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ния ответов на одинаковьій перечень вопросов. Ус
тановить содержание происходящего или дать ответ 
на вопрос, что происходит; указать место, где про-
исходит; время, когда оно происходит; способ про-
текания - как происходит; мотив - почему происхо
дит; определить, кто участвует; направленность -
против кого или чего осуществляется происходя-
щее; установить цель - зачем осуществляется проис-
ходящее; и, наконец, установить качественную ха
рактеристику происходящего, те . ответить на во
прос, сколько или какова мера того, что происходит. 

Таким образом, во всех случаях необходимо по-
лучить ответ на девять строго определенньїх вопро
сов: что, где, когда, кто, почему, как, кому, зачем, 
сколько. Упорядоченная структура зтих вопросов 
определяет три независимьгх пространства собьітий, 
на оснований которьгх строится заключительНое 
пространство отображения собьггий, характеризую-
щее конкретное скопление людей. В таком пред
ставлений получает своє строгое количественное и 
качественное описание толпа, коллектив, демонст-
рация, террористическая организация, военное под-
разделение. Имея строгое обобщенное описание в 
пространстве отображения контролируемьгх процес-

сов развигия поведения массового скопления людей, 
можно с большой определенностью прогнозировать 
последующий зтап развития собьггий либо целена-
правленно принимать упреждающие мерьі для из-
менения их протекания. 
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ПРОБЛЕМИ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЛИЧНОСТИ: 
ПСИХОЛОГО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

Рассмотренм методи криминалистической идентификации личности с учетом психологического со-
стояния потерпевшего и свидетеля при совершении преступления; предтоженн способи восстановле-
ния первоначального об лика преступника. 

Под установлением личности на практике пони-
мается вьіяснение фамилии, имени, отчества, места 
жительства неизвестного человека, а при розьіске 
или при определении причастности лица к соверше-
нию преступления - вьіявление подозреваемого ли
ца. 

Знание подлинного имени человека позволяет 
бьістро и достоверно восстановить прочие характе
ристики лица, позтому зтот момент в оперативной и 
следственной практике является очень важним. Но 

вьіяснение подлинного имени неизвестного челове
ка или подозреваемого лица не всегда возможно, так 
как преступники, как правило, скрьівают своє под-
линное имя, пользуясь подчас несколькими вьімьіш-
ленньїми именами. 

Основньїм методом определения причастности 
данного человека к совершению преступления явля
ется портретная идентификация. 

Идентификацией (от лат. ідепіійсаге - отождест-
влять; англ. іоІепІіГісаііоп) в криминалистике являет-
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ся опознание лица или вещи на оснований неизме-
няемнх признаков. Так, личность может бьггь иден-
тифицирована по фотоснимкам, отпечаткам паль-
цев, измерениям и др. характеристикам, например, 
по записи звучання голоса на магнитную ленту. При 
расследовании тяжких преступлений, например, в 
Германии допускается восстановление первона-
чального цвета волос, удаление бородьі. 

В классификации методов идентификации лич
ности различают в зависимости от: 

1) природи идентифицирующих обьектов -
идентификацию по мнсленному образу, идентифи-
кацию по материально фиксированньїм отображе-
ниям обьекта, идентификацию целого по его частям; 

2) субьекта отождествления - следственную 
идентификацию; зкспертную идентификацию; 

3) обьекта идентификации - идентификацию че
ловека; идентификацию предметов и вещей, иден
тификацию животньгх; 

4) отношения обьекта к той или иной отрасли 
криминалистической техники - фототехническую, 
трассологическая, дактилоскопическую, судебно-
баллисгическую, почерковедческую (графическую), 
технико-криминалистическую идентификацию ору-
дий письма, пишущих машинок, материалов доку
мента, орудий преступления ит.д. [1, с. 173]. 

Одним из основньгх видов криминалистической 
идентификации является использование портретов, 
отождествляющих личность. В портретной иденти
фикации в качестве отождествляемого обьекта вьі-
ступает человек, в качестве отождествляющих обь
ектов - его портретьі; при зтом идентифицирующи-
ми признаками являются признаки внешности, по-
лучившие отображение в портретах. 

Рассмотрим понятия об обьектах идентифика
ции, идентифицирующих признаках и общие вопро-
сьі методики портретной идентификации личности. 

Личность - «научньїй термии, обозначающий: 1) 
человеческого индивида как субьекта отношений и 
сознательной деятельности (лицо, в широком смис
ле слова); 2) устойчивую систему социально-
значимьгх черт, характеризующих индивида как 
члена того или иного общества или общности. Хотя 
зти два понятия - лицо, как целостность человека 
(лат. ревопа) и личность, как его социальньїй и пси-
хологический облик (лат. регзопаїііав) - терминоло-
гически вполне различимьі, они употребляются ино-
гда как синонимьі» [2, с.578-580] 

Ранее упомянутое имя человека, как и его обще-
ственное положение, различньїе связи с другими 
людьми, род занятий, профессия, увлечения и т.п., 
относятся к социальньїм признакам личности. Фи-
зическими признаками человека являются его пол, 
возраст, физическое состояние, внешний облик, 
функциональньїе характерньїе привьічки и т.п. 

В оперативно-розьіскной и следственной практи
ке в качестве главного и решающего признака чело
века, по которому ведется его розьюк, а затем опо
знание, идентификация и установление прочих при

знаков личности, является внешность. Зтот факт 
усиливает необходимость разработки принципиаль-
но новой методики идентификации человека, ее со-
ответствующего нормативного регулирования и 
широкого внедрения в работу органов внутренних 
дел. 

Основним идентифицирующим обьектом при 
проведений портретной идентификации при рас-
крьітии и расследовании преступлений, являются 
ранее упоминавшиеся портрети, то єсть «зображе
ння лица, фигурн человека на плоскости в виде кар
тини, рисунка, фотографии, композиционного порт
рета или компьютерной модели. Одним из главньгх 
и определяющих злементов портретной идентифи
кации является собственно портрет - изображение 
лица (портретом человека может бьггь и изображе
ние его в полннй рост, но в данном случае речь идет 
исключительно об изображении лица). 

К указанной портретной идентификации могут 
бить отнесени такие идентифицирующие обьектн, 
как описание, мнсленние образи, костнне останки, 
посмертние слепки лица человека и т.п. Идентифи
кация человека производится ітутем использования 
портретньїх данньгх и сравнения индивидуальних 
черт человека и сугубо индивидуальних признаков 
его внешнего облика. 

В следственной практике и криминалистической 
литературе при описаний признаков внешнего обли
ка человека обнчно принято применять следующую 
терминологию: признаки словесного портрета, при
знаки внешности, чертн внешности или внешние 
признаки. Термин «признаки словесного портрета» 
широко применяется в заключениях зкспертов-
криминалистов, протоколах предьявления лиц для 
опознания и в случаях устного описання внешнего 
облика человека. Словесний портрет - зто специ-
альньїй метод описання или само описание внешно
сти человека с использованием стандартной терми-
нологии [3]. 

Однако, следует отметить, что упомянутая вьіше 
стандартная терминология не всегда отвечает и со-
ответствует истинннм признакам и анатомическому 
строению человека. Как уже отмечалось ранее, 
«...Нередко возникают ситуации, при которнх не-
обходимо уточнить так називаемне средние и нор-
мальние значення признаков внешности. Речь идет 
именно о том, что при описаний внешности челове
ка, применяется не профессиональная, не единооб-
разная, а бьгговая терминология. Зто влечет за со-
бой разночтения полученной информации. Отсюда 
следует, что необходимо разработать и утвердить, 
соответствующим образом, профессионально-
значимую терминологию єдиного образца, т.к. ино-
гда возникают ситуации, при которнх требуется 
охарактеризовать все-таки, так називаемне, средние 
и нормальнне значення признаков внешности» [4]. 

Понятие «внешние признаки человека» является 
наиболее обьемньїм, поскольку оно охвативает 
полностью все характеристики человека, которне 
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могут бьггь воспринятьі при непосредственном не-
произвольном восприятии его. Как известно, любую 
замеченную и вьщеленную, а затем и описанную в 
процессе наблюдения часть внешнего облика чело
века, принято считать злементом внешности Среди 
внешних признаков человека различают собствен-
ньіе и сопутствующие признаки. Собственньїе при
знаки подразделяются на анатомические, функцио-
нальньїе и общефизические, а к сопутствующим 
признакам относятся: одежда, мелкие носильньїе 
вещи (или их части) и их признаки и т.п. [5]. 

Анатомические (морфологические) признаки ха-
рактеризуют наружное строение тела человека, его 
частей и покровов; иногда зти злементьі и признаки 
назьшают статическими, те . характеризующими 
внешность человека в состоянии покоя. Функцио-
нальньїе характерньїе признаки присуши наружньїм, 
те . доступним зрительному восприятию проявле
нням жизнедеятельности человека, в основном - его 
движениям, вследствие чего зту группу внешних 
злементов облика человека иногда именуют дина-
мическими признаками. Общефизические признаки 
характеризуют человека в целом: пол, возраст, зтно-
антропологический тип и др. [6]. 

Динамическими признаками внешнего облика 
человека являются те признаки, которне можно 
воспринять, когда человек находится в движении, 
но именно позтому внешние признаки его физиче-
ского облика могут бить восприняти неточно, а зто 
означает, что они могут бьггь рекомендованн к ис-
пользованию для идентификации человека лишь в 
качестве дополнительньгх, вспомогательньгх. 

Проблеми идентификации личности бивают на-
столько сложньїми, что для их успешного решения 
необходимо привлечение максимально широкого 
арсенала методик сбора и обработки данних о 
внешнем облике человека, их фиксации и примене-
ния в работе специалиста-психолога, сотрудничаю-
щего с работниками уголовного розиска и следова-
телями. Речь идет о помощи потерпевшим и свиде-
телям в восстановлении в памяти путем вспомина-
ния первоначального облика подозреваемого во 
время проведення опознания. 

Трудности восприятия внешнего облика подоз
реваемого в совершении преступления, связани и с 
такими обьектизньїми факторами, как сезон года, 
вечернее и ночное время суток, плохое состояние 

погоди и т.д., что обязательно должно бьггь учтено 
при разработке методики работн с потерпевшими и 
свидетелями. 

В процессе идентификации личности возможно 
восстановление первоначального цвета волос; отра-
щивание или удаление бакенбардов, бороди, усов; 
нанесение временннх татуировок или их удаление; 
изменение прически и восстановление фальшивих 
«особьгх» примет, существовавших в момент со-
вершения преступления. Те. можно сказать, что в 
восстановлении подлинного, полного внешнего об
лика подозреваемого в совершении преступления 
должнн учитнваться значительно виросшие воз-
можности лиц, совершающих преступление в мас-
кировке своей внешности. Автор имеет ввиду нане
сение фальшивих рубцов, ссадин, шрамов, родинок, 
родимих пятен, временньгх татуировок, ношение 
париков, фальшивьгх бород, усов, бровей, а также 
Наличие очков, контактньгх линз, украшений и би-
жутерии. 

Позтому сегодня актуальной представляется раз-
работка новой, более зффективной методики сбора 
и воспроизведения информации о внешнем облике 
человека, которая учитнвала би все разнообразие и 
сложность работи с потерпевшими и свидетелями. 
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рпілого і свідка при здійсненні злочину-; запропоновані способи відновлення первісного вигляду злочин
ця. 
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