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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность выбранной темыдипломной работыобусловлена тем, что 

количество преступлений, которые остаются нераскрытыми, постоянно 

увеличивается. Кроме того, постепенно возрастает количество совершаемых 

умышленных убийств, разбоев и иных тяжких преступлений. Указанный 

тезис подтверждается следующими статистическими данными. Так, в 2016 

угоду нераскрытыми осталось 983 355 преступлений, в 2017 году – 886 786 

преступлений, в 2018 году – 860 408 преступлений, в 2019 году – 915 204 

преступлений, в 2020 году – 963 752 преступления, по состоянию на февраль 

2021 года – 120 658 преступлений
1
. Указанные статистические данные 

указывают на достаточно высокий уровень нераскрытых преступлений, что 

свидетельствует о пониженной эффективности деятельности 

правоохранительных органов, а также негативному воздействию ряда 

объективных факторов.  

Вместе с этим, потенциал правоохранительных органов реализуется не 

в полной мере. Зачастую случается так, что деятельность субъектов по 

расследованию преступлений носит формальный характер, то есть силы и 

средства, находящиеся в распоряжении подразделений, нередко остаются 

незадействованными. Сложившаяся ситуация обуславливает необходимость 

совершенствовать имеющиеся и разрабатывать принципиально новые 

методы и средства установления личности. В данном аспекте перспективным 

является габитоскопическое исследование, являющееся отраслью 

криминалистической техники. Именно исследование признаков внешнего 

образа человека позволяет оказать положительное влияние на расследование 

и раскрытие преступлений. Научные методы габитоскопии могут успешно 

использоваться в целях розыска лиц, скрывшихся от следствия, суда или 

                                                 
1
 Статистические сведения о нераскрытых преступлениях в отчетном периоде 

[Электронный ресурс] // Портал правовой статистики Генеральной прокуратуры РФ. URL: 

http://crimestat.ru/offenses_chart 
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иных правоохранительных органов, поиска без вести пропавших лиц, 

установления личности неопознанных трупов, идентификации личности и 

для разрешения иных задач.  

Объект работы – общественные отношения, складывающиеся в ходе 

опознания и идентификации лиц, которые являются без вести пропавшими; 

неизвестных или скрывшихся подозреваемых; возможных свидетелей и иных 

категорий граждан посредством габитоскопических исследований.   

Предмет работы – нормы российского уголовно-процессуального 

законодательства, а также закономерности формирования внешнего облика 

человека и запечатления его свойств, элементов и их признаков в 

окружающей действительности. 

Цель работы – проведение многоаспектного анализа габитоскопического 

исследования в деятельности правоохранительных органов.  

Задачи работы:  

1. Проведение ретроспективного анализа габитоскопии как отрасли 

криминалистической техники в России.  

2. Исследования понятия и предмета габитоскопии как отрасли 

криминалистической техники. 

3. Формулировка путей совершенствования габитоскопии как 

отрасли криминалистической техники. 

4. Изучение сущности и классификации признаков внешности 

человека как предмета габитоскопии. 

5. Рассмотрение особенностей использования признаков внешности 

человека в ходе реализации следственной и оперативно-розыскной 

деятельности.   

Результаты работы имеют практическую значимость и могут 

применяться при совершенствовании габитоскопических исследований в 

России. 
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1 СТАНОВЛЕНИЕ ГАБИТОСКОПИИ В РОССИИ  

 

1.1 История становления и развития портретной экспертизы в 

дореволюционный период 

 

Исследование внешнего облика человека характеризуется длительным 

историческим путем. Уже в глубочайшей древности у народа была 

сформирована необходимостьвербального описания внешнего вида человека 

с его узнаванием, то есть опознанием по представленному описанию. К 

примеру, первое высказывание об описаниях преступников отображается в 

письменных источниках времен римского правления, которые были 

сформированы уже более 2 тысяч лет назад. В одном  из документов, 

составленных в 4 в. до н.э. было закреплено описание сбежавшего раба, а 

именно: «Молодой раб Аристогена, сына Хризиппа, бежал в Александрию. 

Имя сбежавшего раба – Герман, прозвище – Нейлос, он является уроженцем 

Сирии. Рабу 18 лет, он среднего роста, бороды не имеет, ноги прямые, на 

лице расположен рубец через левый угол рта, на левой стороне носа есть 

бородавка, ямочка на подбородке. На правом запястье расположения 

татуировка варварскими буквами, одет в кожаный фартук и хламиду»
1
. 

Р. Гейндль в собственных исследовательских работахпривел  

сведенияоб использовании специализированного описания признаков 

внешнего облика человека методом «Кулай-Пулай», который использовался 

еще до 300 лет до нашей эры в Египте. Например, в соответствии с данным 

методом использовалось два вида описания. Первое – подробное (Кулай), в 

рамках которого устанавливался возраст лица, имя, рост, особенности 

фигуры, цвет кожи, форма и цвет глаз, особенности лица, особое в приметы в 

виде бородавок, шрамов и иное. Второе – краткое (Пулай), которое состоит 

                                                 
1
 Крылов И.Ф. В мире криминалистики. Ленинград: Издательство Ленинградского 

университета, 1989. С.328. 
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из возраста и особых примет лица
1
. В Египте особое значение приобретали 

словесные описания внешности человека, которые были обнаружены в 

судебных материалах в период царствования Птолемеев. Кроме того, 

сохранились документальные подтверждения использования 

приметоописания в поиске и наказании преступников.  

На протяжении длительного периода становление портретной 

экспертизы характеризовалось собиранием полноценной эмпирической базы. 

Происходит постепенный накопительный процесс знаний о внешности 

человека, развитие навыков и методик описания, формируется отдельное 

учение об умении выявлять и подчеркивать особые приметы, а также 

предавать им качественные характеристики, ассоциирующиеся у людей с 

предметами обихода.  

Прогрессивно развивается система фиксации признаков внешности, а 

конкретно, письмом и рисунком. Невзирая на то, что целью описания являлся 

учет преступников, портретная экспертиза в протяжении долгого времени не 

была сформирована полноценно.  

Имеющиеся знания и навыки носили бессистемный и фрагментарный 

характер. Свое становление как система, учет преступников посредством 

описания внешности человека, поучил в средние века. Накопленный 

эмпирический материал и возникновение системы в учете преступников 

выступает предпосылками к формированию «описательно-

регистрационного» периода в становлении портретной экспертизы в 

XIIIвеке
2
.  

В России первую информацию о регистрации преступников 

связываются с клеймением и датируются 1270 годом. Конкретно в данное 

время между Новгородом и Гопландом был составление договор, согласно 

которому «вор вещи, стоимость которой составляет полугривну, 

                                                 
1Гейндль Р. Уголовная техника. Из мастерской уголовного розыска, пер. с нем. под ред. П. 

И. Люблинского. М.: Право и жизнь, 1925. С.82. 
2
Елѐтнов В.И. Ретроспективный анализ словесного портрета в криминалистике // Вопросы 

криминологии, криминалистики и судебной экспертизы. 2014. № 2 (36). С54-60 .  
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наказывается не только розгами, но и клеймением в щеку». Кроме того, 

следует обратиться к 1600 году, когда появился один из первых документов, 

удостоверяющих необходимость использования приметоописания в 

деятельности правоохранительных органов «Дело о трех беглых латышах от 

1600 года», в котором отражается описание внешности сбежавших пашенных 

крестьян. В данном  документе было отражено следующее: «Латыш Олуйко, 

а руское имя ГерасимкоСибреевъ, ростом невеликъ, летъ в полтретьятцать, 

белогласъ, волосом русъ, голова шолудива; платья на нем сермяга сера, 

шапка сукно темнолазорево, по руски говорить мало умеетъ…»
1
. 

 Вместе с этим, все большее значение уделялось клеймлению, так со 

времен правления Петра I клеймление производилось не каленым железом, 

как ранее, а особыми штемпелями с насаженными на них стальными иглами, 

которые образовывали буквы.  

 

 

Фото 1.Клеймление в период правлении Петра 1. 

Иглы повреждали поверхность кожи и в последующем затирались 

порохом до 1846 года, а с 1846 года – смесью индиго и туши. Также, для 

того, чтобы реализовывать опознание лиц, ранее совершавших преступление, 

специально применяли членовредительство, как правило, преступникам 

отрезали уши, вырезали ноздри, отрубали кисти и иное
2
.   

                                                 
1
 Дела тайного приказа. Книга четвертая. Русская историческая библиотека. Том 38. Л.: 

Академия наук СССР, 1926. 554 с. 
2
 Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона [Электронный ресурс]. 

URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/52514/Клеймение 
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Рассматривая исторический период становления портретной 

экспертизы, следует уделить внимание Указу Петра I от 15 января 1724 года 

«О вынимании у каторжных колодников ноздрей до кости», в соответствии с 

которым император указал, что во всех местах, из которых присылаются 

лица на каторжную вечную работу, следует организовать процедуру 

вырывания ноздрей до костей для того, чтобы когда преступники 

предпримут попытку бежать, им нельзя было утаиться, поскольку опознать 

их становилось достаточно просто. Положения Указа отражают то, что 

членовредительство использовалось н с целью причинения лицу вреда, 

унижения человеческого достоинства, а с целью проведения дальнейшего 

опознания лица
1
. Полная отмена клеймения и членовредительства как 

основных способов уголовной регистрации лиц, а также динамичный рост 

преступности во всех странах мира в начале XIXвека, в том числе, в России, 

предопределили необходимость разработки новых и совершенствования 

существовавших средств установления и розыска человека, в том числе 

связанных со словесным описанием внешнего вида человека.  

В концеXIXвека французским криминалистом А. Бертильон в своих 

исследованиях было разработано комплексная система уголовной 

регистрации преступников, в состав которой были включены элементы 

антропологии. 

                                                 
1
 Преображенский А.А., Новицкая Т.Е. Законодательство Петра I.М.: Юридическая 

литература, 1997. 880 с. 
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Фото 2. Французкий криминалист Альфонс Бертильон 

 

 Главным элементом рассматриваемой системы выступило вербальное 

описание номенклатуры признаков внешнего вида человека, а также его 

особых примет. Кроме того, А. Бертильон в качестве вспомогательного 

средства реализации портретной экспертизы выступала «сигналетика», как 

специальный метод, разработанный в целях розыска и установления лиц в 

общественных местах, то есть проведение «словесного портрета». В 

настоящее время термин «словесный портрет» активно используется в 

габитоскопии
1
. Таким образом, заслуга А. Бертильона заключается в том, что 

он впервые сформировал систему описания внешнего облика человека, 

объединив все полученные данные и структурируя их с применением единой 

сформированной научной терминологии. 

На основании исследований А. Бертильона в странах мирового 

сообщества, в том числе, в России начали повсеместно применяться 

методики исследования внешнего вида человека при уголовной регистрации 

лиц. Кроме того, в XIXвеке начали появляться сыскные отделения, в которых 

                                                 
1
Порубова Н.И., Федорова Г.В. Криминалистика: учебник. Минск: Вышэйш. шк., 2011.  

639 с. 
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заводились реестры учета преступников. Реестр складывался из двух 

базисных частей, это анкетные данные лиц, а также основные приметы 

задерживаемых и разыскиваемых преступников.  

 

 

Фото 3.Пример регистрации задержанного лица. 

Принимая во внимание вышесказанное, необходимо отметить, что 

«описательно-регистрационный» период становления габитоскопии 

характеризуется применением способа описания внешнего вида человека с 

целью его дальнейшей идентификации. Вместе с этим, на протяжении 

долгого времени, вплоть до конца XIXвека, применение некоторых методов 

и средств было малоэффективным.  

Данная ситуация была обусловлена рядом факторов. 

Во-первых, при описании внешности человека и последующим 

сравнением использовались только качественные характеристики, которые в 

первую очередь были субъективными, то есть каждый из признаков 

воспринимается лицами различно.  

Во-вторых, на протяжении длительного промежутка времени не 

существовало единой терминологии, то есть как отрасль 
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криминалистической техники габитоскопия начала формироваться только в 

советский период становления государственности.  

В-третьих, отсутствовал систематический подход к исследованию 

внешних признаков человека, то есть внешность описывалась хаотично, что 

существенно затрудняло процесс чтения и формирования в сознании 

человека целостности образа лица
1
.  

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что первые 

упоминания о необходимости исследования внешних признаков человека для 

его последующей идентификации, находили отражение в письменных 

источниках Древнего Египта и Рима. В России первое описание преступника 

было дано в 1270 году при розыске беглых крестьян. В дальнейшем описания 

стали более подробными и полными, а с целью идентификации лиц, 

совершивших преступление, использовалось клеймление и 

членовредительство. Говорить о сформированном полноценном подходе к 

портретной экспертизе, было рано, поскольку имеющиеся эмпирические 

познания носили хаотичный характер, не было системы и единообразия в 

рассматриваемом вопросе. Только в XIXвеке А. Бертильон провел 

полноценное исследование в вопросах организации портретной экспертизы, 

заложив основы данной деятельности в практической работе 

правоохранительных органов.  

 

1.2 История становления габитоскопии как отрасли криминалистической 

техники в России советского периода 

 

Информация о внешнем облике человека на протяжении длительного 

времени традиционно используется для установления его личности. Долгое 

время признаки внешности выступали основой розыска скрывшихся 

преступников, а после задержания – для реализации предъявления для 
                                                 
1
Павловец Г.А., Лужинская Е.Л. К вопросу о становлении и развития портретной 

экспертизы // Вопросы криминологии, криминалистики и судебной экспертизы. 2018. № 1 

(43).  116-124 с.  
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опознания. Исторически учение об исследовании внешнего облика человека 

прошло длительный путь формирования. Накопленные на начальном этапе 

научные сведения о признаках внешности человека были неоднородными и 

носили фрагментарный характер. В связи с этим, целесообразно более 

подробно остановиться на историческом аспекте становления габитоскопии.  

Первые фундаментальные работы, в последующем ставшие основой 

исследований признаков внешности человека, появились в 40-е годы XXвека. 

Так, одним из первых исследователей в данном направлении был Н.В. 

Терзиев, который касался теоретических аспектов исследования признаков 

внешности, основываясь на антропологических экспериментах и 

разработках.  

 

Фото 4.Николай Владимирович Терзиев. 

 

Более подробно Н.В. Терзиев остановился на вопросах проведения 

портретных криминалистических исследований. Так, ученый особое 

внимание уделял методам сравнительного исследования, которые 

применяются на практике при реализации судебно-портретных экспертиз. 

Работы Н.В. Терзиева положили основу для исследования в области 

судебного портретоведения
1
.  

                                                 
1
 Пичугин С.А. История возникновения и развития криминалистического учения о 

признаках внешности // Вестник Московского университета МВД России. 2013. № 5. 

С.160-166.   
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В 1955 году А.А. Гусев защитил свою кандидатскую диссертацию на 

тему «Установление личности по признакам внешности», в которой 

отражены многие теоретические проблемы в рассматриваемой области, а 

также проведено разграничение между судебно-портретной экспертизой и 

применением данных о внешности человека в оперативно-розыскной 

деятельности.  

 

Фото 5. Александр Александрович Гусев. 

Научные положения относительно осуществлении процедуры 

отождествления человека по признакам внешности, изложенные в данной 

диссертации, основывались, в первую очередь, не только на закономерностях 

криминалистики, но и на сведениях, полученных в сфере анатомии и 

антропологии. А также, ученым тщательно рассматривались возрастные 

изменения внешних данных, также была осуществлена попытка определения 

и оценки их идентификационных критериев с учетом частоты встречаемости 

признаков. В 1960 году А.А. Гусев опубликовал свою работу «Методика 

производства судебных экспертиз в целях установления личности по чертам 

внешности». В данном учебно-методическом пособии А.А. Гусев изложил 

информацию с учетом стадий проведения таких исследований, при этом 

особое значение уделялось подготовительной стадии, в процессе реализации 

которой эксперт должен был изучать все представленные ему портретные 

изображения. А.А. Гусев подробно раскрыл каждый из методов исследования 
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признаков внешности по изображениям, приводя при этом примеры 

конкретных экспертных исследований. 

 Впервые в научном сообществе изложены рекомендации по анализу 

признаков внешности человека по изображениям, а также давались критерии 

оценки достоверности признаков, а также требования, которым должны 

отвечать выводы экспертов
1
.  

Рассматривая момент зарождения габитоскопии как отрасли 

криминалистической техники, отметим, что начиная с 60-х годов XXвека все 

больше проводиться исследования разнообразных аспектов экспертного 

отождествления человека по элементам внешнего вида. В рассматриваемый 

период исследования признаков и элементов внешности человека 

ориентировались преимущественно на знаниях методики словесного 

портрета и умениях их применять для анализа признаков внешности. 

 Вместе с этим, стали разрабатываться методы, которые позволяют 

формировать объективный подход к проведению судебно-портретных 

исследований по двум направлениям: изучение частоты встречаемости 

признаков внешности для определения их идентификационной значимости; 

поиск методов анализа размерных признаков, отражающих строение лица 

человека и его костного каркаса
2
. Каждое из указанных направлений 

целесообразно рассмотреть в отдельности.  

Наиболее последовательно и полноценно работы велись именно в 

первом направлении посредством углубленного рассмотрения частоты 

встречаемости признаков внешнего вида человека. Особое внимание 

уделялось взаимозависимости указанных признаков между собой.  

Идентификационная значимость признака становится выше в том 

случае, если он встречается редко. На основе данного положения с 

                                                 
1
 Зинин А.М. К 100-летию А.А. Гусева – основоположника судебной портретной 

экспертизы в системе Минюста России // Теория и практика судебной экспертизы. 2020. 

№ 15 (3).  129-132 с. 
2
 Алешина А.А., Лаврова О.В. Вклад ученых в развитие истории габитоскопии // Наука и 

инновации в современных условиях. 2016. № 1. 76-78 с.  
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использованием теории вероятности могут быть построены критерии 

достаточности совпадения или различия элементов для вывода о наличии 

тождества лица. Во втором направлении, выражающемся в поиске изучения  

методов анализа размерных признаков, которые характеризуют строение 

лица человека и его костной основы, реализовывались разными учеными и 

исследователями, предлагавшими свои методы и инструменты судебно-

портретных экспертиз. Все исследования этого направления основывались на 

положении, в соответствии с которым на изображении лица человека можно 

выделить несколько постоянных точек, которые позволяют производить не 

только изучение размерных признаков, но и осуществлять геометрические 

построения
1
.  

В 1979 году впервые было разработано и утверждено учебное пособие. 

В.А. Снетков представил в учебнике систему криминалистического учения 

об элементах внешнего облика человека, даны основные определения и 

раскрыты категории, используемые в габитоскопии.  

 

Фото 6. Виктор Алексеевич Снетков. 

 

                                                 
1
 Лебедева А.К. Судебно-экспертное исследование обликовых характеристик личности по 

фонограммам речи: правовые и методические аспекты: дисс. … канд. юрид. наук. Москва, 

2017. 231 с.  
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Кроме того, определена система элементов внешнего облика человека, 

а именно, общефизические, анатомические, функциональные и 

сопутствующие. Криминалистическое учение об особенностях внешнего 

вида человека, разработанное В.А. Снетковым, по своему содержанию 

стимулировало организацию комплексного, более глубокого исследования 

отдельных направлений экспертного отождествления человека по элементам 

внешнего вида
1
.  

Кроме того, заслуженным вкладом В.А. Снеткова следует признать 

введение наименования данной отрасли криминалистической техники, 

термин «габитоскопия» был предложен именно им. Ученый отмечал, что 

именно эта категории наиболее точно отражает сущность и особенности 

предмета исследования. Результаты данных разработок легли в основу 

современного учения габитоскопии.  

Понимание закономерностей фотографического процесса позволило 

специалистам рассматривать различные факторы отображения элементов 

внешнего вида на таком носителе портретной информации, как фотоснимок. 

В 1995 году В.А. Жбанков подвел итог достигнутым результатам в сфере 

криминалистических исследований элементов внешнего вида человека
2
.  

                                                 
1
 Снетков В.А. Теория и практика портретной идентификации личности: дисс. … докт. юр. 

наук. М., 1971. 218 с.  
2
 Жбанков В.А. Концептуальные основы установления личности преступника в 

криминалистике: дисс. … докт. юр. наук. М., 1995. 286 с.  
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Фото 7.Виктор Андреевич Жбанков. 

Рассматривая исторический аспект становления габитоскопии как 

отрасли криминалистической техники, следует обратить внимание на труды 

А.М. Зинина, который в 1997 году провел фундаментальное исследование и 

впервые реализовал концептуальный подход к рассмотрению как 

теоретических, так и практических проблемных аспектов 

криминалистического установления личности по признакам внешнего вида.  

 

Фото 8.Александр Михайлович Зинин. 

Впервые результаты таких исследований стали приобретать 

доказательственный характер, ученый провел систематизацию знаний и 

методик, накопленных в криминалистической области на тот момент. 
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Исследования А.М. Зинина легли в основу трудов Ю.П. Дубягина, который в 

2002 году защитил свою диссертационную работу. Так, ученый предложил на 

основе существующих знаний о габитоскопии и смежных с ней наук 

сформировать принципиально новую отраслевую науку – 

криминалистическая антропология, которая могла бы стать новый, 

перспективным разделом габитоскопии. Антропологические исследования 

могли бы сформировать систему методов и средств криминалистического 

отождествления человека на базе расово-морфологической, социальной, 

этнической индивидуализации и типизации человека
1
.   

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что габитоскопия 

как отрасль криминалистической техники зародилась лишь в 50-е годы 

XXвека. Однако, с того момента учеными уделяется особое внимание 

отдельным аспектам учения об исследовании признаков и элементов 

внешнего вида человека. В советский период становления государственности 

особое внимание уделялось основам применения информации о внешности 

человека в следственной работе, при реализации допроса и предъявления для 

опознания. Кроме того, учеными рассматривалась классификация и 

раскрытие признаков внешности по методикам словесного портрета, 

рассматривались вопросы об идентификации человека по фотоснимкам.  

В 70-е годы XXвека было разработано понятие «габитоскопия», и 

проведено разграничение между судебно-портретной экспертизой и 

использованием данных о внешности человека в оперативной деятельности. 

В начале XXIвека учение о габитоскопии приобрело более масштабный 

характер, начали выделяться отдельные ее направления, в том числе 

криминалистическая антропология. В настоящее время устоялось мнение о 

том, что габитоскопия – отрасль криминалистической техники, которая 

изучает закономерности формирования внешнего облика человека, а также 

                                                 
1
Дубягин Ю.П. Физиогномика как наука и ее возможности в борьбе с преступностью // 

Проблемы современного состояния и пути развития органов предварительного следствия. 

2010. № 1. 46-49 с.  
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отражения его свойств на том или ином носителей. Данная отрасль 

разрабатывает методы и средства сбора, исследования и использования 

особенностей внешности человека с целью отождествления, предупреждения 

преступлений.  
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2 ВНЕШНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА КАК ОБЪЕКТ ГАБИТОСКОПИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1Отрасль технической криминалистики – габитоскопия, понятие и еѐ 

предмет  

 

Одним из главных разделов в технической криминалистике, является 

отрасль габитоскопия, в ней заключены знания теории и базирующиеся на 

них научно-технические средства и методы сбора, изучения и использования 

данных о внешнем облике человека. Рассматривая сущность габитоскопии, 

А.М. Зинин отмечает следующее. 

Криминалистическое учение о внешнем облике рассматривается как 

«отрасль криминалистической техники, которая изучает закономерности 

запечатления внешних характеристик человека в разнообразных 

отображениях, а также разрабатывающая технико-криминалистические 

методы, средства сбора, исследования и использования информации о 

внешнем виде человека с целью раскрытия и расследования преступлений»
1
.   

Самыми наиболее важными сторонами, изучаемыми в 

криминалистичечкой науке, при характеристикеэлементов человеческой 

внешности, являются следующие: 

1. Научные предпосылки идентификации человека по отдельным 

внешним признакам. Учитываются структура и свойства, а также система 

элементов и признаков внешности.  

2. Чтобы достичь таких целей, как расследование преступления и в 

последствие его раскрытие, необходимо правильно собирать, исследовать и 

применять информацию о внешности личности. 

                                                 
1
 Зинин А.М., Подволоцкий И.Н. Габитоскопия и портретная экспертиза: учебное пособие. 

Москва: издательство «НОРМА», 2019. 288 с.  
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3. Система методов и средств, используемых «уполномоченными 

лицами с целью проведения изучения внешних особенностей человека»
1
. 

В самом начале, на моменте раскрытия преступления, одной из важных 

целей, встающих на пути криминалистов на предварительном этапе, является 

идентификация личности. Очень важная задача, от решения которой будет 

зависит дальнейший исход расследования. 

Чтобы задача была реализована, важно следующее: 

1. сбор нужной информации 

2. Сведения, характеризующие свойства личности и 

персонифицирующие еѐ, требуют детального разбора.  

3. Важным моментом, является роль нагрузки информации, точнее еѐ 

свойств, так как они значительно влияют на итог деятельности.  

Информацию о структуре личности, получают благодаря рассмотрению 

данных свойств и элементов. Одними из важных элементов внешности, 

оценивающимися криминалистом при выполнении габитоскопической 

оценки, являются: 

1. Такие элементы, как пол и возраст, тип телосложение и 

антропологический тип, отражают в себе - общефизические свойства.  

2. Специфичность строения тела, а именно, голова, конечности и 

туловище, определяют особенности анатомии.  

3. Манера поведения и артикуляция, жестикуляция и походка, а 

также мимическая сторона вопроса и привычки, сформированные в быту в 

процессе жизни человека, в том числе специальные привычки, 

характеризуют элементы функциональной структуры.  

4. Косвенные (сопутствующие) элементы включают в себя 

«элементы одежды, головные уборы, а также обувь, портфели и украшения»
2
. 

                                                 
1
 Пичугин С.А. Современные теоретические проблемы криминалистической габитоскопии 

// Вестник Московского университета МВД России. 2016. № 2. 151-152 с. 
2
Подволоцкий И.Н. Предмет судебной портретной экспертизы // Теория и практика 

судебной экспертизы. 2018. № 3. 12-20 с.  
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Основные положения внешнего облика человека и его отображения, в 

габитоскопической науке, являются главным объектом.  

В результате исследований в габитоскопии, были получены логические 

составляющие, характеризующие природу человека внешне, что явилось 

предметом еѐ изучения, которая реализуется благодаря свойствам и 

признакам образа. Таким образом, естественно что сбор и изучение, а так же   

применение информации, собравшейся в результате разнообразных средств и 

методов, применявшихся для достижения цели(данные внешности человека), 

тоже является предметом изучения. 

Одну из главных позиций в габитоскопической криминалистике 

занимает внешний вид человека, а именно такая характеристика, как 

признаки. Поэтому очень важно отразить в полном смысле их значение. 

Признаки внешнего образа человека включают в себя элементы, 

характеризующие внешность человека, и некоторых частей тела. Аномалии 

внешности, встречаются достаточно редко, так это не вариант нормального 

развития человека, поэтому отдельный интерес вызывают у криминалистов 

габитоскопии, при проведении экспертизы. 

Важно отметить, что эти признаки называются особыми приметами, 

имея которые можно исследовать и идентифицировать личность человека, 

благодаря чему в такой отрасли, как габитоскопия ими пользуются 

достаточно часто. Главное, то что внешность человека определяют такие 

свойства, как индивидуальность и устойчивость, а также рефлекторноть, они 

представляют собой одни из первых характеристик, при описании личности.  

Доказано годами первостепенное значение, признаков описанных выше 

и поэтому хочется охарактеризовать признаки раздельно, а не в 

совокупности. 

Под рефлекторностью понимается способность человека накладывать 

отпечаток на память и сознание иных лиц, то есть запоминаться другим, 

выглядев при этом естественно на фотографии или видеозаписи. Нередко 
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лица, которых нужно описать, не отличаются особенностями. В связи с этим, 

описать их достаточно сложно, в образе окружающих они расплываются и 

теряют конкретные черты. Зафиксировать такой образ человека получается 

только в том случае, когда «описание реализуется под присмотром 

профессионального эксперта-габитоскописта»
1
.  

Следующую позицию занимает такое свойство внешнего облика 

человека, как индивидуальность.  Индивидуальность - это уникальная 

система элементов внешности человека. В первую очередь она состоит из 

набора признаков личности.  

Хочется отметить, что каждый человек – это личность, каждый человек 

– индивидуален, благодаря этому предоставляется возможным различить 

даже близнецов. На сегодняшний день в обществе не найдется двух 

идентичных людей, учитывая даже вероятность максимального внешнего 

сходства и трудности в их различии, такие признаки как мимика и повадки, 

поведение и прочие элементы внешности будут совершенно разными. 

Благоприятным фактом является, тот момент, что на протяжении 

жизни или даже относительно небольшого временного промежутка, остается 

возможность идентифицировать личность человека по внешнему облику. Это 

возможно, благодаря такому свойству как относительная устойчивость, один 

и важных признаков внешности человека. Учитывая, что неизменность 

внешности сохраняется очень длительно, около нескольких лет, возможно 

идентифицировать человека по  старой фотографии и видеозаписи. Потому 

что процесс старения организма, это естественный процесс и изменение 

некоторых элементов внешности человека не влечет за собой трудности 

определения личности. 

Знания об изменениях в процессе взросления применяют в 

практической деятельности криминалисты. Например, в современных 

                                                 
1
 Магомедов Р.М. Комплексное исследование внешних и внутренних признаков человека 

в криминалистике: дис. … канд. юр. наук. Москва, 2011. 256 с.   
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условиях действуют компьютерные программы, при помощи которых можно 

«смоделировать портрет лица спустя несколько лет»
1
.  

В научных кругах оживленно обсуждаются вопросы свойств 

внешности личности. Отражаемость – является одним из таких свойств.  

В момент исследований в габитоскопической криминалистике, одной 

из важных форм информации, оказывающих решающую роль в 

расследовании и раскрытии преступлений, является информация полученная 

с помощью зрительных образов, а точнее воспроизведение мыслей из памяти 

личности, которая воспринимала этот образ. Кроме того, носителями могут 

быть как «материальные объекты (фотоизображения, видеозаписи, портреты, 

маски-слепки, скульптуры и иное), так и нематериальные»
2
. 

В процессе работы экспертов, по получению необходимого количества 

информации, важным является обработка всех свойств и элементов внешнего 

вида человека. Возможно также в процессе получения информации, 

криминалисты используют определенные признаки внешнего вида человека. 

Данная задача, решается путем определения признаков внешнего вида 

человека. Признаки разделяются на две группы. Если говорить о 

собственных свойствах, то это первая группа, а вторая включает в себя 

сопутствующие. 

Такие признаки как: анатомия, функция и общефизические будут 

определять первую группу. Если говорить об анатомии человека, то можно 

четко указывать внешнее строение, как целостно, так и по отдельности.  

Выделяют следующие признаки, характеризующие анатомию: 

1. национальность 

2. рост 

3. вес 

4. пол 

                                                 
1
 Зинин А.М. К вопросу о соотношении криминалистической физиогномики и 

криминалистической габитоскопии // Эксперт-криминалист. 2011. № 3. С. 201-206. 
2
Дильмухаметова Н.И., Киньябулатова Н.С. понятие криминалистической габитоскопии, 

ее сущность // Научный журнал. 2018. № 1-2 (12). С. 45-46.  
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5.  тип лица 

6. Телосложение 

7. голова, волосы 

8. глаза 

9. рот 

10. строение лица 

11. ресницы 

12. губы 

13. нос, рот 

14. зубы 

15. подбородок 

16. шея 

17. руки, ноги 

18. спина, плечи и иное.  

Признаки, характеризующие функцию личности это: 

           1.движение человека 

           2. речь и иные особенности 

           3. походка 

           4.мимика 

           5. осанка 

            6.речь и голос 

Можно выделить, следующие общефизические признаки  внешности 

личности:  

1. пол 

2. возраст 

3. расово-этнический тип 

Говоря о строении фигуры, можно используя признаки анатомии и функции, 

определить общефизические признаки. 
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Вторая «группа признаков внешности человека, являющаяся сопутствующей, 

характеризуют одежду и обувь, лица»
1
. 

Говоря о криминалистике в научном плане, можно четко выделить 

такую отрасль, как габитоскопия. Говоря о взглядах, в будущее 

криминалистики, можно четко сказать, что этот раздел весьма перспективен, 

так как исследование правильного запечатления внешности личности в 

разнообразных формах отображения и разрабатывающая технико-

криминалистические методы, средства сбора, исследования и использования 

сведений о внешнем образе человека с целью раскрытия и предупреждения 

преступлений.  

Внешний вид личности и механизмы его отображения, являются 

главным объектом изучения габитоскопии. Исходя из этого можно 

определить, что предметом габитоскопии являются закономерности и 

особенности (признаки) внешнего образа человека, которые в свою очередь 

соответствуют следующим требованиям: индивидуальность, относительная 

устойчивость, рефлекторность и способность отражаться в памяти 

окружающих.  

Благодаря знанию, что некоторые свойства лиц, могут иметь идеальное 

сходство, но при этом по отдельности каждый будет обладать 

индивидуальнымипризнаками, в результате анализа которых, можно 

установить личность. Научный и практический подходы направлены на 

концентрацию внимания по отдельным приметам личности, потому что 

благодаря им, идентификация человека проходит быстро и эффективно. Если 

же не удается найти особые приметы, то взгляд направлен на поиск всей 

системы признаков, определяющих внешность личности. 

                                                 
1
 Дубровин С.В. Общие положения габитологии - криминалистического учения о внешнем 

облике человека // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2016. № 1 

(23).39-47 с.  
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2.2 Классификация и сущность признаков внешности человека 

 

Габитоскопия характеризует внешность человека, включая в это 

наружность и систему сведений о человеке, транслирующаяся окружением в 

виде зрительных данных. Учитывая, что габитоскопия характеризуется таким 

объектом, как внешний вид человека, важно правильно классифицировать ее 

признаки и элементы. 

На основании вышеизложенных данных, признаков и свойств 

выделены, такие как: функциональные, анатомические иобщефизические и 

сопутствующие. Для идентификации, при проведении портретной 

экспертизы, очень часто используются анатомические и общефизические 

признаки.  Очень важно точно знать классификацию признаков внешнего 

вида личности, для более эффективного расследования в габитоскопии. 

В данный момент времени, в практике криминалистов в области 

габитоскопии, все реже используются функциональные признаки, всвязи с 

тем что нет нужных методов обследования (очень сложно дать 

характеристику мимике, жестикуляции, голосу, привычкам человека, 

походке, осанке, не имея методики). Сопутствующие свойства также 

используются редко, поскольку «с идентификационной точки зрения они не 

значимы, а значит, не могут оказать существенное влияние на исход 

экспертизы»
1
.  

Говоря о значимости таких свойств, как анатомические и 

общефизические, хочется отметить, что по результатам их оценки будет 

составляться в общем внешний вид  личности. Поэтому подробный разбор 

этих свойств, позволит получить более точные данные о человеке. Придется 

повториться о вышесказанных признаках – это возраст, пол, тип 

                                                 
1
Галяутдинов Р.Р., Алексеева Ю.В. Особенности криминалистической идентификации 

человека по признакам внешности // Научный электронный журнал Меридиан. 2021. № 1 

(54). 93-95 с. 
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телосложения человека.  Роль их огромна в расследовании в области 

габитоскопии. 

Важно сказать про некоторые общефизические свойства человека. 

 В первую очередь, это пол – категория, которая достаточно легко 

оценивается и определяется. Установление пола не представляет затруднений 

за исключением ситуаций, когда «объектом исследования является труп, 

подвергшийся существенным изменениям или разрушительному 

воздействию». В таких ситуациях следует «прибегнуть к помощи 

медицинского эксперта»
1
.  Ко второй категории общефизических признаков 

человека, относится антропологический тип. По данному критерию все люди 

делятся на 4 группы:  

1. северянин 

2. южанин 

3.  монголоид 

4. негроид.  

Установление принадлежности человека к той или иной группе 

ориентируется на системе внешних признаков, это цвет кожи; волосы и их 

форма, структура, цвет; густота и ширина бровей; разрез глазной щели; 

ширина лица; длина и основания положения носа.  

В группу северян включаются центральные и северные европеоиды, 

антропологические типа Поволжья и Приуралья (коми, чуваши, мордва, 

башкиры и иные). Так, центральные и северные европеоиды отличаются 

светлой кожей, прямыми волосами, средней густотой и широтой бровей, 

средней или короткой длиной носа, приподнятым положением основания 

носа.  

Южанами являются южные европеоиды, европеоидные типы Центральной и 

Средней Азии, цыгане, а также евреи. Южные европеоиды характеризуются 

смуглой кожей; черными волосами, которые зачастую волнисты; густыми и 

                                                 
1
 Зинин А.М. Мысленный образ и его отображение в субъективном портрете // Российский 

следователь. 2018. № 11.3-7 с.  
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широкими бровями, которые часто срастаются на переносице; относительно 

длинный нос, списка которого нередко выпуклая; горизонтальное или 

опущенное основание носа.  

К монголоидам относятся представители Центральной Сибири, Северо-

Восточной Азии, Центральной и Средней Азии. Монголоиды 

характеризуются низким или средним ростом; смуглой кожей; черными, 

прямыми и жесткими волосами; сильным выступом скул; большой высотой и 

шириной лица; наличием эпикантуса, то есть кожной складки, идущей от 

верхнего века и прикрывающей частично или полностью внутренний угол 

глаза.  

Негроид характеризуется «черной кожей; широким, вдавленным у переносья 

носом; толстыми губами; курчавыми голосами»
1
.  

Возраст человека также является общефизическим признаком. Условно 

всех людей можно поделить на четыре группы:  

1. лица до 17 лет 

2. возраст от 18 до 25 лет 

3.  граждане от 26 до 45 лет 

4. лица старше 45 лет.  

Для того чтобы установить возраст личности, необходимо соблюдать 

правило: фиксация факторов, свидетельствующих о максимальной и 

минимальной возрастной границе, по результатам чего дается заключение о 

примерном возрасте человека.  

Говоря про возрастные градации, нужно всегда начинать с подростков (до 17 

лет). Пропорции тела приближаются к пропорциям взрослого человека, 

вместе с этим, плечи узки, у девочек начинают появляться молочные железы, 

у мальчиков – пушок на верхней губе, щеках.  

Юношеский возраст от 18 до 25 лет характеризуется тем, что пропорции тела 

достигают пропорций тела взрослого человека. У юношей появляются 

                                                 
1
Гугнин В.Ю. Габитоскопия в расследовании и раскрытии преступлений // Грядущим 

поколениям завещаем: «Творить добро в защиту права». 2020. № 1. С. 13-16.  
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надбровные дуги, мелкие морщинки на лбу и небольшие углубления около 

крыльев носа. У девушек округляется фигура, существенно развиты 

молочные железы.  

В среднем возрасте от 25 до 45 лет может появляться залысина или проседь в 

волосах. У мужчин появляются глубокие морщины на лбу, ярко выраженная 

носогубная складка, продольные и поперечные складки век. У женщин – 

мелкие морщины на лбу, на шее и под подбородком заметны вертикальные 

складки.  

Пожилой возраст, начинающийся с46 лет характеризуется «увеличением 

глубины и количества морщин, а также появлением растительности на 

лице»
1
. Одним из важных признаков внешнего вида человека будут являться 

пропорции фигуры. Используя погруднуюфотографию нельзя выяснить 

точно пропорции. Отражается они в соотношении ширины плеч и таза.   

Узкая фигура характеризуется узкими плечами.  

Например, у мужчин такого типа таз как правило равен бедрам, у 

женщин плечи уже таза на 2/3. Среднее телосложение указывает на то, что 

люди обладают плечами средней ширины, то есть у мужчин плечи шире таза 

на 1/3, у женщин – на 1/4. Широкое телосложение указывает на широкие 

плечи. Так, у «мужчин плечи шире таза на 2/3, у женщин – равны тазу»
2
.  

Анатомические характеристики человека включают в себя описание 

всего тела или отдельных его частей через призму следующих элементов: 

1. форма (общий вид поверхности в пределах исследуемого 

элемента внешности) 

                                                 
1
Ящук К.Д. Криминалистическая габитология как отрасль криминалистической техники // 

Современные проблемы социально-гуманитарных и юридических наук: теория, 

методология, практика. 2020. № 1. 318-321 с.  
2
 Овсянников В.В. К вопросу об использовании знаний о внешнем облике лица, 

причастного к совершению преступления // Актуальные проблемы борьбы с 

преступлениями и иными правонарушениями. 2020. № 20-1.  60-61 с.  
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2. величина (размеры исследуемого элемента внешности), 

положение (расположение элементов относительно друг к другу 

или иных линий, плоскостей и точек) 

3. степень выраженности, цвет, количество, наличие или 

отсутствие. 

Например, при описании головы используются такие элемент, как:  

1. Ширина лица – основание, по которому все лица делятся на 

широкие, узкие и неустановленные. В свою очередь широкие лица могут 

быть округлой, прямоугольной, квадратной формы. Узкие варианты лица 

характеризуются тем, что по размерам высота лица больше ширины, 

пропорции являются средними или вытянутыми, по степени полноты бывают 

средними, худощавыми или худыми. По форме узкие лица делятся на 

овальные и треугольные.  

2. Состояние растительности. Так, голова может быть без 

залысины, при которой линия роста волос находится на лбу; с залысиной – 

линия роста волос отодвигается в боковых частях лба, при этом в средней 

части лба волосы как правило реже, нежели на остальных участках головы; с 

лысиной, которая может быть совершенно различным форм и видов – общая, 

теменная, лобная, лобно-теменная, макушечная, затылочная. 

3. Конфигурация волосяного покрова – прямые или извилистые 

волосы. Относительно женщин указанный критерий зачастую не 

принимается во внимание, поскольку фактура волоса в силу современных 

технологий, как и цвет, длина, легко меняются.  

4. Растительность на лице – «наличие усов, бороды; бакенбарды; 

наличие усов, бороды и бакенбард»
1
.  

Функциональные признаки внешности человека используются не так 

часто, однако, следует развивать исследования в данном направлении и 

внедрять их в практическую деятельность экспертных подразделений. Так, к 

                                                 
1
Гаскарова А.Р., Сафаров В.Р. Понятие внешности человека в криминалистике // 

Юридическая наука в XXI веке. 2018. № 1. 53-55 с.  
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функциональным признакам относится осанка, то есть привычное положение 

головы и туловища человека. В описании следует указывать привычное 

положение головы человека относительно его туловища, а также положение 

туловища относительно вертикали.  

Походка как признак внешнего облика человека понимается как 

система движений при ходьбе, которые являются проявлением 

сформировавшегося у человека определенного динамического стереотипа. 

При описании походки устанавливаются размер шага, его ширина, 

расставление ног, темп движения и вид.  

Жестикуляция нередко выступает идентифицирующим признаком 

внешнего облика человека – это комплекс движения рук, плеч, головы, 

которые сопровождают речь человека, придавая ей выразительность и 

красочность. 

 Проявляя эмоции человек задействует мимику лица, это понятие 

трактуется в свою очередь, как движение мышц и некоторых элементов лица. 

Мимика прямо пропорционально зависит от эмоций личности.  «Речь – 

процесс говорения, а также его результат, который фиксируется памятью или 

письмом»
1
.  

Подводя итог вышесказанному, отметим, что внешний образ человека 

как объект габитоскопии характеризуется системой признаков, которые 

условно делятся на следующие группы: сопутствующие, группа признаков 

анатомии и функции, а такжеобщефизические. Как показал наработанный 

опыт в области криминалистики, особую значимость имеют признаки 

общефизические и анатомические. В составе признаков общефизического 

характера есть: пол, рост, пропорции фигуры, а также антропологический тип 

человека и возрастной критерий. Исследование всей совокупности указанных 

признаков позволяет сформировать общее представление о лице, его 

ключевые особенности. 

                                                 
1
 Морозова Н.В. Криминалистическая габитоскопия: учебное пособие. Орел: ОрЮИ МВД 

России имени В. В. Лукьянова, 2015.115 с. 
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 В практической деятельности особое место отводится признакам 

анатомии, которые представляют собой характеристику тела человека или 

отдельных его элементов через призму следующих элементов: форма (общий 

вид поверхности в пределах исследуемого элемента внешности); величина 

(размеры исследуемого элемента внешности), положение (расположение 

элементов относительно друг к другу или иных линий, плоскостей и точек); 

степень выраженности, цвет, количество, наличие или отсутствие.  

Благодаря комплексному исследованию в области глубинных знаний 

внешности человека, очень важно улучшать полученные данные о признаках 

функции, таких как осанка, мимика, речь, походка, жестикуляция и другие. 
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 3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ВНЕШНОСТИ ЧЕЛОВЕКА В 

УСТАНОВЛЕНИИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ДОКАЗЫВАНИЮ 

 

3.1 Организация и тактика получения габитоскопической информации 

в ходе раскрытия и расследования преступлений 

 

С давних пор в практической деятельности криминалиста, на этапе 

раскрытия преступления и его расследования, общепринятым стал тот 

момент, что сбор признаков и их элементов, добывание изображений 

внешнего вида человека обязательно. Регистрирующаяся информация, 

полученная данным путем, должна быть четко изъяснена и понятна для 

окружающих экспертов.  

При реализации оперативно-розыскных мероприятий и следственных 

действий возможно установление личности, благодаря ряду действий 

логически верных, учитывающих признаки внешнего вида человека, которые 

выполняются в форме непроцессуальной и процессуальной.  

Сущность   процесса является: собирание и фиксация данных о 

признаках внешности лица; обнаружение лица, подлежащего проверке по 

этим данным; сравнение признаков внешности этих лиц и формирование 

вывода о наличии или отсутствии тождества; «оценка вывода в совокупности 

с другими данными об устанавливаемом лице; вывод об установлении 

личности или о необходимости продолжить эту деятельность»
1
. 

Итог проделанной работы по установлению личности, в практической 

деятельности криминалиста, еѐ положительный результат, будет зависеть 

прежде всего от:  

1) прежде всего фиксируемая и оцениваемая информация, позволяющая 

точно установить личность человека, должна быть правильно собрана.   

                                                 
1
 Милюков С.Ю. Современные возможности использования свойств человека при 

установлении личности в раскрытии и расследовании преступлений,2011.С.150. 
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2) большую роль играет грамотный подбор, используемых средств и методов 

по установлению личности человека. 

Процесс получения информации в габитоскопии с использованием 

непроцессуальной формы, имеет в своем составе оперативно-розыскные 

действия:  

1. Проведение опроса  

2. наведение справок  

3. использование в исследовании сравнительного характера, 

специально подобранных образцов 

4. распознавание личности человека 

В процесс  следствия, включены следующие этапы, именно они отражают 

процессуальную форму:  

1. допрос;  

2.  очная ставка;  

3. предъявления для опознания;  

4. осмотр;  

5. обыск;  

6. следственный эксперимент;  

7. проверка показаний на месте;  

8.  назначение судебных экспертиз и др. 

«Процессуальный порядок» собирания информации «жестко 

регламентирован ст.86 УПК РФ» 
1
. 

В процессе сбора информации, в результате допроса потерпевших лиц 

и свидетелей, можно получить данные о людях, которые скрываются от 

следствия, суда, в том числе и о тех, кто покинул места лишения свободы, и 

тех кто проверяется или без вести пропал. Нередко нужную информацию 

возможно добыть при допросе соучастников преступления и подозреваемого 

человека, а также обвиняемого. 

                                                 
1
 Зинин А.М. Теоретические и практические проблемы криминалистического 

установления личности по признакам внешности. – МВД России, 1997.С. 40. 
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 В ходе допроса таким лицам, как подозреваемый, свидетель и 

потерпевший, настоятельно рекомендуется доложить информацию о 

внешнем виде личности, которая скрылась от следствия и суда,покинуло 

место лишения свободы, без вести пропала и проверяема. Данные 

полученные в ходе допроса, от вышеперечисленных лиц, в свободной форме 

заносятся в протокол. При формировании ситуации, когда полученной 

информации недостаточно, то уточнение происходит в формате вопрос-ответ 

на стадии допроса. Формулировка вопросов, уточняющих относительно 

внешнего вида человека, который разыскивается, производится 

следователем. Он выявляет недостающие данные, которые в ходе допроса 

получены не были.  

Такие признаки и элементы внешности человека, как фотоснимки 

применяемые при опознании, научная литература, а также таблицы (где 

указаны некоторые элементы и признаки внешнего вида личности) важно 

применять в практической деятельности при проведении данных допросов. 

При определенных обстоятельствах, в момент осмотра места 

происшествия, можно найти и записать данные внешности человека, который 

подозревается. Благодаря работе следователя на месте происшествия, 

предоставляется возможным найти данные, по результатам обследования 

следов от зубов, верхних и нижних конечностей и просто осмотра на месте.  

Элементы и признаки внешнего вида личности, которая находится под 

подозрением, обнаруженные в процессе обыска фиксируются с особым 

вниманием. Личные документы и фотоснимки из альбома семьи могут 

помочь в получении данных по установлению личности.  

Данные документов по медицине (в том числе санаторно-курортные 

карты и прочие), несущие в себе, значимую для расследования информацию 

по внешности человека, возможно какие-то определенные приметы 

следователь обязан фиксировать в своей документации. 
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Квалификация эксперта и окружающая среда, в которой происходит 

наблюдение ситуации в момент оперативно-розыскных мероприятий, 

определяют насколько четко, объемно и грамотно будет описание, 

составленное специалистом. 

Информация, фиксация которой была произведена на допросе, 

отраженная в протоколе на предварительном этапе, играет большую роль в 

опознании личности человека.  Из этой информации берутся признаки 

внешнего вида человека, которые должен иметь опознаваемые. Исходя из 

статьи 193 УПК РФ требуется, чтобы они «были сходными по внешним 

признакам, т.е. не имели резких различий по телосложению, возрасту, росту, 

форме и цвету лица, волос, глаз, прическе, особым приметам»
1
. 

Если в процессе установления личности, опознания не имеют четкой 

основы, так как человек, который опознает, не дал точные приметы и 

признаки, воспользоваться ими не предоставляется возможным. 

Признаки и приметы, которые зафиксированы в документах (а именно 

протокол опознания), с которыми работает специалист, должны 

соответствовать тем, которые опознаватель увидел во внешнем виде 

человека, предоставленного для опознания. 

Важно отметить, что индивидуальность опознаваемого играет большую 

роль в процессе опознания и при написании протокола опознания такие 

фразы как – опознаю по строению рта или носа, опознаю по чертам лица не 

должны фигурировать, так они не несут в себе четких признаков, 

опознаваемого человека. Такие признаки должны отличаться от средних и 

нормальных элементов внешнего вида человека. 

В процессе освидетельствования личности, информацию касающуюся 

габитоскопии, реально предоставляется получить. По результатам 

сравнивания и измерения парных признаков внешнего вида человека, могут 

быть получены приметы, характеризующие особенности движений 

                                                 
1
Милюков. С.Ю. Современные возможности использования свойств человека при 

установлении личности в раскрытии и расследовании преступлений, 2011.С. 155 
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опознаваемой личности.  При проведении опознания, если обратить 

внимание на разницу в длине ног, то можно говорить об определенном виде 

хромоты.  Важен тот момент, чтооценивая признак в динамике ходьбы, он 

будет обусловлен не только анатомией, но и морфологией личности. 

В рамках освидетельствования длина нижних конечностей может быть 

измерена, и таким образом получена доказательственная информация, если в 

показаниях потерпевшего или свидетеля было зафиксировано, что «они 

наблюдали эту особую примету у лица, совершившего преступление»
1
. 

Как правило, «описание признаков внешности в протоколе опознания 

должно включать не их перечисление (например, величина носа, контур губ, 

подбородка и т.д.), а указание, по каким именно признакам человек 

опознан»
2
. 

Используя различные методики описания личности, можно получить 

большой объем информации. В частности, если пользоваться методикой 

словесного портрета при описании внешнего облика человека и 

систематически передать данные о портрете индивидуума, то полученную 

информацию можно использовать в расследовании преступления. 

Такие специалисты, как следователь, оперуполномоченный и 

дознаватель могут в процессе допроса создавать портреты, но с позиций 

субъективности вопроса. В свою очередь и свидетель, и потерпевший, и 

обвиняемый тоже могу создавать портреты, в помощь им приходит 

специальный художник. 

Чаще всего, когда по описанию «сложно воссоздать внешний облик 

разыскиваемого лица», изготовление субъективных портретов 

                                                 
1
 Булгаков В.Г. Возможности получения криминалистически значимой информации о 

динамических признаках человека при производстве освидетельствования // Российский 

следователь № 6., 2014. 2 с. 
2
 Милюков С.Ю. Указ. Раб.. 155 с. 



39 

 

 

 

осуществляется «под руководством оперативного работника в рамках 

розыскного действия»
1
. 

Предоставляется возможным обозначениетрех важных этапов в 

создании субъективного портрета: 

1) первый (подготовительный) этап состоит из двух стадий:  

а) работа со свидетелем – «очевидцем, потерпевшим, подозреваемым 

(обвиняемым)»: изучаются его качества, условия восприятия 

разыскиваемого лица, фиксируется описание внешности 

подозреваемого;  

б) происходит «подготовка рабочего места и необходимых технических 

средств», и если необходимо приглашается специалист; 

2)  второй (рабочий) этап также состоит из двух основных стадий: 

 а) «изготовление первоначального варианта» субъективного портрета;  

б) «получение окончательного варианта» портрета; 

3) третий (заключительный) этап «состоит из фиксации действий по 

изготовлению субъективного портрета (составляется справка, к которой 

прилагается фототаблица, содержащая фотоснимки первоначального и 

окончательного вариантов портрета; справку подписывают все участники 

данного действия)»
2
. 

 На данный момент времени обилие различных экспертиз, позволяет 

допиться успеха в габитоскопии. Благодаря изучению отломков костей 

черепа экспертами, становится возможным сделать реконструкцию лица по 

элементам черепа. 

В зависимости от пропорций костей черепа и мягких тканей головы, в 

конечном счете их реконструкция будет зависеть от строения черепа в целом. 

Основоположником данного метода реконструкции лица по элементам 

черепа, является Герасимов М.М., известный в мире антрополог. Благодаря 

                                                 
1
 Зинин А.М. Теоретические и практические проблемы криминалистического 

установления личности по признакам внешности. 1997. 60 с. 
2
 Натура А.И. – М.: Юрайт, 2011. 209-210 с. 
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его методике, возможно воссоздать в точности личность человека и даже 

погибшего. 

В настоящее время для этих целей «эксперты используют методы 

пластической (скульптурной) или графической реконструкции»
1
. 

Учитывая, что субъективная оценка недостаточно информативна, 

важно рассказать про объективную сторону вопроса, а именно к ней 

относятся   предметы и слепки трупа, следы и рентгеноснимки, а также 

фотоснимки и флюорограммы, видеозаписи. 

Говоряпро внешний вид человека, можно получить данныев 

полноценном объеме лишь благодаря фотоснимкам, так с их помощью 

оценка более объективная. Речь идет о снимках полученных, при проведении 

оперативной или опознавательной съемки. 

При такого рода фотосъемке, снимки полученные по окончании будут 

выдавать данные, при которых голова расположена нормально, обычно, не 

отклонена принудительно и предоставляется возможным оценитьправый 

профиль сбоку и три четвертых поворота справа, а также анфас – спереди. 

Чтобы проверить правильность фотосъемки, необходимо оценить 

расположение орбит (нижний край), правое и левое отверстия ушей (верхний 

край), если все проведено правильно, то все названные позиции будут 

находиться в одной плоскости по горизонтали.  

Если говорить о любительских фотоснимках или о фотопортретах 

подозреваемого (обвиняемого), которые «выполнены на профессиональной 

основе, то они могут быть обнаружены по месту жительства или работы, 

прописки, военного учета, в фотоальбоме и т.п. в ходе осмотра места 

происшествия, обыска или выемки»
2
.  

Имея на руках качественную видеозапись, которая имеет огромное 

значение, так как человек, который находится в розыске заснят и сидя, и в 

процессе движения и ли даже просто походки. При развитии событий в таком 

                                                 
1
  Натура А.И. – М.: Юрайт, 2011.210 с. 

2
  Там же С. 209.. 
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ключе, имея признаки и некоторые элементы внешности подозреваемой 

личности, такие специалисты, как дознаватель, следователь и  

оперуполномоченный могут описать еѐ. 

Особый интерес представляют для криминалистов методы 

рентгенографии и флюорографии, так как полученные в результате 

проведения этих методов «граммы»имеют весьма большой интерес для 

габитоскопии. Получить флюорограмму и рентгенограмму подозреваемой 

личности, которые сделаны по результатам медицинских обследований, 

возможно в момент досмотра места происшествия, в военкомате, а также в 

любом медицинском учреждении и во время обыска. 

«В итоге можно обнаружить не только основную часть костей черепа, а 

также мягкие ткани человека, по результатам объективного отображения. 

Наиболее ценным в этом отношении являются рентгенограммы головы в 

профиль»
1
. 

Судмедэксперты занимаются вопросами получения от погибшего 

слепка с лица, по запросу дознавателя или следователя, они делают маски 

посмертно. Форму судмедэксперты разрабатывают непосредственно на 

трупе, до того момента как на лице сохраняется ненужные микрообъекты 

отливка называется негативной, если требуется получить маску позитивно 

сделанную, то для это лицо трупа тщательно очищают. 

Рассматривая вопрос о роли медицинской документации в проведении 

расследования, необходимо сказать, что все врачебные манипуляции 

обязательно фиксированы в карте пациента. В современном мире люди очень 

часто реставрируют зубы, благодаря чему информация по отливкам гипса 

челюсти, постановке коронки и моста, помогают следователю в 

расследовании дела и поиске подозреваемого. А также актуальность данного 

вида экспертиз в настоящее время занимает лидирующие позиции.  

                                                 
1
 Натура А.И. М.: Юрайт, 2011.211 с. 
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При идентификации личности человека важную роль уделяют 

предметам и следам, особенно: 

1) следы от зубов;  

2) следы от кистей 

3) дорожка от стоп; 

 4) а также вещи и предметы подозреваемого. 

На месте происшествия в ходе досмотра «следы пальцев рук 

изымаются вместе с объектом-носителем, а в случае невозможности это 

сделать изымаются на дактилоскопическую пленку (с объемных следов 

пальцев рук изготавливают слепки с использованием пластических масс); с 

объемных следов обуви изготавливаются гипсовые слепки; следы зубов 

изымаются, как и следы пальцев рук, вместе с объектом-носителем, а если 

это не представляется возможным, то может быть изготовлен слепок»
1
. 

Информация, полученная по результатам проведения 

габитоскопическойэспертизы, для расследования и раскрытия преступления, 

характеризует наличие определенных манипуляций, которые реализуются в 

непроцессульной и процессуальной форме, с помощью проведения 

следственных и оперативно-розыскных действий. В конечном итоге 

информация, содержащая в себе признаки внешнего вида лица, будет 

получена благодаря таким действиям и зафиксирована. 

Так же, информацию о внешнем облике человека можно получить 

путем: 

1. в процессе допроса;  

2. тщательный досмотр места происшествия; 

3. используя  след от рук (тыл и ладонь);   

4. используя след от ног (индивидуальный след или «дорожка 

следов»);  

                                                 
1
 Натура А.И. М.: Юрайт, 2011. 212 с. 
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5. отслеживая след от зубов на месте происшествия, а также в 

прочих следах (курения, крови, одежды).  

В результате поиска таких данных, используя осмотр погибшего на месте 

или его останков, при реконструкции лица по черепу, а также в процессе 

обыска, предоставляется возможнымполучить их. 

 

3.2 Экспертиза в криминалистике с использованием фотопортретов 

 

«Наиболее существенное значение в идентификации личности 

принадлежит криминалистической портретной экспертизе. В результате ее 

проведения устанавливается факт тождества на представленных 

фотоснимках»
1
. 

Учитывая разнообразие методов исследования иматериалов, 

подвергающихсяобследованию можно сделать вывод, что способности 

данного вида экспертизы не имеют предела.  Анатомия, морфология 

человека, судебная медицина и идентификация личности в криминалистике 

(теория), кибернетика и математика являются основой вышеприведенных 

способностей экспертизы.   

Портретная экспертиза классифицируется на несколько подвидов, это: 

а) имея фотоснимки, благодаря экспертизе фотопортретов людей на 

них, выясняется возможно ли отображение на снимках одного и того же 

человека; 

б) в процессе установления личности человека можно использовать 

экспертизу трупа подозреваемого, но неопознанного (соответственно по 

фотоснимкам), либо живого человека по фотопортрету; 

в) найдя останки на месте происшествия (например череп) с помощью 

экспертизы фотоснимков, произведенных при жизни человека, который 

пропал без вести или погибшего можно произвести экспертизу; 

                                                 
1
 Аверьянова Т.В, Белкин Р.С, Корухов Ю.Г, Россинская Е.Р. Криминалистика : 

учебное пособие, 2008. С. 346. 
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г) одним из подвидов, является экспертиза для опознания трупа по 

посмертной маске и фото, сделанных при жизни неизвестной личности.   

«Портретная экспертиза– это род класса криминалистических 

экспертиз, которые проводятся в целях установления личности по признакам 

внешности, зафиксированным на различных объективных отображениях, и 

выполняемых с помощью специализированных методов исследования»
1
. 

Розыск лиц при следствии и оперативных мерах, осуществляется 

благодаря возможности экспертизе фотопортрета, достоверно говорящие об 

этом цели и объекты расследования: 

а) лиц, скрывшихся от следствия и суда; 

 б) лиц, бежавших из мест заключения; 

 в) лиц, пропавших без вести, когда обнаруживается или задерживается 

лицо, сходное с разыскиваемым.  

Предоставляя удостоверение личности, могут возникнуть сомненья, 

что на снимке отображен именно тот человек, который подал документ в 

виде своего  в такой момент можно применить для уточнения 

фотопортретную экспертизу. 

«К экспертизе обращаются и для установления факта, что на 

фотоснимках, имеющих отношение к расследуемому событию, изображено 

конкретное лицо. И наконец, значение фотопортретной экспертизы играет 

большую роль при установлении личности неопознанного трупа»
2
. 

Можно использовать следующие технические приемы: наложение, 

сопоставление и совмещение, их модификация при проведении экспертизы 

методом сравнения. 

Анализ и оценка таких признаков внешнего вида, как:лицо и голова, 

нос и глаза, лоб и уши и многое другое проводятся при сравнительном 

методе в четкой последовательности.  Приметы и признаки внешнего вида 

                                                 
1
Зинин А.М. Указ. раб. 83 с. 

2
Зинин А.М. Указ. раб. 84с . 
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личности, имеющие особое значение в экспертизе (особенно идентичные 

друг другу), помечаются стрелкой, либо обводятся.  

Приступить к проведению экспертизы фотопортрета, можнолишь в 

случаеесли на руках имеется определение суда или постановление 

следователя, что необходимо провести данные исследования. 

 «Экспертиза может быть проведена только в процессе 

предварительного следствия или судебного разбирательства, т.е. в период от 

возбуждения уголовного дела до вступления приговора в законную силу. 

Исследования признаков внешности, отображенных на портретах, может 

осуществляться и до возбуждения уголовного дела, и не в связи с уголовным 

расследованием, например, по просьбам музеев, редакций газет, отдельных 

граждан. Такое исследование не является процессуальным действием»
1
. 

Изображение портрета человека, диагностика и исследование 

идентичности личности, все это будет являться предметом экспертизы 

портрета. 

А.А. Гусев, анализируя практический опыт, утверждает, что для 

проведения точного исследования необходим не только портрет личности, 

снятый по грудь или пояс, а фото человека снятого от макушки до пят. Это 

играет огромную роль для ясности такого рода экспертизы, что же именно 

должен в себя включать портрет.  

Ко всем объектам исследования в диагностике и идентификации, 

можно применить следующую классификацию: диагностические и 

идентифицирующие, диагностируемые и идентифицируемые. 

Такие части тела, как голова, руки, ноги, кисти рук, тело или живой 

человек в целом или труп, являются объектами экспертизы фотопортрета 

диагностируемыми или идентифицируемыми. 

Но объектом фотопортретной экспертизы непосредственно сам труп 

или живой человек, а также его части являться не будут. Изображение трупа 

                                                 
1
Зинин А.М. Указ. Раб. 84 с.  
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или человека позволяет идентифицировать. Такая методика действий 

применяется лишь для опознания личности во время следствия. Как и везде 

есть исключения из правил, в данной ситуации: невозможно установить 

личность по черепу   человека, потому что для этого есть непосредственно 

индивидуальная экспертиза. 

 «Анализ проведения фотопортретной экспертизы показывает то, что 

наиболее часто встречающимися объектами являются фотопортреты, 

видеозаписи, а также рентгеновские снимки, слепки (маски), череп 

человека»
1
. 

Говоря о экспертизе фотопортретов, нужно четко знать, что объектом 

будет являться видеокадр, в котором отображено движение личности, а 

также смена положений и ракурса.  

К сожалению, при использовании снимков рентгенографии можно 

увидеть только контуры костей и мягких тканей внешне, особенности 

строения кости, а также дефекты и уплотнения кости, их локализацию, 

размер и форму. Заключение можно сделать на основании рентгенограммы 

только по особенностям контура черепа и строения мягких тканей 

(элементов) лица человека. 

 «Слепки (маски) используют в качестве средств фиксации признаков 

внешности человека. Экспертное исследование слепков обычно выполняется 

по их фотоснимкам.  При использовании данной информации о внешнем 

облике человека следует иметь в виду, что на нем не отображаются 

некоторые признаки глаз, ушных раковин и волосяного покрова головы»
2
. 

Система экспертизы портретов, определяется прежде всего видом 

объекта. «В.А. Снетков различает собственно экспертную портретную 

идентификацию – экспертное отождествление личности с использованием 

фотокарточек (видеокадров) – и комплексные ее виды, в которых наряду с 

                                                 
1
Словарьосновныхтерминовсудебно-портретнойэкспертизы.М.,1977. 22 с. 

2
СнетковВ.А.Габитоскопия. Волгоград.,107 с. 
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портретами изучаются другие объекты: портретная идентификация личности 

умершего по его костным останкам, слепку его лица, рентгеноснимку»
1
. 

«В ходе экспертизы решаются основные задачи установления – одно и то же 

или разные лица изображены на данных фотоснимках или иных объективных 

отображениях внешнего облика человека, а также пола, возраста, расово-

этнической принадлежности представленного на портрете человека»
2
. 

Экспертиза фотопортрета по установлению личности умершего по его черепу 

иногда называется медико-криминалистической портретной экспертизой, 

поскольку в ее производстве наряду с данными криминалистики  

привлекается информация из медицины. Результат данной экспертизы будет 

выше, если ее будет проводить эксперт, обладающий вышеперечисленными 

знаниями в этих отраслях.  

В таком разделе, как экспертиза фотопортретов есть одна особенность, 

а именно это объем знаний, специализированных, на которые и 

ориентируется специалист при проведении такого исследования. 

Те сведения из криминалистики, которые естественно подразумевают 

под собой сбор и нахождение доказательства, а также его исследование и в 

том числе методика и нахождение сходства объекта из материального мира 

будут характеризовать данную экспертизу. 

 «К специфическим знаниям эксперта, выполняющего портретные 

экспертизы, относятся знания положений криминалистического учения о 

внешнем облике человека: прежде всего это знание криминалистически 

значимых свойств и признаков внешнего облика человека; знание научно 

обоснованных и апробированных практикой методов и средств точного 

выделения в процессе диагностики и идентификации признаков элементов 

                                                 
1
Криминалистическаяэкспертиза:Курслекций.Вып.4.Портретная 

экспертиза//Волгоград,1997.36 с. 
2
 Аверьянова Т.В, Статкус В.Ф практическое руководство по производству 

судебных экспертиз для экспертов и специалистов: науч .- практич. пособие.;М.: 

Издательство Юрайт, 2011. 511 с. 
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внешности, характеризующих исследуемое лицо; определение возможностей 

их использования для целей идентификации и диагностики»
1
. 

Знания, используемые при проведении экспертизы портретов, 

формирующие ее основу будут следующие: 

1. умение находить различие у объектов во внешнем 

виде человека;  

2. способов расследования и методики обследования 

объекта, с целью уточнения признаков (идентификационных и 

диагностических), а также идентифицированию экспертом 

методом портрета; 

 Типовые вопросы при решении идентификационных задач являются: 

1) не изображено ли на представленных фотоснимках (указываются 

индивидуализирующие признаки фотоснимков) одно и то же лицо. Данный 

вопрос может быть сформулирован и иначе: одно или разные лица 

изображены на представленных фотографиях? 

2) нет ли среди лиц, изображенных на групповом фотоснимке, лица, 

фотоснимок которого представлен? 

3)не изображено ли на видеокадре лицо, фотоснимок которого 

представляется для сравнения? 

4) не изображено ли на фотоснимке неопознанного трупа то же самое 

лицо, что и на фотоснимке, представленном для сравнения? 

5)одно или разные лица изображены на фотографическом и 

рентгеновском снимках? 

6)не принадлежит ли череп, представленный на исследование, 

человеку, изображенному на фотоснимке (рентгеноснимке), представленном 

на экспертизу? 

7)одному или разным лицам принадлежат части головы, тела, 

изображенные на представленных фотоснимках? 

                                                 
1
СнетковВ.А.Указ. раб.109-110 с. 
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При решении диагностической задачи могут быть поставлены 

следующие вопросы: в одном или разных возрастах сфотографирован 

человек на представленных фотоснимках, если разном, то на каком 

фотоснимке изображен человек в более раннем возрасте, какова возрастная 

группа изображенного на фотоснимке человека? 

 Как правило, фотопортретная экспертиза осуществляется на 

следующих стадиях: 

1. предварительное исследование. 

«На данном этапеизучаются поставленные вопросы; объекты, 

представленные на экспертизу и связанные с ними обстоятельства дела, и на 

этой основе решается вопрос о возможности дальнейшего исследования, 

определяются план, виды и содержание методов и средств, которые 

предполагается использовать в дальнейшем исследовании, производится 

техническая подготовка к нему»
1
. 

«При этом рассматриваются: обстоятельства, которые могут оказаться 

важными для характеристики объектов. Такие как их достоверность, время 

изготовления, факты заболеваний и операций лица, наличие похожих 

родственников и близнецов, условия отображения внешности на портретах, 

качество объектов»
2
. 

Снимки должны быть получены в соответствии с требованиями УПК 

РФ и не должны вызывать сомнения в надежности их происхождения и 

принадлежности их проверяемому лицу.  

На данной стадии эксперт может  принять решение о невозможности 

производства экспертизы – если фотоснимки в плохом качестве или при 

несопоставимости важнейших характеристик объектов (положение 

сравниваемых лиц при съемке, значительное расхождение в возрасте и д.р.), 

также эксперт может запросить дополнительные материалы и сведения 

                                                 
1
 Аверьянова Т.В, Статкус В.Ф.Указ. раб. 512 с. 

2
Аверьянова Т.В, Статкус В.Ф.Указ. раб.513 с. 
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(например, о времени фотографирования, болезнях, операциях на лице и 

т.д.), сформулированы требования к дополнительным образцам. 

2. раздельным исследованием. 

         На данной стадии выявляются элементы и признаки внешности, 

необходимые для суждения о поле, возрасте, этнической и 

антропологической принадлежности человека (половые, возрастные, расово-

диагностические признаки), их выраженность и свойства (устойчивость, 

индивидуальность), необходимые для достоверной оценки результатов 

сравнения при их совпадении или различии у сравниваемых лиц. 

Главной задачей данной стадии является установление наиболее 

существенных признаков, определение степени достоверности и 

устойчивости их отображения, оценка возможности включения выявленных 

признаков в идентификационный комплекс.  

Работу на указанной стадии лучше начинать с изучения изображения 

лица, тождество которого необходимо установить.  

3. стадия сравнительного исследования.  

          Диагностическое исследованиесостоит в сопоставлении выявленных по 

отображениям диагностических признаков с признаками пола, возраста, 

этнических и антропологических групп населения и пр. 

При идентификационном исследовании происходит сравнение 

идентификационных элементов и признаков внешности, выявленных у 

сравниваемых лиц на предыдущей стадии.  

Сравнение при идентификации осуществляется с использованием 

описательных и измерительных, вероятностно-статистических методов. 

При анализе элементов и признаков внешности описательным методом 

используется их сопоставление, которое заключается в поочередном 

визуальном восприятии и анализе сравниваемых элементов внешности и 

мысленном определении характера и степени различий или совпадений их 

признаков. 
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Если при сравнительном исследовании портретов лица изображены в 

совпадающем положении, одинаковом ракурсе, используются приемы 

совмещения изображений и их наложения друг на друга. 

При этом осуществляются: 

а) совмещение разноименных половин лица на двух сравниваемых 

снимках, разрезанных по средней вертикальной плоскости; 

б) совмещение одноименных половин лица на сравниваемых снимках, 

один из которых отпечатан зеркально; 

в) совмещение (монтаж) части изображения, вырезанной из одного 

портрета, со вторым сравниваемым изображением; 

г)  наложение двух диапозитивов или диапозитива, изготовленного с 

одного портрета, на позитивное, изготовленное со второго портрета. 

Сопоставление сравниваемых портретов может осуществляться 

выделением определенных элементов лица на портрете с помощью масок, 

открытую часть которых изготавливают в виде контуров различных 

геометрических фигур. Маски используются путем наложения на 

репродукцию или закрашивания части изображения. 

«В случае, когда на исследуемых портретах изображено одно и то же 

лицо в разных состояниях или оформлении внешности (например, на одном 

портрете в головном уборе, на другом без него и т.д.), осуществляется 

сопоставление с помощью аппликаций»
1
. 

 В основу измерительного метода, положен принцип сопоставления 

относительных величин. В данном методе на каждом портрете выбираются и 

измеряются одноименные величины, которые разбиваются попарно. Далее 

большая величина делится на меньшую. В итоге, полученные пары 

относительных величин сравниваются. 

                                                 
1
 Аверьянова Т.В, Статкус В.Ф.Указ. раб. 514 с. 
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При выборе относительных величин для измерений используются те из 

них, которые подвержены наименьшей изменчивости вследствие воздействия 

разных факторов.  

«При  данной оценке полученных результатов вычислений используют 

правило: если разница равна нулю или не превышает 0,05, то лица 

тождественны. Метод используется при наличии доброкачественных 

изображений, по которым можно осуществлять точные измерения. Разница в 

возрасте изображенных лиц должна быть невелика»
1
. 

«Настадии сравнительного исследования формулируется вывод, 

который может быть категорическим положительным или отрицательным и 

вероятным (положительным или отрицательным)»
2
. 

Положительный категорический вывод формулируется в случае, если 

совпадающие признаки в своей совокупности характеризуют одно и то же 

лицо, при этом различающиеся признаки объясняются изменениями лица или 

воздействием фактора отображения. 

Вероятный положительный вывод формулируется тогда, когда 

выявленные совпадающие признаки не индивидуализируют конкретное лицо.  

Отрицательный выводдолжен быть обоснован различием устойчивых 

признаков, которые не изменяются под действием разных факторов. 

Вывод о невозможности решить вопрос формулируется, когда эксперт 

не в состоянии оценить устойчивость различающихся и индивидуальность 

совпадающих признаков. 

Фотопортретная экспертиза относится к числу наиболее сложных 

экспертиз. В связи с этим при ее производстве допускается ряд 

существенных методических ошибок, которые влекут за собой 

необоснованные или неправильные выводы. Такие ошибки обусловлены 

главным образом неумелым использованием приемов сопоставления 

                                                 
1
Аверьянова Т.В, Статкус В.Ф.Указ. раб.516 с. 

2
Аверьянова Т.В, Статкус В.Ф.Указ. раб. 515 с. 
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портретных изображений, неполным проведением отдельных стадий 

экспертного исследования и неправильной оценкой результатов сравнения. 

«На стадии предварительного исследования не всегда проводится 

оценка портрета с точки зрения полноты и качества отображения признаков 

внешности и в результате не осуществляется формирование вывода о степени 

пригодности представленных объектов для идентификации»
1
. 

«На стадии оценки результатов экспертного исследования главной 

характерной ошибкой является поверхностная оценка природы совпадений 

или различий. При положительном выводе нередко не анализируется 

происхождение различий. В результате совокупность признаков, которая 

кладется в его основу, оказывается при тщательном изучении недостаточной 

для вывода, который сделал эксперт»
2
. 

Тем самым, криминалистическая фотопортретная экспертиза является 

одной из традиционных и сложных криминалистических экспертиз. 

Фотопортретная экспертиза представляет собой – сложный процесс, который 

проводится в целях установления личности по признакам внешности, 

зафиксированных на различных объективных отображениях, выполняемых с 

помощью специальных методов исследования. 

Фотопортретная  экспертиза осуществляется по стадиям. Каждая из 

них  – это определенное исследование, в ходе которого изучаются 

поставленные вопросы и объекты, предоставленные на экспертизу. 

Осуществляется сопоставление признаков, изучаются и оцениваются 

выявленные в ходе исследования совпадения и различия. И затем на основе 

всего этого формулируются определенные выводы.  

Методика проведения данного исследования должна быть 

модернизирована с учетом внедряемых в экспертную практику новых 

технологий изготовления и исследования изображений человека. 

 

                                                 
1
Аверьянова Т.В, Статкус В.Ф.Указ. раб. 515 с. 

2
Аверьянова Т.В, Статкус В.Ф.Указ. раб. 516 с. 
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3.3Использование  информациии ее значение по габитоскопии, 

полученной  на этапе предварительного расследования 

 

Данные внешнего вида подозреваемого, очень часто являются главным 

источником информации о подозреваемом человеке, а порой и единственной 

зацепкой в деле.   Грамотно полученная информация, так же как ее сбор и 

правильная трактовка значительно облегчают этап расследования, а в 

последствии и раскрытие преступления в целом.  

«Использование данных о внешности человека предполагает анализ и 

оценку собранной и зафиксированной информации. При этом изучаются и 

оцениваются условия ее собирания и фиксации, особенности их применения, 

обстоятельства и факторы, под воздействием которых происходило 

отображение признаков внешности»
1
. 

 К носителям информации о внешнем облике человека относят: 

 а) люди, в памяти которых отобразился мысленный образ увиденного 

им человека;  

б) документы, составленные должностными и частными лицами и 

содержащие отражение признаков внешности;  

в) труп и костные останки человека; 

 г) «наглядные изображения человека (фотоснимки, видеозаписи, 

субъективный портрет и т.д.)»
2
. 

При изучении проявления внешности человека, возможно наблюдать 

непосредственно (подозреваемый, обвиняемый, свидетель), «возможно 

выделить ряд параметров: 

а) медицинского характера – внешние проявления определенных 

заболеваний (например – кожных, или предположить при наблюдении 

одежды, функциональных особенностей лица отдельные характеристики его 

                                                 
1
 Бугаев К.В. Использование данных о внешности человека в раскрытии и  

расследовании преступлений.// Законодательство и практика № 2.Омск, 2005. 1с. 
2
 Драпкин Л.Я. Криминалистика: учебник для бакалавров.М.: Издательство  

Юрайт, 2012. 205 с. 
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поведения, возможно указывающих на наличие психических заболеваний, 

либо признаки алкогольного или наркотического опьянения и пр.); 

б) психологического характера, которые связаны непосредственно с 

функциональными особенностями лица – например, возможно наблюдать 

аффективные феномены, такие как тревожно-боязливое возбуждение, 

проявляющееся внешне в потребности человека в двигательной разрядке или 

признаки лжи и пр.; 

в) социального характера, которые «непосредственно проявляются в 

специальном умениях, навыках и привычках, в действиях преступника (его 

поведение,  проявляющееся в следах на месте происшествия)» 
1
. 

«Особое внимание следует уделить возможности габитоскопии при 

обнаружении неопознанного трупа, когда доступны для изучения: 

а) внешность трупа – внешний вид лица, в случае если труп подвергся 

серьезным изменениям естественного характера. В данном случае возможно 

изготовить посмертную маску; 

б) «скелетированные останки (в данном случае возможно выполнить 

пластическую реконструкцию лица по черепу, провести сравнение 

медицинских карт, рентгенограмм, стоматологических данных лиц, 

например, пропавших без вести, с целью установления личности)»
2
. 

В действующим ФЗ «Об оперативно-розыскнойдеятельности», от 12 

августа 1995 года 144№-ФЗ – среди оперативно-розыскных мероприятий 

называет «отождествление личности», которое позволяет в непроцессуальной 

форме идентифицировать проверяемых лиц по статическим и динамическим 

признакам внешности.  

Данное оперативно-розыскное мероприятие возможно проводить и с 

использованием экспертно-криминалистических учетов – фотоальбомов и 

видеотек лиц, представляющих оперативный интерес, альбомов 

субъективных портретов неустановленных преступников. Кроме того, при 

                                                 
1
 Бугаев К.В. Указ. раб. 4 с. 

2
 Бугаев К.В. Указ. раб.4 с. 
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поиске лиц целесообразно составление розыскных ориентировок и 

субъективных портретов (что необходимо осуществлять с привлечением 

специалистов-криминалистов габитоскопического направления экспертной 

службы). 

 «К следственным действиям связанным с исследованием внешности 

относятся:  

1) ст. 193 УПК РФ – предъявление для опознания; 

 2) ст. 179 УПК РФ – освидетельствование; 

3) ст. 195 УПК РФ – назначение судебной экспертизы (в данном случае 

фотопортретной);  

4) ст. 178 УПК РФ – осмотр трупа»
1
. 

Алгоритм изучения и описания характеристики внешности человека 

должен включать в себя: 

а) сбор и анализ личностной информации; 

б) выдвижение версии о состоянии личности разыскиваемого; 

в)   подготовка технических средств и методического сопровождения; 

г) получение произвольного описания и трансформация его в 

криминалистическое; 

д) оценка полученных результатов и корректировка оптимальной 

версии; 

е) формирование конечного продукта (упорядоченного описания или 

субъективного портрета); 

ѐ)     процессуальное оформление совершенных действий; 

ж) дифференциация информации по направлению дальнейшего 

использования (диагностирование или отождествление); 

з) определение иной криминалистически значимой информации о 

личности разыскиваемого; 

                                                 
1
Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 

01.05.2016 г.) // Ведомости Федерального Собрания РФ. 2002.01 янв. № 1. Ст. 1. 
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«Анализ собранной информации со слов очевидцев, позволяет выявить 

биологические, социальные, психические свойства личности 

разыскиваемого, каждое из которых имеет важное значение»
1
. 

«Успешному установлению личности по признакам внешности 

способствует ведение криминалистических и иных учетов в виде картотек и 

автоматизированных банков данных, функционирование информационных 

поисковых систем, заключающееся в автоматизированном сравнении 

искомых и проверяемых объектов»
2
. 

Существуют справочно-информационные фонды, которые создаются в 

ЭКП МВД, ГУВД, УВД и предназначены  для получения сведений, 

необходимых: при выдвижении версий о событии преступления и 

разыскиваемых лиц; определении направлений поиска преступников; 

производстве экспертиз и исследований; ведении экспертно-

криминалистических учетов, картотек, коллекций. В них содержатся 

картотеки субъективных портретов неустановленных преступников, которые 

создаются в целях установления и розыска скрывшихся преступников. 

Данные учеты ведутся в экспертно-криминалистических подразделениях 

ОВД и состоят из карт единого образца. 

«Каждый вновь изготовленный субъективный портрет проверяется по 

этой картотеке применительно ко всем преступлениям текущего года, а 

также определенным видам преступлений за последние два года, если 

устанавливаемое лицо заподозрено в причастности хотя бы к одному из 

них»
3
. 

Также существует централизованный учет лиц, пропавших без вести, 

неопознанных трупов, лиц, не способных по состоянию здоровья или 

возрасту сообщить данные о своей личности. 

                                                 
1
 Газизов В.А., ПодволоцкийИ.Н.Специфика выявления и использования 

характеристик внешности человека в розыске // Библиотека криминалиста № 4., 2015,                      

211 с. 
2
  Драпкин Л.Я. Указ. раб. 207 с. 

3
Горяинов К.К., Овчинский В.С., Синилов Г.К.: учебник. 200  
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Данный учет предназначен для централизованного сбора, 

систематизации, анализа и проверки сведений об указанных категориях лиц в 

целях их розыска; установление местонахождения; отождествление 

личности.  

Учет без вести пропавших, неопознанных трупов, больных и детей, 

личность которых не установлена, осуществляется на региональном (в ИЦ) и 

федеральном (в ГИАЦ) уровнях путем ведения картотек и 

автоматизированного информационного банка данных на базе АИПС 

«Опознание».  

Этому учету подлежат лица: 

а) исчезнувшие без видимых к тому причин, если неизвестны их судьба 

и местонахождение;  

б) несовершеннолетние, бежавшие из школ-интернатов, детских домов 

и других учреждений;  

в) душевнобольные, престарелые, инвалиды и иные люди, личность 

которых невозможно установить;  

г) «неопознанные трупы (в том числе скелетированные и 

расчлененные)»
1
. 

Основанием для постановки на учет значатся постановление о 

возбуждении уголовного дела, постановление о заведении розыскного дела 

или дела по установлению личности. 

На лицевую сторону карты заносятся: 

 а) демографические данные;  

б)  указываются обстоятельства и место исчезновения;  

в) дата подачи заявления; 

 г) меры, принятые к отысканию безвестно отсутствующего. 

                                                 
1
Горяинов К.К., Овчинский В.С., Синилов Г.К.: учебник. 660 с 

 



59 

 

 

 

«Нижняя часть карты и половина ее оборотной стороны отведены для 

детального описания примет исчезнувшего, одежды, обуви и личных вещей. 

К карте прилагаются две фотографии»
1
. 

Относительно новым видом криминалистического учета является – 

краниологический учет (учет черепов неопознанных трупов).Данный вид 

предназначен для установления личности неопознанных трупов по их 

черепам. «Картотека создается из информационных карт установленного 

образца, к которым приобщаются натурные объекты – черепа неопознанных 

трупов, фрагменты костей черепа, зубные протезы, мосты, коронки, 

представленные на исследование вместе с черепом. Натурные объекты 

хранятся в специально оборудованном хранилище. Учет ведется на 

региональном уровне»
2
. 

Опознавательные карты обязательно проверяются по алфавитной 

картотеке лиц, привлеченных к уголовной ответственности.  

«Картотека пропавших без вести используется при проверке лиц, 

доставленных в органы полиции или поступивших без документов в дома 

престарелых и инвалидов, лечебные учреждения. Поступающие в картотеку 

неопознанных трупов опознавательные карты проверяются по картотекам без 

вести пропавших и лиц, объявленных в розыск»
3
. 

Раннее учет лиц по признакам внешности велся в виде фотоальбомов и 

фототек. В настоящее время им на смену приходят видеобанки и видеотеки, 

содержащие как видео-, так и фотоизображения лиц, осужденных за 

совершение преступлений (в том числе воров в законе и авторитетов 

уголовной среды, представляющих особый интерес для органов внутренних 

дел). Учет информационно связан с федеральной фототекой особо опасных 

преступников, разыскиваемых лиц и неопознанных трупов. Для каждой 

                                                 
1
 Аверьянова Т.В, Белкин Р.С, Корухов Ю.Г, Россинская Е.Р. Криминалистика : 

учебник. 3-е изд., перераб. и доп. 379 с. 
2
 Драпкин Л.Я. Криминалистика: учебник для бакалавров.- М.: Издательство 

Юрайт, 2012.241 с. 
3
 Аверьянова Т.В, Белкин Р.С, Корухов Ю.Г, Россинская Е.Р. Указ. раб. 379 с. 
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категории подучетных лиц (воры, грабители, убийцы и т.д.) предназначена 

отдельная видеокассета. Изображения лиц имеют внутри категорий имеют 

соответствующие регистрационные номера. 

«Основным назначением учета является возможность предъявить 

подозреваемого, обвиняемого для опознания потерпевшим, свидетелям. 

Систематизируется информация в соответствии с признаками внешности 

человека. При этом сначала можно составить композиционный портрет, а 

затем – найти фотоизображение лица по известным признакам» 
1
. 

Таким образом, можно сделать вывод, что идентификация как процесс 

тождества индивидуально-определенного объекта является одним из средств 

установления истины в уголовном судопроизводстве. Значение 

габитоскопической информации заключается в том, что грамотность и 

правильность использования информации может существенно помочь в 

раскрытии и расследовании преступлений. Исследование внешности 

осуществляется в ходе таких следственных действий как: предъявление для 

опознания; освидетельствование и назначение и проведение фотопортретной 

экспертизы. Существуют и ведутся учеты, которые предназначены для сбора, 

систематизации, анализа и проверки сведений о лицах в целях их розыска; 

установления местонахождения и отождествления личности.   

Перспективным направлением использования информации о 

внешности человека является поиск преступников путем сопоставления 

различных банков данных, например: опознавательных фотоснимков 

арестованных и подозреваемых в совершении преступлений с коллекцией 

композиционных портретов либо фотоснимками без вести пропавших лиц, а 

также фотоснимками  неопознанных трупов; картотек, содержащих описание 

внешности преступника. 

 

 

 

                                                 
1
Драпкин Л.Я. Криминалистика: учебник для бакалавров.- М.: Издательство 

Юрайт, 2012.375 с. 
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 4 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ 

ГАБИТОСКОПИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

В связи с появлением новых, а также совершенствованием уже 

имеющихся способов совершения преступлений разнообразных категорий, 

нередко на практике встает вопрос разработки новых, наиболее эффективных 

и качественных способов расследования преступлений. Стратегия 

противодействия преступлениям, разработанная правоохранительными 

органами в настоящее время во многом зависит от профессионального 

розыска и установления лиц, совершивших преступление. Актуальные 

проблемы моделирования внешности преступника, составления поискового и 

словесного портретов, приобретают все большее практическое значение. В 

связи с этим, габитоскопия представляется одним из актуальных 

направлений криминалистической техники, совершенствование которого 

позволит существенно повысить эффективность деятельности 

правоохранительных органов.  

В криминалистической габитоскопии сложилось две ключевые формы 

отображения внешности человека. Первая – запечатление мысленного образа 

в памяти лица, которое воспринимает информацию. Второе – запечатление 

информации о лице на материальном объекте, это могут быть портреты, 

маски-слепки, скульптуры, ориентировки, фотографии или видеозаписи. 

Мысленный образ может быть использован как непосредственно (в случае 

опознания нападавшего потерпевшим), так и опосредованно, то есть через 

субъективные отображения – описание, изготовление субъективного 

портрета. Мысленный образ, это прежде всего та модель, которая 

формируется в памяти человека под воздействием множества факторов, а 

именно, пола, возраста, общего развития воспринимаемого лица, зрительной 

памяти, профессии, эмоциональности, состояния человека в момент 

наблюдения, расстояния от наблюдателя за наблюдаемым и иных. Таким 
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образом, ввиду того, что мыслительный образ характеризуется 

субъективизмом, нередко можно говорить о недостаточно достоверности 

описания. Например, некоторые категории граждан зачастую совершают 

ошибки в процессе идентификации в силу слабого зрения, плохой памяти, 

эмоциональных переживаний
1
.  

В правоприменительной деятельности нередко складывается проблема, 

связанная с распознаванием человека совершаемым элементом, не 

являющимся живым человеком. В современных условиях цифровизации и 

научного прогресса в деятельность правоохранительных органов внедряется 

широкий круг технических средств, в том числе камер. Несмотря на то, что 

камера передает объективную картину происходящего, нередко 

складываются сложности с распознаванием лица в силу того, что 

видеозаписи поучаются неточными. Кроме того, человек, подвергнутый 

съемке, может прибегнуть к обманным приемам и средствам, то есть 

уворачиванию от камеры, подделыванию внешности, закрытию лица руками 

или предметами и иное
2
. С каждым годом в габитоскопии совершенствуются 

прежние и появляются новые разработки, то есть параллельно с 

традиционными методами исследования все более широкое распространение 

приобретают биометрические технологии установления личности по рисунку 

радужной оболочки глава, либо по сетчатке глава, форме ушной раковины. В 

современных условиях для использования и развития биометрических 

технологий существенное значение имеют совершенные способы фиксации 

криминалистически значимой информации посредством видеокамер, 

смартфонов, видеорегистраторов.  

Таким образом, ввиду того, что в современном мире стремительно 

совершенствуется цифровая экономика, криминалистическая габитоскопия 

                                                 
1
Фойгель Е.И. Современное состояние криминалистической габитоскопии // Пролог: 

журнал о праве. 2016. № 2 (10). 24-28 с. 
2
 Соколова О.А. Габитоскопия в эпоху цифровых технологий // Энциклопедия судебной 

экспертизы. Московский университет МВД России им. В.Я. Кикотя. 2020. №1 (24). 54-62 

с. 
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может заимствовать широкий спектр новых методов идентификации 

личности из IT-сферы. Например, в последнее время, в условиях масочного 

режима и введения иных карантинных мер, граждане повсеместно начали 

носить маски, в связи с чем идентификация личности становится все менее 

возможной. В связи с этим, Китайская компания Hanwang разработала 

совершенный алгоритм, который дает возможность распознавать личность 

человека под маской с вероятностью до 95%. Базы данных включают в себя 

множество изображений, которые позволяют распознать лицо в маске с 

точностью до 99,5%
1
. Внедрение указанной технологии в габитоскопию 

позволит повысить эффективность рассматриваемой отрасли 

криминалистической техники.  

Перспективное направление совершенствования габитоскопии – 

внедрение биометрических технологий. Биометрия понимается как сфера 

знаний, использующаяся при формировании автоматизированных систем 

распознавания человека по его физическим и физиологическим признакам, а 

именно, по форме кисти, узору радужной оболочки глаз, папиллярному узору 

пальцев и иного. По биометрическим данным можно идентифицировать 

неизвестные лица в соответствии с их уникальными свойствами и 

неповторимыми чертами, присущими внешнему облику, а также проверить 

подлинность личности посредством проведения сравнительного анализа 

представленных документов с шаблонами, закрепленными в базах данных. 

Положительное влияние оказывает многообразие форм биометрической 

информации, которые условно делятся на динамические, то есть основанные 

на поведенческих характеристиках личности, и статистические, которые 

используют физиологические особенности человека. На наш взгляд, при 

проведении габитоскопических исследований следует широко внедрять 

                                                 
1
 Ищенко Е.П. О цифровых технологиях в криминалистике // Современные проблемы 

отечественной криминалистики и перспективы ее развития. 2018. № 3.  5-11 с. 
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возможности биометрических технологий, при помощи которых 

распознавать лицо можно не только эффективно, но и оперативно
1
.  

Рассматривая особенности габитоскопии, полагаем необходимым 

совершенствовать данную отрасль криминалистической техники по 

следующим направлениям:  

1. Совершенствование криминалистический габитоскопии как 

отрасли криминалистической технике находится в постоянном движении. 

При этом, разрабатывая пути совершенствования и новые методики 

распознавания человека, целесообразно ориентироваться на средства, 

способы и инструменты, используемые лицами с целью скрыться от органов 

государственной власти. Возможности правоохранительных органов всегда 

должны опережать возможности преступных элементов. Этот тезис 

подчеркивает необходимость внедрения в деятельность сотрудников 

правоохранительных органов информационных технологий и специальных 

средств.  

2. Необходимость совершенствования камер и иных технических 

средств фиксации информации, посредством которых фиксируется 

полученная информация. Так, следует уделить внимание совершенствованию 

черно-белых камер, которые следует заменить на цветные. Кроме того, 

целесообразно улучшить качество видео с камер наружного наблюдения для 

того, чтобы объективная процедура опознания человека была упрощена
2
.  

3. В совершенствовании габитоскопии целесообразно использовать 

достижения иных сфер науки и техники. Например, результаты, достигнутые 

в IT-сфере, с легкостью могут использоваться в процессе реализации методик 

габитоскопии. Взаимное сотрудничество нескольких отраслей позволит 

вывести на новый уровень прогрессивность разнообразных методов 

идентификации человека.   

                                                 
1
 Ищенко Е.П. О цифровых технологиях в криминалистике // Современные проблемы 

отечественной криминалистики и перспективы ее развития. 2018. № 3.  5-11 с. 
2
Шпилевская И.С. Современные проблемы криминалистической габитоскопии // Вопросы 

криминологии, криминалистики и судебной экспертизы. 2020. № 2 (48). С. 158-160.  
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4. Формирование автоматизированного информационного ресурса 

позволит на основе использования представленных материалов осуществлять 

автоматизированный процесс распознавания личности по внешнему облику. 

При этом, в данную базу должны включаться сведения, находящиеся в 

распоряжении Министерства внутренних дел, министерства 

здравоохранения, министерства науки и высшего образования, следственного 

комитета, налоговой службы, государственного комитета государственных 

экспертиз, прокуратуры, а также информации из мессенджеров, социальных 

сетей и иных Интернет-ресурсов
1
.  

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что в современных 

условиях возможности габитоскопии используются не на максимум, 

поскольку преступный элемент находит все больше возможностей и средств 

уклонения от распознания, что в конечном счете негативно сказывается на 

эффективность деятельности правоохранительных органов, 

криминалистических подразделений. В связи с этим, для 

усовершенствования процесса реализации габитоскопии целесообразно 

внедрить биометрическую идентификацию, а также возможность проведения 

идентификации по оболочке глаз человека, поскольку данная технология 

имеет перспективное будущее и позволяет установить личность человека 

независимо от его попыток изменить ее. В том случае, если эксперты будут 

применять биометрические методы идентификации личности, существенно 

повысится количество и ценность проведенных исследований, а значит 

процесс противодействия преступности также будет более эффективным. 

Кроме того, целесообразно для совершенствования габитоскопии внедрять в 

деятельность экспертов технологий и специальных средств 

(приспособлений), разработанных и используемых в иных отраслях науки и 

техники.   

 

                                                 
1
 Амосова В.В. Внедрение цифровых технологий и производстве портретной экспертизы // 

Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2020. № 11-4 (50). 16-18 с. 
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Габитоскопия как отрасль криминалистической техники представляет 

собой перспективное направление деятельности, обладающее колоссальным 

потенциалом. Исследование отдельных аспектов габитоскопии, выявление 

проблемных аспектов, позволит сформулировать пути совершенствования 

деятельности как с практической, так и научной точки зрения. По 

результатам проведенного исследования можно сделать следующие выводы:  

1. Первые упоминания о необходимости исследования внешних 

признаков человека для его последующей идентификации, находили 

отражение в письменных источниках Древнего Египта и Рима. В России 

первое описание преступника было дано в 1270 году при розыске беглых 

крестьян. В дальнейшем описания стали более подробными и полными, а с 

целью идентификации лиц, совершивших преступление, использовалось 

клеймление и членовредительство. Говорить о сформированном 

полноценном подходе к портретной экспертизе, было рано, поскольку 

имеющиеся эмпирические познания носили хаотичный характер, не было 

системы и единообразия в рассматриваемом вопросе. Только в XIXвеке А. 

Бертильон провел полноценное исследование в вопросах организации 

портретной экспертизы, заложив основы данной деятельности в 

практической работе правоохранительных органов. 

2. Габитоскопия как отрасль криминалистической техники 

зародилась лишь в 50-е годы XX века. Однако, с того момента учеными 

уделяется особое внимание отдельным аспектам учения об исследовании 

признаков и элементов внешнего вида человека. В советский период 

становления государственности особое внимание уделялось основам 

применения информации о внешности человека в следственной работе, при 

реализации допроса и предъявления для опознания. Кроме того, учеными 

рассматривалась классификация и раскрытие признаков внешности по 

методикам словесного портрета, рассматривались вопросы об 

идентификации человека по фотоснимкам. В 70-е годы XX века было 
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разработано понятие «габитоскопия», и проведено разграничение между 

судебно-портретной экспертизой и использованием данных о внешности 

человека в оперативной деятельности. В начале XXI века учение о 

габитоскопии приобрело более масштабный характер, начали выделяться 

отдельные ее направления, в том числе криминалистическая антропология.  

3. В современных условиях возможности габитоскопии 

используются не на максимум, поскольку преступный элемент находит все 

больше возможностей и средств уклонения от распознания, что в конечном 

счете негативно сказывается на эффективность деятельности 

правоохранительных органов, криминалистических подразделений. В связи с 

этим, для усовершенствования процесса реализации габитоскопии 

целесообразно внедрить биометрическую идентификацию, а также 

возможность проведения идентификации по оболочке глаз человека, 

поскольку данная технология имеет перспективное будущее и позволяет 

установить личность человека независимо от его попыток изменить ее. В том 

случае, если эксперты будут применять биометрические методы 

идентификации личности, существенно повысится количество и ценность 

проведенных исследований, а значит процесс противодействия преступности 

также будет более эффективным. Кроме того, целесообразно для 

совершенствования габитоскопии внедрять в деятельность экспертов 

технологий и специальных средств (приспособлений), разработанных и 

используемых в иных отраслях науки и техники.   

4. Габитоскопия – перспективная отрасль криминалистической 

науки, изучающая закономерности запечатления внешнего образа человека в 

разнообразных формах отображения и разрабатывающая технико-

криминалистические методы, средства сбора, исследования и использования 

сведений о внешнем образе человека с целью раскрытия и предупреждения 

преступлений. Ключевым объектом изучения габитоскопии выступает 

внешний образ человека и механизмы его отображения. Исходя из этого 
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можно определить, что предметом габитоскопии являются закономерности и 

особенности (признаки) внешнего образа человека, которые в свою очередь 

соответствуют следующим требованиям: индивидуальность, относительная 

устойчивость, рефлекторность и способность отражаться в памяти 

окружающих. Учеными и экспертами в габитоскопическом направлении 

исследования особое внимание удаляется особым приметам человека, 

поскольку именно они помогают эффективно и оперативно 

идентифицировать человека. Вместе с этим, в том случае, если особых 

примет не найдено, уделяется внимание сбору всей системы признаков, 

характерных для внешнего вида человека.  

5. Внешний образ человека как объект габитоскопии 

характеризуется системой признаков, которые условно делятся на 

следующие группы: общефизические, анатомические, функциональные и 

сопутствующие. Наиболее актуальными на практике признаются первые две 

группы. Общефизические признаки включают в себя пол, антропологический 

тип человека, рост, возрастной критерий, пропорции фигуры. Исследование 

всей совокупности указанных признаков позволяет сформировать общее 

представление о лице, его ключевые особенности. Важное значение на 

практике приобретают анатомические признаки, которые представляют 

собой характеристику тела человека или отдельных его элементов через 

призму следующих элементов: форма (общий вид поверхности в пределах 

исследуемого элемента внешности); величина (размеры исследуемого 

элемента внешности), положение (расположение элементов относительно 

друг к другу или иных линий, плоскостей и точек); степень выраженности, 

цвет, количество, наличие или отсутствие. Вместе с этим, на наш взгляд, 

целесообразно совершенствовать учения о функциональных признаках (речь, 

жестикуляция, походка, осанка, мимика и иное), которые позволят проводить 

более глубокое и комплексное исследование внешнего образа человека.  
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6. Результаты габитоскопических исследований и методики их 

реализации оказывают существенное значение на предварительное 

следствие, а также оперативно-розыскную деятельность. Значение 

полученной габитоскопической информации заключается в том, что если 

грамотно и правильно можно ее использовать, она оказывает существенное 

значение на процесс раскрытия и расследования преступлений. Исследование 

внешней характеристики человека реализуются в процессе организации 

следственных действий, а именно, предъявления для опознания, 

освидетельствования и назначение и проведение фотопортретной 

экспертизы. Вместе с этим, на базе экспертно-криминалистических 

подразделений существуют и активно ведутся учеты, которые необходимы 

для сбора, систематизации и анализа информации, проведения проверки 

сведений о лицах с целью их розыска. На наш взгляд,для того,чтобы 

повысить эффективность габитоскопических исследований следует наладить 

взаимодействие подразделений по данному аспекту.  
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