам. Опрашиваемый должен 
рассказать об обстоятельствах своего знакомства 
с умершим лицом, указать признаки, по которым 
сможет опознать его труп.

В практике встречаются также случаи, когда 
лицо, ведущее уголовный процесс, не владеет 
данными о личности умершего. Например, при 
обнаружении неопознанного трупа с признака-
ми насильственной смерти в малолюдной мест-

ности. В таких ситуациях труп предъявляется 
для опознания большому числу людей, прожи-
вающих или работающих недалеко от места об-
наружения тела. Проведение предварительных 
допросов здесь нецелесообразно, в силу чего 
проводится лишь последующий допрос лица, 
опознавшего труп. При таком допросе свидетель 
должен подробно назвать те характерные при-
знаки, которые позволили ему опознать труп.

При необходимости по указанию лица, про-
водящего досудебное расследование, перед пока-
зом тела опознающему специалисту специалист 
составляет экспертизу трупа. Основная задача, 
которую необходимо решить в этом случае, – 
восстановить внешний вид идентифицируемого, 
что позволит надежно его идентифицировать.

Порядок предъявления для идентификации 
предметов и животных.

Идентификация предметов целесообраз на 
для определения орудий и объектов прес туп-
ления.  

Предметы должны быть представлены в 
группе однотипных предметов, в количестве не 
менее трех. Однако для уникальных или цен-
ных предметов властям, проводящим досудеб-
ное расследование, может быть довольно трудно 
отобрать аналогичные предметы. Соответствен-
но, нормы Уголовно-процессуального кодекса 
Республики Казахстан в отношении таких пред-
метов допускают идентификацию по одному 
предъявленному экземпляру.

Опознающий должен указать на конкретный 
предмет и объяснить, какие признаки и признаки, 
о которых он ранее свидетельствовал, позволили 
ему его опознать. Эти индивидуальные особен-
ности изделия могут относиться к наименова-
нию производителя, наличию определенных де-
фектов или специально изготовленных отметок, 
его материалу, качеству и т.д. лицо, проводящее 
процесс, подробно отмечает все эти особенности 
в протоколе идентификации.

Несмотря на то, что в УПК Республики Ка-
захстан не говорится об опознании животных, 
местности или помещения, такие виды опозна-
ния встречаются в следственной практике.

Например, в уголовных делах о хищениях 
животных существует объективная необходи-
мость выявления похищенных животных. Оче-
видно, что порядок идентификации животных и 
помещений мало отличается от порядка иденти-
фикации объектов.

Распознаватель заранее опрашивается ли-
цом, ведущим процесс. В то же время он должен 
как можно полнее указывать характерные черты. 



107

А.К. Байсеитова

По отношению к животному это должны быть 
такие характеристики, как порода, пол, окрас, 
возраст, особые приметы, в том числе и поведен-
ческие особенности. По отношению к помеще-
нию распознаватель должен указать все призна-
ки, которые он помнит и которые могут касаться 
планировки, расположения комнат, окон, дверей, 
используемых при строительстве и отделке стро-
ительных материалов и т. д.

При идентификации животных и помещений 
также должны соблюдаться требования к пред-
ставлению группы однородных объектов: по-

сещение ряда помещений, осмотр нескольких 
животных. Также можно идентифицировать объ-
екты и животных по фотографиям и видео.

В ходе расследования используются научно-
технические средства, фиксирующие ход и ре-
зультаты идентификации. 

Использование научно-технических средств 
фиксируется в протоколе идентификации, в ко-
тором также указываются такие данные, как: 
идентифицируемые объекты; условия, ход и ре-
зультаты идентификации; объяснения идентифи-
цирующего лица о сделанном выборе.
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