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Аннотация

В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с определением сущ-
ности и содержания оперативно-розыскных мероприятий, которые носят преимуще-
ственно эмпирический характер, – «наблюдение» и «отождествление личности». Ав-
тором анализируются различные подходы к оценке данных мероприятий, а также
высказываются собственные суждения по поводу их содержания. Формулируются
дефиниции указанных мероприятий, определяются их нормативно-правовая основа,
объекты, предметы, субъекты и другие элементы их понятий. Уточняется порядок
использования результатов наблюдения и отождествления личности в уголовном су-
допроизводстве. Особое внимание обращается на разграничение понятий отождеств-
ления личности и рассмотренного ранее исследования предметов и документов, а
также отождествления личности и оперативно-розыскного метода «оперативное рас-
познание». Указывается на необходимость изменения названия отождествления лич-
ности, которое по существу не соответствует его реальному содержанию.

Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность; оперативно-розыскные ме-
роприятия; наблюдение; отождествление личности; органы чувств; эмпирические ме-
тоды, оперативное распознание.
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Abstract

This article deals with issues related to the definition of the essence and content
of operational search activities, which are mainly empirical in nature-"observation"and
"identification of the individual". The author analyzes various approaches to the
evaluation of these events, as well as makes his own judgments about their content. The
definitions of these measures are formulated, their regulatory and legal basis, objects,
objects, subjects and other elements of their concepts are determined. The procedure for
using the results of observation and identification of a person in criminal proceedings is
specified. Special attention is paid to the distinction between the concepts of identification
of the individual and the previously considered study of objects and documents, as
well as identification of the individual and the operational search method "operational
recognition". It is pointed out that it is necessary to change the name of the identification
of a person, which essentially does not correspond to its real content.
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В перечне оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ), помимо
тех, которые требуют применения их субъектами криминалистических
и иных научных знаний, навыков и умений, имеются и такие, в которых
основную роль играют органы чувств человека. В первую очередь, это
наблюдение и отождествление личности. Рассмотрим их более детально.
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Наблюдение – это тайное, направленное, систематическое, непо-
средственное (визуальное, слуховое) или опосредованное (с помощью
оперативно-технических средств) восприятие значимых для решения
конкретных задач ОРД деяний лица (лиц), событий, явлений, психиче-
ских актов человека и их фиксация.

Указанное ОРМ предусмотрено п. 6 ч. 1 ст. 6 Федерального закона
«Об оперативно-розыскной деятельности» (ФЗ об ОРД) [1]. Отдельные
моменты, связанные с его осуществлением, нашли отражение и в других
нормах ФЗ об ОРД: ст.ст. 5, 7 и 8; п. 1 ч. 1 ст. 15; ч. 1 ст. 17. Наблю-
дение как специальный метод расследования упоминается также в ч. 1
ст. 20 Конвенции ООН против транснациональной организованной пре-
ступности [2]. Наряду с этим, для реализации результатов данного ОРМ
в уголовном процессе применяют Инструкцию о порядке представления
результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, сле-
дователю или в суд (межведомственная Инструкция о результатах ОРД)
[3].

Объектами рассматриваемого ОРМ являются физические лица,
представляющие оперативный интерес (основные фигуранты дел опе-
ративного учёта и их связи), а также связанные с ними события.

В качестве предмета наблюдения рассматриваются фигурирующие
в ходе его проведения адреса, транспортные средства, документы, день-
ги, орудия и средства совершения преступлений, предметы, изъятые из
гражданского оборота, продукты незаконного промысла и др.

Обычное наблюдение (несанкционируемое мероприятие) не требует
разрешения руководителя оперативно-розыскного органа и проводится
по инициативе оперативного сотрудника. Наблюдение, влекущее огра-
ничение конституционных прав граждан, допускается: а) при наличии
условий, предусмотренных ч. 2 ст. 8 ФЗ об ОРД; б) исключительно на
основе судебного решения. В случаях, требующих привлечения значи-
тельных сил и средств, а также финансовых затрат, наблюдение осу-
ществляется на основании рапорта сотрудника оперативного подразде-
ления, утверждаемого руководителем оперативно-розыскного органа.
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Если к наблюдению привлекаются силы специализированных
подразделений – оперативно-технических (ОТП) и (или) оперативно-
поисковых (ОПП), необходимо оформить задание, утверждаемое соот-
ветствующим руководителем оперативно-розыскного органа.

Место и время (сроки) проведения данного ОРМ Законом не огра-
ничены.

Основной формой его проведения является негласное слежение за
объектом оперативной заинтересованности. Однако не исключено и глас-
ное наблюдение, например, в ходе осуществления мер государственной
защиты в отношении участника уголовного судопроизводства.

В качестве цели наблюдения профессор А.Ю. Шумилов называл
получение оперативной информации следующего содержания:

— о деятельности изучаемого лица (его планах и намерениях; кон-
тактах; маршрутах передвижения; связях; поведении в местах,
посещение которых ограничено; и т.п.);

— о составе преступной группы, распределении в ней ролей, функ-
циях каждого из участников, особенностях их характера и вза-
имоотношениях с другими членами группы;

— о наиболее вероятных местах сокрытия ценностей, добытых
преступным путём, а также орудий и средств совершения пре-
ступления;

— об элементах оперативной обстановки, а также данных, необхо-
димых для планирования ОРМ и следственных действий [4].

В связи с изложенным можно выделить следующие виды наблю-
дения: 1) эмпирическое, 2) электронное, 3) комплексное (сочетающее в
себе элементы первого и второго).

Эмпирическое наблюдение – это восприятие информации непосред-
ственно субъектом наблюдения без применения специальной техники.
Допускается использование приборов усиливающего свойства (бинокли,
приборы ночного видения и т.п.).
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Электронное наблюдение проводится только с применением специ-
альных технических средств для слежения за действиями фигуранта в
помещениях и транспортных средствах, то есть опосредованно.

В процессе осуществления наблюдения любого вида может прово-
диться негласная фото-, кино- или видеосъемка.

Субъектами эмпирического наблюдения могут являться сотрудни-
ки оперативных подразделений, осуществляющие личный сыск; по их
поручению – конфиденты, внештатные сотрудники и иные представите-
ли общественности; сотрудники оперативно-поисковых подразделений.

Субъектами электронного наблюдения могут являться сотрудники
ОТП и ОПП [5].

Наблюдение, как ОРМ может осуществляться оперативно-розыскными
органами с участием представителей соответствующих государствен-
ных контролирующих органов в ходе осмотра и досмотра транспортных
средств, грузов, товаров и животных, проводимых в специально обустро-
енной зоне пункта пропуска через государственную границу [6].

Кроме того, во взаимодействии с оперативными подразделениями
таможенных органов указанное ОРМ может осуществляться сотрудника-
ми других оперативно-розыскных органов под прикрытием наблюдения
как формы таможенного контроля [7].

Результаты наблюдения, проводившегося лично сотрудником опе-
ративного подразделения либо по его поручению другими субъектами
ОРД, оформляются рапортом, справкой, сводкой или сообщением лица,
оказывающего содействие оперативно-розыскному органу. Наблюдение,
проводимое представителями общественности, внештатными сотрудни-
ками либо с их участием, оформляется актом наблюдения, составляемым
инициатором данного ОРМ, а также их объяснениями.

В итоговом оперативно-служебном документе в хронологическом
порядке отражается развитие наблюдаемых событий, указываются кон-
такты наблюдаемого лица. К нему прилагаются аудио-, видеозаписи, фо-
тографии, сделанные в ходе наблюдения. Данные материалы могут быть
использованы как в оперативных целях, так и в процессе доказывания в
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соответствии с уголовно-процессуальным законом. В последнем случае
полученные документы вводятся в уголовный процесс путём допроса со-
трудников оперативного подразделения, осуществлявших наблюдение, а
также иных лиц, проводивших данное мероприятие (за исключением со-
трудников ОТП, ОПП и конфидентов), осмотра представленных пред-
метов и документов и их приобщения к делу [8].

Отождествление личности (в широком его значении, а не только в
части, касающейся идентификации физических лиц) – это ОРМ, вклю-
чающее в себя все виды непроцессуальной идентификации объектов ОРД
по мысленным образам, создаваемым на их основе описаниям, а также
по изображениям.

Отождествление личности предусмотрено п. 7 ч. 1 ст. 6 ФЗ об ОРД.
Отдельные моменты, связанные с его осуществлением, нашли отражение
и в других нормах ФЗ об ОРД: ст.ст. 5, 7 и 8; п. 1 ч. 1 ст. 15; ч. 1 ст.
17. Наряду с этим, для реализации результатов данного ОРМ в уголов-
ном процессе применяют межведомственную Инструкцию о результатах
ОРД.

Необходимость в проведении такого ОРМ, как отождествление
личности, возникает в силу сложившихся обстоятельств, когда предъ-
явление для опознания, предусмотренное уголовно-процессуальным за-
конодательством, невозможно по разным обоснованным причинам, но
сам акт узнавания возможен, целесообразен, необходим и осуществим
оперативно-розыскным путём [9].

Рассматриваемое ОРМ относится к категории несанкционируемых
и проводится по решению сотрудника оперативного подразделения.

По мнению некоторых учёных, отождествление личности представ-
ляет собой установление и идентификацию по индивидуализирующим
человека статическим и динамическим признакам, а равно при помо-
щи других способов, позволяющих с достаточной степенью вероятности
опознать индивида. Оно подразделяется на два вида: непосредственное,
которое проводится по статическим и динамическим признакам (в ка-
честве таковых, как правило, выступают биометрические персональные
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данные, а также походка, жестикуляция, мимика и др.), и опосредован-
ное – проводится по словесному, субъективному, объёмному (3-D порт-
ретам) и др.

Отождествление в этих случаях может проводиться различными
способами с использованием всевозможных тактических приёмов. Наи-
более распространёнными формами отождествления являются опозна-
ние по фотографиям, а также визуальный поиск «по горячим следам» с
участием потерпевших и очевидцев происшедшего криминального собы-
тия. Кроме того, как отмечал А.Ю. Шумилов, отождествление лично-
сти может проводиться с использованием служебных собак по изъятым
с места происшествия и добытым в процессе оперативно-розыскной дея-
тельности носителям запаха [10].

Аналогичной точки зрения по большинству позиций придержи-
ваются и О.А. Вагин с соавторами, которые рассматривают гласные
и негласные формы отождествления. Отождествление, по их мнению,
предполагает непроцессуальную идентификацию объекта (лица) по его
мысленному образу в сознании опознающего индивида. Наряду с этим
отмечается возможность применения и криминалистических способов
отождествления по отпечаткам пальцев, принадлежности крови, волоса,
слюны и другим признакам. Могут при этом использоваться и функци-
ональные признаки.

Кроме того, указанные авторы утверждают, что оперативная иден-
тификация включает в себя исследование предметов, документов, био-
логических объектов, фотоснимков, видео-, звукозаписей [11].

С аналогичных позиций рассматривают отождествление личности
и авторы «Основ оперативно-розыскной деятельности» под редакцией
С.В. Степашина. По их мнению, наряду с тем, что идеальные образы со-
ответствующих лиц (идентифицируемых объектов) могут фиксировать-
ся в памяти очевидцев, они оставляют различные следы, по которым на
основе криминалистических методик можно осуществить идентифика-
цию их личности. В этом случае, по мнению данных авторов, возможно
проведение комплекса мероприятий – отождествления личности и «опе-
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ративной идентификации» по следам. Причем, последняя может осно-
вываться как на использовании фото- и видеоучётов оперативного под-
разделения, так и средств оперативной техники, служебных собак, иных
специальных исследований [12].

Таким образом получается, что в первом случае отождествление
личности совмещает в себе элементы опознания людей по мысленным
образам с использованием результатов исследования предметов и доку-
ментов, рассмотренного нами в предыдущем номере журнала «Эпомен».

Во втором случае наряду с этим в рамках отождествления лично-
сти предлагается проводить изучение биологических объектов, которое
также относится к исследованию предметов и документов.

Используемый авторами третьего приведённого источника термин
«оперативная идентификация» в основном сводится по своему содержа-
нию к опознанию людей по идеальным образам, использованию резуль-
татов наведения справок и исследованию предметов и документов.

Наряду с этим многие из указанных учёных относят к отождеств-
лению личности применение служебных собак для установления физи-
ческих лиц по их запаховым следам.

С некоторыми приведёнными мнениями, действительно, можно со-
гласиться, а другие, по нашему мнению, следует категорически опро-
вергнуть.

Итак, отождествление личности имеет много общего с процессу-
альным предъявлением для опознания. Доминирующей формой отобра-
жения индивидуальных признаков идентифицируемого лица при отож-
дествлении личности, как и при опознании, являются мысленные (иде-
альные) образы, связанные с отображением внешности (внешнего вида)
объекта. Однако между указанными видами идентификации имеются и
существенные различия.

Например, при отождествлении личности наряду с изображения-
ми могут использоваться субъективный или словесный портреты, где
идеальное отображение играет лишь роль промежуточного этапа про-
цесса опознания. В процессуальной практике подобные отображения не
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используются, поскольку носят приблизительный, ориентирующий ха-
рактер.

Кроме того, если в ходе процессуального опознания предусмотрено
использование только лишь фотографий людей, то при отождествлении
личности наряду с ними могут применяться и другие изображения (ки-
номатериалы, аудио- и видеозаписи, информация, содержащаяся в сред-
ствах электронно-вычислительной техники и др.).

Таким образом, к отождествлению личности следует относить эм-
пирические формы идентификации человека по его внешним данным и
поведенческим актам, зафиксированным на изображениях, в мысленных
образах человека и создаваемых на их основе описаниях. Инструменталь-
ные (т.е. криминалистические) исследования при отождествлении каса-
ются только изображений. Все прочие научные методики, имеющие отно-
шение к трасологическим, баллистическим, графологическими и прочим
исследованиям, а также идентификации целого по частям – представля-
ют собой идентификационную составляющую ОРМ «исследование пред-
метов и документов» и к отождествлению личности не относятся.

По этим же основаниям за рамки отождествления личности сле-
дует вынести идентификацию биологических объектов, которые в иден-
тификационном плане рассматриваются как следы-наложения либо как
вещества, не имеющие устойчивого внешнего строения. К этой же кате-
гории объектов, как отмечалось в предыдущей статье, относятся и запа-
ховые следы. Поэтому использование служебных собак при идентифика-
ции человека по запаховому следу также целесообразно рассматривать
как исследование предметов и документов.

Отождествление личности является наиболее доступным способом
идентификации человека, т.к. не требует прямого контакта с ним либо
применения особых инструментальных средств. Вполне очевидно, что
отождествление личности повышает эффективность ОРД, оказывая по-
зитивное влияние на все её организационно-тактические формы. Ос-
новная проблема в этом плане заключается в отсутствии необходимых
аппаратно-программных средств. В настоящее время к современным
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идентификационным системам предъявляется ряд повышенных требова-
ний. Они должны обеспечивать идентификацию личности, как в режиме
стационарного отождествления объекта, так и в процессе его перемеще-
ния в пространстве. Подобные системы должны обеспечивать следующие
возможности:

— предъявление фотографий последовательно в четырёх ракур-
сах (первый снимок – анфас, второй снимок – правый профиль,
третий снимок – 3/4 анфас слева, на четвёртом человек должен
быть изображён в полный рост: это необходимо для отображе-
ния максимального количества идентификационных признаков
физического лица);

— ввод в систему наряду с фотографиями и видеофайлов, в том
числе – получаемых с камер видеонаблюдения с целью выбора
кадров, наиболее пригодных для идентификации;

— работу с объектами, относящимися к различным типажам (ев-
ропеоидный, монголоидный, негроидный типы лица);

— предварительный поиск фигурантов по признакам словесного
портрета, особым приметам или полям анкетных регистраци-
онных данных;

— учёт варьирования возрастного интервала объектов отождеств-
ления в пределах 15–20 лет;

— возможность отклонения изображения лица от вертикальной и
горизонтальной осей не менее чем на 12–14 градуса;

— программную оптимизацию качества исходных фотоматериа-
лов;

— устойчивость системы к появлению дополнительных атрибутов
внешности объекта (очки, усы, борода, шрамы и т.д.);

— автоматическую оцифровку изображений.
Кроме того, автоматизированные идентификационные системы

должны обеспечивать отождествление личности на основе использова-
ния субъективных портретов, подробное рассмотрение сущности кото-
рых выходит за рамки данной статьи.
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Место и время (сроки) проведения отождествления личности За-
коном не ограничены.

В качестве его субъектов рассматриваются сами оперативники, спе-
циалисты, практикующие создание субъективных портретов подозрева-
емых, операторы аппаратно-программных средств, используемых для
отождествления личности, а также лица, непосредственно участвующие
в идентификации соответствующих объектов (как правило, потерпев-
шие, свидетели и т.п.). Субъектами данного ОРМ могут являться и кон-
фиденты.

Следует особо подчеркнуть, что перечень объектов отождествле-
ния помимо физических лиц включает практически все материально
определённые объекты ОРД, с которыми сталкиваются её субъекты, –
предметы, трупы, транспортные средства, документы, денежные знаки,
объекты интеллектуальной деятельности, вещества, сооружения, участ-
ки местности и др. Их отождествление по мысленным образам, описани-
ям и изображениям достаточно широко практикуется в ОРД. В предыду-
щих статьях автор данной статьи неоднократно указывал на несоответ-
ствие наименований некоторых ОРМ их содержанию. В данном случае
налицо ещё один подобный пример.

В этой связи достаточно сложно согласиться с А.Ю. Шумиловым,
который отмечал, что законодатель разделяет оперативное опознание на
виды. В ходе ОРМ «отождествление личности» осуществляется иденти-
фикация только живого человека. Опознание трупа, а также материаль-
ных объектов и животных в ОРД проводят по правилам исследования
предметов и документов [13].

Что касается «прочих материальных объектов и животных», то,
как полагает автор данной статьи, с учётом вышесказанного, их ме-
сто среди объектов рассматриваемого ОРМ просматривается достаточ-
но чётко. Причём, идентификационное мероприятие «установление лич-
ности граждан по неопознанным трупам», действительно, заслуживает
особого внимания. Не касаясь подробно сущности последнего в силу его
особой специфики, необходимо лишь подчеркнуть, что наряду с обыч-
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ным отождествлением в данном случае осуществляются и другие иден-
тификационные мероприятия, в частности – наведение справок и иссле-
дование предметов и документов, что придаёт ему комплексный харак-
тер. Идентификация, связанная с исследованием трупов или их остан-
ков, возложена на судебных медиков, следовые характеристики изучают-
ся экспертно-криминалистическими подразделениями, а для проведения
исследований в области других наук могут привлекаться иные специ-
алисты (например, генетики). Таким образом, проводимые вне рамок
уголовных дел по инициативе сотрудников оперативных подразделений
подобные действия целесообразно относить к «особому» виду отождеств-
ления личности.

В качестве предмета отождествления личности следует рассмат-
ривать идентифицируемые и идентифицирующие объекты (во втором
случае – это отображения идентификационных признаков в виде мыс-
ленных образов, описаний и изображений). По отображениям помимо
физических лиц можно отождествлять и все прочие перечисленные вы-
ше объекты. Для этого прежде всего используются изображения.

Кроме того, при отождествлении материальных объектов могут ис-
пользоваться объекты-аналоги (муляжи). Объект-аналог (муляж) может
быть опознан как сходный с подлинным предметом (однотипный), т.е. по
нему можно установить групповую принадлежность последнего. Напри-
мер, по изготовленным копиям образца холодного оружия, явившегося
орудием убийства, в ходе проведения дополнительных ОРМ вполне ре-
ально установить его изготовителя или владельца. Это в конечном ито-
ге может способствовать раскрытию того или иного преступления [14].
Подобные меры возможны и при документировании экономических пре-
ступлений, например – в ходе контролируемой поставки или проверочной
закупки какой-либо продукции, легальный оборот которой запрещён.

В качестве графических описаний в этих случаях следует рассмат-
ривать рисунки (сложных предметов, или животных), эскизы, планы или
чертежи (помещений, сооружений и участков местности).

http://epomen.ru/issues/2021/53/Epomen-53-2021.pdf



Научный журнал «Эпомен», № 53, 2021 | Epomen Scientific Journal, No. 53 (2021) 256

Используется и словесное описание указанных объектов, которое,
как правило, составляется в произвольной форме (унифицированная
терминология для этого пока ещё не разработана) с той лишь оговор-
кой, что оно должно отражать необходимый и достаточный перечень
идентификационных признаков устанавливаемых объектов.

Применительно к отождествлению трупов могут применяться та-
кие «пограничные» между описанием и изображением формы отображе-
ния их признаков, как посмертные маски или пластические реконструк-
ции лица по черепу.

Посмертную маску в первом приближении можно отнести к точно-
му отображению (т.е. изображению), если она снята по всем правилам –
особенно до вскрытия трупа, после которого в ряде случаев особенности
многих элементов лица человека существенно меняются.

Реконструкция лица по черепу – весьма сложный и трудоемкий ди-
агностический процесс, доступный лишь подготовленным специалистам
в области анатомии головы, антропологии, искусства ваяния. Созданная
в своё время советским антропологом М.М. Герасимовым методика та-
кой реконструкции учитывает многочисленные особенности морфологии
костей черепа и их взаимозависимость с соответствующими признака-
ми мягких тканей лица [15]. Вполне закономерно, что степень сходства
восстанавливаемого облика человека в этом случае зависит от многих
факторов, в первую очередь – от опыта специалистов.

В приведённых выше случаях автором данной статьи рассмотрен
наиболее распространённый вид отождествления, связанный с визуаль-
ной идентификацией соответствующих объектов. Ключевая роль в дан-
ном случае (как впрочем, и при опознании в уголовном процессе) при-
надлежит зрительным мысленным образам человека. Однако у людей
помимо зрения имеются и другие органы чувств – слух, обоняние, вкус
и осязание, состоящие из чувствительных (рецепторных) нервных кле-
ток и вспомогательных структур. Они воспринимают и первично анали-
зируют различные раздражения, получаемые человеческим организмом
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из внешней и внутренней среды, передавая информацию в центральную
нервную систему [16].

Иные органы чувств, как и органы зрения, порождают соответ-
ствующие мысленные образы, основанные на звуковых, осязательных,
вкусовых и запаховых ощущениях человека. Эти ощущения в одних слу-
чаях пригодны для идентификации того или иного объекта, в других
случаях – нет. Например, вести речь об использовании идеальных обра-
зов, основанных на вкусовых ощущениях, для отождествления личности
человека просто абсурдно, зато с помощью вкусовых ощущений можно
идентифицировать определённый вид наркотических средств или продо-
вольственных товаров. На основе же сочетания иных видов мысленных
отображений – звуковых, осязательных и запаховых – проведение иден-
тификации физических лиц вполне возможно.

Кстати, запах как объект идентификации обладает двойственной
спецификой. Он может отображаться и как мысленный образ в сознании
человека (человек, однако, способен фиксировать лишь резкие специфи-
ческие запахи), и как реакция на него животных (например, служебных
собак, различающих до 1 млн запахов). В зависимости от этого в пер-
вом случае речь необходимо вести об отождествлении того или иного
объекта, во втором – об исследовании предметов и документов.

Безусловно, вопросы, связанные с использованием в ходе отож-
дествления личности всех рассматриваемых мысленных образов (за ис-
ключением, пожалуй, зрительных), требуют специальной проработки в
рамках теории ОРД, поскольку практического опыта их применения по-
ка ещё не достаточно.

ОРМ «отождествление личности нередко путают с диагностиче-
ским методом ОРД «оперативное распознание». Особенно часто термин
«распознание» в значении «отождествление» или «опознание» ошибоч-
но используется авторами публикаций, связанных с разработкой систем
видеонаблюдения [17, 18, 19].

Объекты оперативного распознания заранее не известны оператив-
ному сотруднику, осуществляющему их установление (поиск). Однако он
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располагает сведениями о стереотипном перечне характерных призна-
ков, которые выделяют их среди прочих подобных объектов. Этим дан-
ный метод, также имеющий эмпирический характер, кардинальным об-
разом отличается от отождествления личности, когда инициатору поис-
ка заранее становятся известны идентификационные признаки устанав-
ливаемого объекта, что позволяет в отдельных случаях констатировать
наличие тождества последнего с имеющимся у оперативного сотрудника
отображением его признаков. В ходе оперативного распознания задача
идентификации выявляемого объекта не ставится. Оперативнику в дан-
ном случае достаточно лишь выявить объект, который по стереотипным
признакам относится к соответствующему классу подобных объектов.
Однако в ходе ОРД оперативное распознание и отождествление лично-
сти нередко следуют одно за другим (но это, ещё раз подчеркнем, – две
различные оперативно-розыскные меры). Например, вначале осуществ-
ляется выявление в общей поисковой среде необходимого объекта, обла-
дающего набором характерных признаков, а затем – его идентификация
(как вариант – с предварительным применением информационного по-
иска).

В связи с этим, утверждение некоторых авторов о том, что «под
оперативным распознанием следует понимать установление лиц, предме-
тов, явлений, представляющих оперативный интерес, на основе опреде-
ления их групповой принадлежности или тождества по заранее извест-
ным свойствам и признакам (курсив мой. – Е.Я.)» [20], на наш взгляд,
является неверным.

Результаты проведения рассматриваемого ОРМ оформляются
справкой, рапортом, сводкой, актом отождествления личности, сообще-
нием конфиденциального источника, объяснением физического лица-
участника мероприятия или его заявлением с возможным приложени-
ем аудио-, видеозаписей, фотографий, фиксирующих сам процеес отож-
дествления либо использовавшихся при его осуществлении.

Полученные документы вводятся в уголовный процесс путём до-
просов сотрудника оперативного подразделения, осуществлявшего отож-
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дествление личности, а также участвовавших при этом лиц, осмотром
предоставленных документов и их приобщением к делу.

Особо следует подчеркнуть, что объект, демонстрировавшийся по-
терпевшему или свидетелю в ходе отождествления личности, не может
им повторно предъявляться для опознания в рамках уголовного дела.

В заключение данной статьи ещё раз следует акцентировать внима-
ние на необходимости корректировки наименования ОРМ «отождествле-
ние личности», нуждающегося в уточнении. Круг идентифицируемых в
ходе его проведения объектов намного шире, чем тот, который определён
законодателем. Это ещё раз свидетельствует о необходимости уточнения
в законодательном порядке языка и терминологического аппарата, при-
меняемых в сфере оперативно-розыскной деятельности.
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