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ПОНЯТИЕ, ПРЕДПОСЫЛКИ, УСЛОВИЯ И РОЛЬ 
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ И 

УСТАНОВЛЕНИЯ ГРУППОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

Криминалистика является важной дисциплиной в системе профессиональ-
ной подготовки юриста. Она знакомит с техническими средствами, методами и 
приемами работы с доказательствами, тактическими приемами производства 
следственных действий, методическими рекомендациями по раскрытию, рассле-
дованию и предупреждению преступлений. 

Основной целью изучения дисциплины «Криминалистика» является выра-
ботка у обучающихся системы знаний, умений и навыков по использованию 
криминалистических средств и методов при выявлении, расследовании и 
предотвращении преступлений. В любой науке прикладного характера имеются 
теории, направленные на непосредственное решение задач практики, они служат 
развитию самой науки, призванные выступать базой для развития практики. 
Криминалистическая теория вытекает из криминалистической практики и не 
имеет иных целей, кроме обслуживания этой практики.  

В процессе развития общества постоянно создавались и совершенствова-
лись технические средства, предназначенные для осмотра, фиксации и исследо-
вания следов. Разрабатывались тактические средства проведения процессуаль-
ных и следственных действий. Формировались комплексы действий, методы ор-
ганизации расследования. 

Криминалистическое знание — мощное оружие в руках профессионалов, 
посвятивших свою жизнь ответственному, трудному, хлопотному делу раскры-
тия и расследования преступлений.  

В тех случаях, когда при расследовании преступления необходимо устано-
вить связь какого-либо предмета, человека, явления с преступным событием, 
широко используется криминалистическая идентификация. 

Термин «идентификация» произошел от латинского identificare — отож-
дествлять. Идентифицировать объект означает установить его тождество в раз-
ные периоды времени в различных состояниях путем проведения срав-
нительного исследования этого объекта с его отображениями. 
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Начало формированию теории криминалистической идентификации  
положили работы С. М. Потапова (1873–1957) — одного из основателей отече-
ственной криминалистики. Термин «идентификация» употребляется в кримина-
листике в трех значениях: 

1) как цель и результат исследования; 
2) как сам процесс исследования (отождествления); 
3) как метод познания — теория криминалистической идентификации. 
Таким образом, идентификация — это установление тождества объекта 

или личности по совокупности общих и частных признаков; отождествление, 
опознание людей, предметов, явлений по их характерным признакам (приме-
там). 

Учение о криминалистической идентификации и установлении групповой 
принадлежности занимает ведущее место среди теоретических положений кри-
миналистики. Тождество — понятие философское и означает равенство объекта 
самому себе в различных его проявлениях и состояниях. Это учение находит 
практическое применение в оперативно-розыскной, следственной, судебной и 
экспертной деятельности. Среди частных криминалистических теорий данная 
теория считается наиболее разработанной. 

В процессе идентификации решается вопрос о том, является ли данный 
предмет искомым, тем же самым, то есть отличающимся от всех иных подобных 
объектов. Например, по следам рук, ног, зубов устанавливают лицо, оставившее 
эти следы; по следам транспортного средства разыскивают проверяемый авто-
мобиль; исследуя рукописный текст, выясняют, кем из подозреваемых лиц 
он выполнен; по следам на пуле и гильзе устанавливают пистолет, использован-
ный при стрельбе. Процесс идентификации широко используется в других от-
раслях знаний для определения разной степени сходства. Криминалистическая 
идентификация отличается от идентификации, проводимой в биологии, меди-
цине, физике, химии и других отраслях знаний, во-первых, тем, что криминали-
стическая идентификация служит целям получения доказательств наличия или 
отсутствия тождества материальных объектов, находящихся в сфере судопроиз-
водства, что обуславливает специальные требования к методике идентификаци-
онного исследования; во-вторых, тем, что результаты криминалистической 
идентификации облекаются в строго установленную форму процессуальных до-
кументов — заключений экспертов, протоколов следственных действий. Иден-
тификация стала важным научным способом доказывания наличия или отсут-
ствия фактов тождества как существенных обстоятельств по делу, без установ-
ления которых невозможно выяснить объективную истину. В следственной и 
судебной практике нередко проводятся следственные действия, имеющие своей 
целью идентификацию каких-либо объектов, например, опознание лица, трупа, 
предметов и т. п. [1, с. 46]. 
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Идентификационные признаки — признаки объектов, которые могут быть 
использованы для их отождествления. Идентификационные признаки делятся на 
общие и частные. Идентификационное поле — совокупность идентификацион-
ных признаков (идентификационная совокупность), достаточная для решения 
вопроса тождества конкретного объекта. 

Идентификационный период — временной промежуток, в течение которо-
го сохраняется возможность отождествления объекта по его следам. Этот период 
имеет разную продолжительность в зависимости от природы объекта. Так, иден-
тификационный период папиллярных узоров ладоней рук равен жизни человека, 
так как они практически не изменяются. А идентификационный период поверх-
ности протектора шины ограничен несколькими месяцами активной эксплуата-
ции автомобиля, в результате которого идентификационное поле меняется, что 
исключает возможность отождествления объекта. 

Объекты криминалистической идентификации — любые объекты матери-
ального мира, обладающие материально-фиксированным строением. В основ-
ном это твердые тела, имеющие определенную форму и размеры. Идентифици-
руемые объекты — это объекты, тождество которых устанавливается. Назван-
ные объекты способны отображаться на других объектах. Ими могут быть: 
1) человек (подозреваемый, обвиняемый, свидетель, потерпевший, разыскивае-
мый и т. п.); 2) трупы людей, требующие опознания; 3) предметы, выступающие 
в качестве вещественных доказательств (оружие, орудия взлома, похищенные 
вещи, транспортные средства и т. п.); 4) животные; 5) местность или помещение, 
где протекало расследуемое событие. 

Идентифицирующие — это объекты, с помощью которых устанавливается 
тождество идентифицируемых. Идентифицирующие объекты бывают двух ви-
дов: 

– вещественные доказательства; 
– образцы (материалы для сравнения с вещественными доказательства-

ми, полученные предположительно от того же источника, т. е. идентифицируе-
мого объекта).  

В целом криминалистическая идентификация как процесс состоит из не-
скольких последовательно осуществляемых стадий или этапов.  

Т. В. Аверьянова, Р. С. Белкин, Ю. Г. Корнолухов, Е. Р. Россинская, 
Г. Н. Мухин рассматривают процесс идентификации по материально-
фиксированному отображению и выделяют в нем пять стадий: осмотр 
объектов; раздельное исследование объектов; эксперимент; сравнительное ис-
следование (сопоставление) объектов; оценка признаков и формулирование вы-
водов относительно сравнительных образцов, источником которых выступает 
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идентифицируемый объект. Это дает основание для отнесения эксперимента к 
факультативной части раздельного исследования идентифицируемого объекта.  

Оптимальной представляется четырехэлементная структура, включающая 
следующие стадии: 

1) предварительного исследования; 
2) аналитического или раздельного исследования; 
3) сравнительную; 
4) синтетическую. 
В процессе идентификации получают один из следующих результатов: 
1) установление наличия тождества; 
2) установление отсутствия тождества; 
3) вывод о невозможности решить задачу отождествления (например, при 

отсутствии идентификационной совокупности признаков). 
Таким образом, идентификация — это установление тождества объекта 

или личности по совокупности общих и частных признаков; отождествление, 
опознание людей, предметов, явлений по их характерным признакам (приме-
там). 

В процессе расследования преступлений нередко возникает необходи-
мость установить по следам и иным отображениям связь человека, предмета, 
иного объекта с расследуемым событием. Так, по следам рук и ног устанавли-
вают лицо, бывшее на месте преступления; по следам транспортного средства — 
скрывшийся автомобиль; по следам на пуле и гильзе определяют, не выстреляны 
ли они из пистолета, изъятого у подозреваемого; исследуя рукописный текст, 
выясняют, не выполнен ли документ конкретным лицом.  

Во всех случаях главное заключается в том, чтобы по результатам отобра-
жения идентифицировать объект, оставивший это изображение. Криминалисти-
ческая идентификация является одним из средств установления истины в уго-
ловном судопроизводстве. Это обстоятельство определяет ее отличие от иден-
тификации, используемой в других науках, в технике и т. д. Отличие заключает-
ся как в самой сущности отождествления, так и в форме, в которую оно облека-
ется.  

Различают следующие формы криминалистической идентификации: 
процессуальную, при которой идентификация осуществляется в виде экс-

пертизы или же в процессе проведения иного следственного действия (предъяв-
ления для опознания, осмотра, обыска); результаты такой идентификации при-
обретают значение доказательств; 

непроцессуальную, при которой ее результаты не имеют доказательствен-
ного значения. Чаще всего назначаются различные виды криминалистиче-
ских экспертиз с целью решения идентификационных вопросов и поэтому их 
называют идентификационными экспертизами. Заключения экспертов являются 
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источниками доказательства. Выводы таких экспертиз нередко содержат факти-
ческие данные, имеющие решающее значение в раскрытии преступлений и 
изобличении виновных. 

Наряду с идентификацией широко распространено установление группо-
вой принадлежности объектов к определенному классу, роду, виду, то есть неко-
торому множеству. К установлению групповой принадлежности прибегают в тех 
случаях, когда идентификация не установлена. Но она позволяет получить ин-
формацию, на основании которой сужается круг поиска, определяется место и 
направление поиска. 
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