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АКТУАЛЬНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ВНЕШНИХ ПРИЗНАКОВ ЧЕЛОВЕКА 

ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ЛИЧНОСТИ ПОДОЗРЕВАЕМОГО

Федяев О.Н.

Аннотация: Статья посвящена данным вопросам установления личности подозреваемых при расследовании и 
раскрытии преступлений требует и при проведении следственных мероприятий. Установление личности пре-
ступника – элемент процесса расследования и проводимые мероприятия по его установлению должны быть обо-
снованы тактически и логически. Автор утверждает что установление личности преступника основывается на 
анализе события преступления, т.е. по совокупности обстоятельств и следов преступления устанавливаются 
признаки виновного лица. Первостепенным в криминалистическом установлении личности подозреваемого явля-
ется сбор и анализ различной информации о подозреваемом, в целях его идентификации по различным признакам, 
таким как: анатомическим, общефизическим и функциональным. При написании статьи использовались методы 
и методики криминалистического установления личности по внешним признакам. Методологическая база статьи 
основывалась на изучении классических трудов в области криминалистики и уголовного права, опроса сотрудни-
ков правоохранительных органов по изучаемой проблеме. Вспомогательное значение имело исследование научных 
трудов и работ по вопросам общей теории криминалистики и криминалистической тактики. Научная новизна 
состоит в том, что в криминалистике и в других юридических науках разработан ряд теоретических положе-
ний, относящихся к установлению личности преступника. Однако они не могут в полной мере удовлетворить 
потребности практики борьбы с преступностью на современном этапе развития общества. Метод словесного 
описания признаков внешности человека удобен в использовании, т.к. для его распространения, например между 
сотрудниками полиции, не нужно специальной технической аппаратуры. Безусловно, высокая результативность 
задержания преступника будет только при правильном и комплексном использовании системного описания 
признаков внешности разыскиваемого преступника, т.к. бессистемное описание признаков внешности не будет 
давать положительных результатов. Не подлежит сомнению, что в современном обществе раскрытие пре-
ступления «по горячим следам» является одним из самых эффективных и успешных.
Abstract: The article is devoted to the topical issues of identification of suspects in the process of investigation and solving of 
crimes, as well as in investigative activities. Identifying a criminal is an element of the process of investigation, so the measures 
for his identification should be tactically and logically substantiated. The author states that identifying a criminal is based 
upon the analysis of the event of crime based upon the combination of circumstances and traces of a crime used in order to 
establish the external characteristics of a criminal. It is of foremost importance for the forensic identification of a suspect 
to gather and analyze various information on the suspect in order to identify him based on various characteristics, such as 
anatomic, general physical, functional elements. When writing the article the author used the methods and methodology of 
forensic identification of a person based on external characteristics. The methodological basis for the article was found in 
the classical works on forensic studies and criminal law, polling of the staff of the law-enforcement bodies on relevant issues. 
Additionally, the author studied scientific works and articles on general theory of forensic studies and forensic tactics. The 
scientific novelty is due to the fact that a number of theoretical provisions regarding identification of a criminal is being 
developed in forensic studies and other legal sciences. However, they are not sufficient for the needs of fighting crime at the 
current stage of society development. The method of description of appearance of a person with words is convenient for the 
purposes of its distribution among the police officials, since it does not require any special technical appliances. It is un-
doubted that high rate of results in the sphere of intercepting a criminal may be achieved when the appearance of a criminal 
is described correctly, since a non-systemic description of the appearance shall not have any positive results. It is undoubted 
that solving a crime in “hot pursuit” is one of most successful and efficient options.
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В современном обществе существует множество 
фактов сокрытия лиц, совершивших престу-
пления, от уголовного преследования. Для 

поддержания конституционного порядка и раскрытия 
преступлений необходимо производить розыск пре-
ступников. Своевременное и полное раскрытие престу-
плений ставит перед криминалистикой новые и более 
сложные задачи. Установление личности подозрева-
емых при расследовании и раскрытии преступлений 
требует большого профессионального мастерства от 
правоохранительных органов при проведении след-
ственных мероприятий. В криминалистике, как и в 
других юридических науках, разработан ряд теорети-
ческих положений, относящихся к установлению лич-
ности преступника. Однако они не могут в полной мере 
удовлетворить потребности практики борьбы с пре-
ступностью на современном этапе развития общества.

Своевременное не раскрытие преступлений соз-
дает широкий спектр угроз безопасности граждан. 
Каждый год в России остаются нераскрытыми более 
1 млн. преступлений , что составляет примерно 40% 
от их общего объема зарегистрированных преступле-
ний, а лица их совершившие, – не установленными. 
Процент тяжких и особо тяжких преступлений про-
тив жизни и здоровья личности в России в настоящее 
время остается достаточно высоким. Так, в 2011 году 
совершено 2404807 преступлений, раскрыто 1311846, 
выявлено 1041340 лиц, их совершивших; в 2012 году 
совершено 2302168 преступлений, раскрыто 1252779, 
выявлено 1010938 лиц, их совершивших, в 2013 году 
– 2206249, раскрыто 1238251, установлено лиц, со-
вершивших преступления 1012563[1]. Поэтому одним 
из приоритетных направлений, стоящих перед право-
охранительными органами в процессе расследования 
преступлений является идентификация и установле-
ние личности преступника.

Раскрытие преступлений, совершаемых в совре-
менном обществе, связано со значительными труд-
ностями в работе следственных органов. Находясь 
на передовой линии борьбы с преступностью, они 
первыми включаются в деятельность по раскрытию 
преступлений. В этой связи в их работе необходимы 
серьезные качественные изменения в обеспечении 
быстрого раскрытия преступлений, полного, всесто-
роннего и объективного расследования каждого уго-

ловного дела, в связи с чем решение этих задач связано 
с установлением личности преступника. Установление 
личности преступника – элемент процесса расследова-
ния и проводимые мероприятия по его установлению 
должны быть обоснованы тактически и логически. 
Оптимизация этой деятельности – важнейшее звено в 
повышении эффективности борьбы с преступностью. 

Значимую, по моему мнению, актуальную и на 
сегодняшний день структуру признаков внешности 
человека, на основе которой может быть построена 
криминалистическая модель преступника, предлагает 
Ш.Н. Хазиев[2], хоть она и была им разработана доста-
точно давно (1983 г.): 

1) общефизические признаки – пол, тип, консти-
туция, раса; 

2) анатомические признаки – размеры и пропорции 
частей тела, строение зубного аппарата, формы и раз-
меры губ, рта, ушей и других частей человека; 

3) признаки (групповые, видовые, специфические) 
крови и выделений человека; 

4) патологические признаки – врожденные и при-
обретенные изменения нормального строения или 
функционирования человеческого организма; 

5) психические признаки – преобладающий тип 
нервной системы, особенности мышления, памяти и 
другие; 

6) психофизиологические (функциональные при-
знаки) признаки -особенности походки, леворукость, 
привычки и т.п.; 

7) признаки этнические и национальные; 
8) профессиональные признаки – навыки, знания, 

умения, профессиональные изменения частей тела; 
9) социальные признаки – увлечения, связи с пре-

ступным миром, преступный опыт, знание жаргона, 
навыки по совершению и сокрытию преступления и 
его следов; 

10) косметические признаки – цвет окрашенных во-
лос, губной помады, форма и размеры усов, бороды и др.; 

11) признаки постоянно носимой одежды, протезов, 
костылей; 

12) приобретенные в ходе совершения преступле-
ния признаки – наличие на теле или одежде стойких 
красящих веществ, повреждений, крови. 

Исследование проблемы комплексного изучения 
человека как объекта криминалистического знания, 

Ключевые слова: Личность преступника, идентификация, раскрытие преступления, внешний облик человека, розыск лица, 
личностная информация, модель подозреваемого, фотопортрет, признаки внешности, структура признаков человека.
Keywords: Personality of a criminal, identification, solving a crime, external appearance of a person, searching for a 
person, personal information, model of a suspect, photo-portrait, external elemtns of appearance, structure of charac-
teristics of a human being.
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включая все его свойства и проявления, имеют важное 
значение для установления личности в целях формиро-
вания единого методологического подхода к изучению 
человека с учетом практики раскрытия и расследования 
преступлений[3].

Личность преступника, как объект криминалисти-
ческого исследования, характеризуется комплексом 
свойств, признаков, связей и отношений, который 
ограничен задачей достоверного выявления челове-
ка и доказывания его роли в ситуациях, имеющих 
большое значение для расследования преступлений[4]. 
Установление личности преступника представляет 
комплекс мероприятий, направленных на розыск подо-
зреваемого с помощью различной информации о пре-
ступнике, собираемой в ходе, например, опроса граж-
дан, с целью составления его «словесного портрета». 

В XIX в. французским криминалистом А. Берти-
льоном была создана специальная методика описания 
признаков внешнос ти человека, названная им «словес-
ным портретом». Широкое применение «словесный 
портрет» по лучил в розыскной работе[5]. Словесный 
потрет – это криминалистический метод описания 
внешности человека с использованием единых терми-
нов, осуществляемый по определенной системе в целях 
уголовной регистрации, розыска и отождествления лиц.   

Данный метод включает в себя такие принципы как 
системность и полнота, и основывается на фиксации 
признаков характеризующих общефизические элемен-
ты внешности, анатомические признаки отдельных об-
ластей тела и элементов, и функциональные признаки 
сопутствующих предметов. По мнению Р.С. Белкина: 
«важной проблемой использования словесной инфор-
мации о внешнем облике человека, полученной при 
допросе потерпевших и свидетелей, является оценка 
ее полноты и достоверности, в основе которой лежит 
анализ субъективных и объективных факторов» [6]. 

Субъективные портреты, составляющиеся на осно-
ве мысленного образа, включают в себя изображение 
лица или фигуры человека, создаются на основании 
представлений о его внешности. Такие портреты могут 
создаваться самим свидетелем, или потерпевшим, или 
на основе его показаний следователем, или специальным 
сотрудником. При наличии фотографий подозреваемых 
лиц, являющихся одними из самых достоверных носите-
лей информации для установления личности, последние 
так же могут использоваться при розыске преступников.

По мнению Т.Ю. Османова, который пишет, что 
было бы необходимым создать отдельные описания 
модели, которые имели различия по объему и степени 
детализации признаков, а именно:

а) самое подробное описание, используемое при 
производстве экспертиз;

б) оптимально используемое при регистрации, 
при следственных действиях и оперативно-розыскных 
мероприятиях (опросы, отождествление);

в) минимальное, состоящее в основном из броских 
признаков, – для целей наблюдения и личного сыска[7].

Применение для установления личности функци-
ональных и анатомических признаков внешности при 
проведении идентификации человека основывается, 
прежде всего, на относительной устойчивости этих 
признаков. Устойчивость анатомических признаков 
заключена в постоянстве костно-хрящевой основы тела 
человека. Возрастные и болезненные изменения анато-
мических признаков не имеют практического значения, 
в связи с тем, что возрастные изменения протекают 
медленно и не приводят к качественным изменениям 
и различиям. Преднамеренные изменения анатомиче-
ских признаков с помощью, например, пластических 
операций все же не исчезают бесследно, и могут быть 
выявлены специалистами. Не являются надежными и 
функциональные признаки, которые могут быть изме-
нены. Например, преступник может изменить походку 
и т.д. Однако радикально человеку изменить все свои 
индивидуальные признаки невозможно, т.к. они до-
статочно устойчивы и неповторимы. 

Идентификация личности преступника по призна-
кам внешности с использованием методики «словесного 
портрета» осуществляется по следующим видам:

– Идентификация человека путем предъявления 
его для опознания. В настоящее время этот вид ис-
пользуется довольно часто при установлении лица, 
совершившего преступление.  «Словесный по ртрет» 
скрывшегося преступника, личность которого не уста-
новлена, составляется, как правило, по показаниям по-
терпевших и свидетелей-очевидцев, а также по данным, 
полученным при анализе обстоятельств совершения 
преступления[8]. Распространен тем, что для опознания 
могут быть предъявлены живые лица или, к приме-
ру, их фотографии. Лицо, опознающее преступника, 
опознает его по мысленному образу, запечатленному 
в своей памяти. На этом свойстве памяти человека 
основано такое следственное действие, как опознание. 
Человеку очень трудно описать внешний облик друго-
го человека, но узнать его он может. В данном случае 
время опознания имеет большое значение, т.к. память 
человека имеет свойство терять запечатленные образы 
с течением времени. 

– Идентификация человека путем непосредственного 
сопоставления его внешности с фотопортретом. Этот 
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вид применяется оперативными работниками при про-
ведении розыскных мероприятий, когда сопоставляется 
внешность подозреваемого, с имеющейся у них фотогра-
фией или «фотороботом» разыскиваемого лица. В данном 
случае обращается внимание не только на общее сходство 
внешнего облика, но и на совпадения отдельно взятых 
признаков внешности. Обращается внимание на признаки 
оперативных вмешательств (шрамы, рубцы, изменение 
внешности с помощью пластической хирургии), космети-
ческих процедур (наколки, прическа, наращивание волос, 
ногтей) и д.р. При сопоставлении признаков внешности 
личности преступника обращается внимание не только 
на общее сходство внешнего облика, но и на совпадения 
отдельно взятых признаков внешности.

– Идентификация человека путем непосредствен-
ного сопоставления его внешности с имеющимся 
«словесным портретом». При отсутствии фотографии 
или «фоторобота» подозреваемого сотрудникам право-
охранительных органов, осуществляющим розыск, 
приходится устанавливать личность преступника по 
словесному описанию внешности. В этих условиях со-
блюдение методики «словесного портрета» особенно 
важно, так как бессистемное описание признаков внеш-
ности, особенно при отсутствии фотографии, серьезно 
осложняет поиск преступника.

– Идентификация человека путем сопоставления 
«словесного портрета» с фотоизображением. При 
применении данного вида идентификации в ходе ро-
зыскных мероприятий ранее составленный «словесный 
портрет» разыски ваемого лица сопоставляется с фото-
графиями («фотороботами») проверяемых лиц. 

– Идентификация путем сопоставления двух 
«словесных портретов». В случае отсутствия фото-
графий подозреваемых лиц, при проведении розыск-
ных мероприятий, применяется идентификация путем 
составления двух «словесных портретов». Например, 
преступления совершались в разных местах, и опера-
тивный работник сравнивает описание «словесных 
портретов» с двух преступлений. Искомый результат 
идентификации в данном случае зависит в значитель-
ной степени от полноты и точности описания признаков 
внешности в обоих словесных портретах.

Идентификация личности преступника по при-
знакам внешности будет значительно эффективнее при 
применении вышеназванных признаков в комплексе. 
Например, в июле 2013 г. В. проходя по улице, увидел 
П., который совершал покупки в палатке, находящейся 
на рынке. Возникший преступный умысел у В. на кражу 
личных вещей проявился в следующем: В. подошел к П. 
со спины, и, пока П. выбирал покупки, В. вытащил у него 

кошелек, мобильный телефон и блокнот с важными за-
писями и скрылся в неизвестном направлении. Осмотрев 
товар, П. стал искать кошелек, что бы расплатиться за 
покупки, и обнаружив отсутствие кошелька и мобиль-
ного телефона в левом кармане куртки, понял, что его 
обокрали. П. вызвал полицию. При опросе потерпевший 
П. вспомнил, что в момент выбора товара рядом с ним 
стояли двое мужчин. В дальнейшем при опросе продав-
щицы, было установлено, что рядом с П. находилось двое 
парней. Одному из них на вид 20 – 23 года, худощавого 
телосложения, рост 170 – 175 сантиметров, волосы свет-
лые. Был одет: шапка вязаная черная, на шапке с правой 
стороны орнамент светлого цвета (рисунок, надпись или 
др.), куртка кожаная короткая, черного цвета, джинсы 
синие, который сразу привлек ее внимание тем, что он 
смотрел не на товар, а на потерпевшего П. Про второго 
она показала, что он носил усы и не уверенна был ли он 
вместе с В. или нет. Сотрудники полиции разослали дан-
ную ориентировку и уже вечером возле метро «Лесная» 
сотрудниками ППС был задержан гражданин, похожий 
по внешним признакам в данной ориентировке. Он был 
доставлен в отделение полиции для проведения после-
дующих разбирательств. Продавщица сразу опознала 
его. При личном досмотре был обнаружен мобильный 
телефон потерпевшего. При допросе В. признался в со-
деянном и пояснил, что совершил преступление один, 
телефонную книжку выбросил, деньги присвоил себе и 
распорядился по своему усмотрению. Позже в указанном 
В. месте (мусорный бак) были обнаружены кошелек по-
терпевшего П. и записная книжка[9]. 

По моему мнению, в настоящее время криминали-
стический подход к созданию портрета разыскиваемого 
преступника должен основываться на типовых версиях 
криминалистической модели механизма преступления 
и различных методах его раскрытия.

При анализе элементов событий преступления, 
включающих в себя признаки виновного лица, должны 
учитываться следующие обстоятельства:

– пребывание подозреваемого в районе преступления;
– использование подозреваемым результатов пре-

ступления;
– попытки подозреваемого избежать наказания;
– обстановка, в которой совершено преступление;
– другими преступлениями, предположительно 

совершенные подозреваемым.
Анализ современной литературы, посвященной 

изучению признаков внешности преступника, пока-
зывает на все большее внимание к данному вопросу и 
расширяет возможности его применения в розыскной 
деятельности в современном обществе.
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Большой исторический вклад в изучение вопросов 
о личности преступника внесли отечественные ученые: 
Р.С. Белкин, О.Я.Баев, Л.В. Бертовский, А.И.Винберг, 
А.А.Гусев, и др. Работы этих ученных имеют важную 
значимость и по сей день в теории и практике рас-
следования преступлений по розыску преступника и 
установления его личности. Однако в современных 
условиях некоторые положения криминалистической 
идентификации, касающиеся установления признаков 
личности преступника, в определенной части уже не 
отражают реалий сегодняшнего дня и требуют пере-
осмысления и новых подходов к имеющимся совре-
менным проблемам.

Проведенный анализ опроса сотрудников патруль-
но-постовой службы, непосредственно несущих службу 
в районах Московской области показывает, что около 
70% опрошенных утверждают, что было бы значитель-
но эффективнее использовать для поиска преступника 
его фотоизображение, но так как технически и экономи-
чески не выгодно оснащать все экипажи специальной 
аппаратурой, позволяющей передать своевременно 
фотоизображение подозреваемого, им остается исполь-
зовать только имеющиеся средства связи, с помощью 
которых можно передать словесное описание признаков 
внешности разыскиваемого лица.

Подводя итог вышеизложенному можно отметить 
как положительные стороны, так и недостатки. К не-
достаткам описания признаков внешности, собственно 
говоря, как и «словесного портрета», следует выделить 
отсутствие наглядности. Логично отметить, что по-
этому в последнее время большое распространение 
имеют субъективные портреты, включающие в себя 
достоверные и полные зрительные представления о 
внешнем облике человека. 

Метод «словесного портрета» удобен в использо-
вании, т.к. для его распространения, например между 
сотрудниками полиции, не нужно специальной тех-
нической аппаратуры. Данную информацию можно 
предать по средствам связи, в районы, где по пред-
варительным данным могут находиться лица, име-
ющие причастность к совершенным преступлениям. 
Фотокарточки таким методом передать невозможно. 
По моему мнению, с учетом этих обстоятельств долж-
на осуществляться профессиональная подготовка спе-
циалистов в области изучения методики системного 
описания признаков внешности.

Безусловно, высокая результативность задержания 
преступника будет только при правильном и комплекс-
ном использовании системного описания признаков 
внешности разыскиваемого преступника, т.к. бессистем-

ное описание признаков не будет давать положительных 
результатов. Не подлежит сомнению, что в современном 
обществе раскрытие преступления «по горячим следам» 
является одним из эффективных и успешных.
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