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Аннотация 

Предмет/тема. Формирование субъективного портрета личности 

подозреваемого лица, на основе восприятия очевидцем основных 

признаков внешности человека. 

Цели/задачи. Определить алгоритм работы эксперта, выполняющего 

работу по составлению субъективного портера подозреваемого лица с 

учетом теории идентификации лиц по внешним признакам. Выделить 

особенности методологического подхода, применяемого в криминалистике 

при составлении субъективных портретов. 

Методология. Герменевтика, компаративистика, аналитическое сравнение. 

Вывод. В статье отмечается, чтобольшое практическое значение при 

составлении субъективного портрета имеет личность очевидца и условия 

его контакта с преступником. Получение максимальной информации от 

очевидца с целью составления наиболее достоверного портрета зависит от 

тактики работы с ним. На восприятие и запоминание образа преступника 

несомненно влияет его индивидуальность. Чем больше отклонений 

пропорций и размерных характеристик элементов лица от среднего, тем 

лицо лучше запоминается. Не всегда эксперту удается в полном объеме 

получить словесную информацию о чертах лица преступника. Для этой 

ситуации формирование образа преступника у эксперта необходимо для 

дифференцированного определения личности подозреваемого лица. 

Экспертная оценка всей полученной в процессе опроса информации, 

позволяют изготовить наиболее достоверный портрет, по которому в 

последующему будет проведена идентификация подозреваемого. 
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INDENTIFIKATION OF THE IDENTITY OF SUSPECTS OF PERSONS 

BY THE METHOD OF THE DESCRIPTION OF SIGNS OF 

APPEARANCE OF THE PERSON 
 

Annotation 

Importance. Formation of a subjective portrait of the identity of the suspected 

person, on the basis of perception by the eyewitness of the main signs of 

appearance of the person. 

Objective. To define an operation algorithm of the expert performing work on 

drawing up subjective malt liquor of the suspected person taking into account the 

theory of identification of persons on external signs. To mark out features of the 

methodological approach applied in criminalistics by drawing up subjective 

portraits. 

Methods. Hermeneutics, comparative, analytical comparison. 

Conclusion and Relevance. In article it is noted that the great practical value by 

drawing up a subjective portrait has the identity of the eyewitness and a 

condition of its contact with the criminal. Obtaining the maximum information 

from the eyewitness for the purpose of drawing up the most reliable portrait 

depends on tactics of work with it. Perception and storing of an image of the 

criminal are undoubtedly influenced by his identity. Than more deviations of 

proportions and dimensional characteristics of elements of the person from an 

average, subjects the person is better remembered. Not always the expert 

manages to obtain in full verbal information on features of the criminal. For this 

situation formation of an image of the criminal at the expert is necessary for the 

differentiated definition of the identity of the suspected person. Expert 

assessment of all information obtained in the course of the poll, allow to make 

the most reliable portrait on which in the subsequent identification of the suspect 

will be carried out. 

Keywords: identification, portrait, forensic expert, appearance, criminalistics 

account, eyewitness, card file, bright lines. 
 

Одной из наиболее сложных задач, возникающих в процессе раскрытия 

преступлений, является установление личности подозреваемых, а также 

лиц, причастных к событию преступления. Часто в ходе раскрытия 

преступлений кроме описания внешности преступника на базе мысленного 

образа очевидца других данных фактически нет. Как отмечает А.С. Князев: 

«одним из характерных признаков современнойкриминалистики является 

вовлечение в научный оборот категории «технология» [1, с. 123]. Это 

подтверждает и постоянный рост количества составленных экспертно-

криминалистическими службами субъективных портретов. Практика 

составления субъективных портретов сложилась таким образом, что, 

начиная с 1981 г. в ЭКУ составлялись преимущественно субъективные 

портреты с помощью фотоэлементов, библиотека которых постоянно 

обновлялась. 

Для решения вопроса о составлении субъективных портретов и 

проверки по картотеке фотографий задержанных лиц, представляющих 
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оперативный интерес, инициатору необходимо представить в ЭКУ задание. 

В задании должны быть отражены обстоятельства совершенного 

преступления, данные об очевидцах, описание преступника и информация 

о других вещественных доказательствах, изъятых с места происшествия.  

«В научном сообществе общепризнана точка зрения, в соответствии с 

которой криминалистические знания представляют собой своего 

родаинструмент, способствующий эффективному достижению задач 

процессуального доказывания» [2, с. 98]. Работа по составлению 

субъективного портрета экспертом начинается с беседы с инициатором 

задания, из которой выясняются сведения о психологическом портрете 

очевидца. Большое значение при составлении субъективного портрета 

имеют личность очевидца (индивидуальные особенности восприятия 

образа, память, умение проанализировать и воспроизвести зрительный 

образ) и условия его контакта с преступником. К числу имманентных 

признаков относятся признаки психологические, включаяте из них, 

которые входят в психологический профиль преступника, отмечает В.Ю. 

Толстолуцкий [3, с. 129]. 

Получение максимальной информации от очевидца с целью 

составления наиболее достоверного портрета зависит от тактики работы с 

ним. Оценивая особенности восприятия очевидцем лица преступника, надо 

отметить, что лучше запоминает лицо преступника очевидец, 

находившийся в стрессовом состоянии, т.е. когда существовала угроза 

жизни потерпевшего или когда преступник привлек к себе внимание 

свидетелей нестандартным поведением, одеждой и т.п. Труднее бывает 

работать, как это ни парадоксально, с очевидцами, которые наблюдали 

лицо преступника в спокойном состоянии. В таких случаях отсутствие 

опасности в момент контакта приводит к рассеянному вниманию при 

восприятии внешности, что влечет за собой плохое запоминание.  

Необходимо помнить и о состоянии самого очевидца. Если очевидец 

находился в состоянии гипнотического воздействия или в состоянии 

алкогольного опьянения, то достоверность полученной от него 

информации может быть крайне низкой. Говоря о состоянии зрения 

очевидца, мы имеем в виду четкость восприятия лица преступника и его 

самого в целом. Криминалистическая идентификация отмечает А.С. 

Егизарян – это процесс познания, позволяющий установить наличие или 

отсутствие тождества объекта самому себе по определенным отображениям 

[4, с. 65]. Так важным составляющим фактором, влияющим на запоминание 

лица преступника, является время наблюдения. Даже при стрессовых, 

нестандартных ситуациях необходимо какое-то минимальное время для 

того, чтобы потерпевший успел запомнить лицо преступника. Из 

практических наблюдений установлено, что минимальное наблюдение 

должно быть не менее 5 секунд. При меньшем времени наблюдения, как 

правило, потерпевший запоминает отдельные броские фрагменты лица, а 

более мелкие признаки, индивидуализирующие конкретное лицо, не 
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запоминает. Поэтому потерпевший составляет приближенный типаж 

увиденного лица и практически его не конкретизирует. Такие очевидцы 

условно относятся к потерпевшим первой группы.  

Когда очевидец этой группы оценивает составленный в такой ситуации 

портрет, то он может отметить только, что в целом составленный портрет 

по типажу (типу лица) напоминает лицо преступника, но оценить его в 

процентном отношении он не может из-за кратковременного наблюдения. 

Очевидцы, которые наблюдали лицо преступника от 5 сек. до 1 мин., 

относятся ко второй группе; более 1 мин. – к третьей группе. Очевидцы 

второй группы обычно хорошо запоминают как лицо в общем, так и три-

четыре элемента лица (остальные элементы выбирают по среднему типу). 

Составленный портрет чаще всего обладает индивидуализирующими 

характеристиками. Как правило, наиболее стабильно работают очевидцы 

третьей группы. У них достаточно времени, чтобы хорошо запомнить лицо 

предполагаемого преступника, а затем при составлении субъективного 

портрета проанализировать полученную информацию и сопоставить 

составленный портрет с мысленным образом преступника и наиболее 

объективно его оценить. Очевидцы этой группы настолько хорошо 

запоминают лицо преступника, что хотят отобразить на портрете очень 

мелкие признаки лица (мелкие морщинки у глаз, на подбородке; 

неровности кожи «как после оспы»; вид и густоту ресниц и т.п.). 

Немаловажную роль при восприятии лица преступника играет расстояние, 

с которого очевидец его наблюдал. При непосредственном нападении 

потерпевший в основном наблюдает лицо преступника с расстояния до 1 

метра. Из практики замечено, что максимальное расстояние, с которого 

очевидец еще может хорошо рассмотреть лицо, – до 10 м. При наблюдении 

лица на расстоянии более 10 м. можно говорить только о восприятии 

«пятна» лица в целом, фигуры и общих признаков одежды человека. 

Общеизвестно, что оптимальную возможность рассмотреть лицо дает 

естественное освещение и хуже – искусственное освещение (наличие 

теней, боковых искажений и т.п.). Но бывают случаи, когда даже при 

хорошем освещении и при положительной совокупности других факторов, 

влияющих на запоминание, очевидец не может составить портрет. 

Например, преступник стоял на лестничной площадке спиной к окну, а 

яркое солнце слепило глаза потерпевшему и лицо преступника находилось 

как бы в тени. В таких ситуациях, как правило, портрет составить не 

представляется возможным.  

Говоря о достоверности информации и оценивая ситуацию наблюдения 

лица преступника, надо помнить о ракурсе (наклоне, повороте и т.п.) его 

головы относительно очевидца. Когда преступник ростом намного выше 

потерпевшего или когда очевидец наблюдает преступника со 2-го этажа 

дома и выше (а преступник находится на уровне 1-го этажа), то происходит 

искаженное восприятие элементов лица и его пропорций. Например, при 

наблюдении сверху лица прямоугольной формы может восприниматься как 
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треугольное, а нос с горизонтальным основанием – как нос с опущенным 

вниз основанием и т.п. 

На восприятие и запоминание образа преступника несомненно влияет 

его индивидуальность. Чем больше отклонений пропорций и размерных 

характеристик элементов лица от среднего, тем лицо лучше запоминается. 

Описание таких лиц, как правило, не вызывает у очевидцев трудностей, 

особенно в части броских индивидуальных черт (таких как густые темные 

волосы, большие залысины, крупные выразительные глаза, «мясистый» 

нос, широкие густые усы, полные губы, большой рот и т.п.). 

Характеризуемая очевидцем «выразительность» лица преступника дает 

возможность эксперту представить искомый образ и предложить в 

последующем более узкую группу элементов для поиска. Значительно 

сложнее сформировать образ, если очевидец описывает усредненное лицо, 

в характеристике которого все элементы описываются как средние.  

Не всегда эксперту удается в полном объеме получить словесную 

информацию о чертах лица преступника, так как ряд очевидцев (особенно 

дети) не способны описать искомое лицо. Для этой ситуации в лаборатории 

субъективных портретов ЭКУ ГУ МВД по Ростовской области разработана 

«Карта опроса очевидцев» в виде альбома на шести листах, в которой 

предложены схемы элементов, начиная от общих характеристик лица 

(различной формы, полноты, ширины и т.п.) и заканчивая 

характеристиками конкретных элементов. Работа с такими очевидцами с 

помощью альбома позволяет не рассказать, а показать, как могло выглядеть 

описываемое лицо (и его элементы).  

Взятый МВД России в последние годы курс на широкомасштабное 

внедрение в практику экспертной деятельности универсальных 

автоматизированных комплексов наглядно подтвердил правильность 

выбранного направления по дальнейшему повышению эффективности, 

оперативности и, в конечном счете, результативности использования 

криминалистических средств и методов [5, с. 250]. Формирование образа 

преступника у эксперта необходимо для дифференцированного  

предъявления круга элементов массива (библиотеки) компьютерной 

программы. Экспертная оценка всей полученной в процессе опроса 

информации, с одной стороны, и знание массива элементов – с другой, 

позволяют изготовить наиболее достоверный портрет в короткие сроки. 

В случае, когда установлено несколько очевидцев, а преступник один, 

целесообразно переговорить со всеми очевидцами и выявить обладающих 

наиболее полной информацией (с учетом оценки ситуации, времени 

наблюдения, расстояния, освещения, четкости восприятия). С этим 

очевидцем составляется субъективный портрет, который затем 

предъявляется другим очевидцам, запомнившим лишь отдельные элементы 

лица. Если у других очевидцев появляются сомнения, и они с чем-то не 

согласны, то портрет необходимо с ними доработать. Хотя эта информация 

и субъективна, но в конечном варианте перед экспертом стоит задача 
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сделать обобщенный портрет преступника. Если каждый из очевидцев 

настаивает на своем варианте портрета как наиболее похожем, тогда 

инициатору задания выдаются все варианты составленных на одного 

преступника портретов (но под одним регистрационным номером). При 

этом эксперт сообщает инициатору, какой из составленных портретов 

наиболее достоверен с учетом экспертной оценки.  

Необходимо отметить, что категорически не рекомендуется начинать 

работу одновременно с несколькими очевидцами, так как обычно среди 

них оказывается лидер, «подавляющий» других свидетелей, которые могли 

бы дать наиболее полную информацию. Может сложиться ситуация, когда 

каждый из очевидцев, надеясь на других, не будет описывать лицо 

преступника  в достаточном для работы объеме и составить портрет не 

удастся. Как исключение возможна работа с двумя очевидцами (не более) в 

том случае, если один из них запомнил те элементы, которые другой 

описать не может. Но тогда очень сложно оценить в целом составленный 

портрет. В случае, когда преступников несколько, а очевидец один, 

рекомендуется составить портрет того преступника, лицо которого 

очевидец запомнил лучше. А затем, оценивая свою память, он в состоянии 

решить, сможет ли он составить портрет еще кого-либо из преступников. 

Но необходимо помнить, что большое количество преступников затрудняет 

запоминание каждого из них. При описании преступников очевидец может 

смешивать их приметы. Лучше запоминаются преступники разнотипные 

(например, толстый или худой, высокого или низкого роста и т.п.). Вся эта 

информация фиксируется в справке-анкете. После опроса, когда у эксперта 

сложилось впечатление о лице, портрет которого необходимо составить (с 

учетом особенностей восприятияочевидца), эксперт приступает 

непосредственно к составлению портрета. При составлении субъективных 

портретов из фотоэлементов надо учитывать, что лицо делится не на 

отдельные элементы, а на четыре группы элементов: волосы и часть лба; 

брови и глаза; нос (ушные раковины могут быть введены отдельной 

группой); нижняя часть лица (овал и рот).  

Кроме того, имеется отдельная группа вспомогательных деталей – 

аксессуаров (головные уборы, очки, усы, бороды). В базе данных 

(библиотеке) элементы пронумерованы и сгруппированы, т.е. 

закодированы с учетом криминалистических и психологических 

(«иерархии восприятия») характеристик. После выяснения характеристики 

внешности преступника очевидцу предъявляются из библиотеки только 

определенные группы элементов, которые соответствуют описанию. При 

этом все элементы, кроме волос, должны соответствовать определенной 

возрастной категории составляемого портрета. В библиотеке портреты 

делятся на три возрастные группы: до 20 лет; от 20 до 40 лет; старше 40 

лет. Использование при составлении портрета элементов другой 

возрастной группы возможно лишь в тех случаях, когда составленный 

портрет нужно значительно «омолодить» или «состарить». При этом поиск 
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элементов осуществляется в определенной кодируемой группе по 

доминирующему признаку, например, глаза, подбородок – по форме, нос – 

по расположению его основания (кончика) с учетом характеристики, 

данной очевидцем в процессе предварительного опроса. Поиск наиболее 

похожих элементов осуществляется с помощью эксперта ненавязчиво, в 

корректной форме. Если у эксперта имеются основания предполагать, что в 

силу психологических особенностей очевидца или его восприятия 

отдельные элементы внешности трактуются неадекватно, то ему 

необходимо по возможности принять меры к устранению мешающих 

правильному восприятию факторов. В процессе поиска эксперт 

выписывает номера элементов, чтобы иметь возможность на любом этапе 

работы вернуться к тому или иному элементу для его просмотра. 

Составление портрета желательно производить сверху вниз или начинать с 

более «броских» элементов, т.е. с элементов, занимающих большую 

площадь (например, волосы), или с ярко выраженных элементов, имеющих 

какие-то отклонения от нормы. При окончании работы у очевидца 

уточняются пропорции лица в целом, полнота и форма лица. Затем в 

режиме «рисование» эксперт дорабатывает составленный портрет, 

дополняя его индивидуальными деталями (подрисовка бровей и других 

элементов и дорисовка, например, крупных морщин, мешков под глазами, 

носогубных складок, впалостей на щеках и т.п.) и особыми приметами 

(родинки, шрамы и т.д.).  

Портреты преимущественно составляются из фотоэлементов, но в 

отдельных случаях они могут быть составлены и из рисованных элементов. 

При необходимости составления выездного портрета преступника 

(например, с выездом в больницу к потерпевшему) – эксперт работает на 

переносной ЭВМ. Оценка степени сходства составленного портрета 

проводится с использованием фототаблиц-тестов. Составленные портреты, 

по их оценке, делятся на три группы: первая группа – высокая степень 

сходства (выше 70 %); вторая группа – средняя степень сходства (от 50 до 

70 %);третья группа – низкая степень сходства (ниже 50 % или очевидцы 

оценить их не смогли). Работа по оценке степени сходства с 

использованием фототаблиц-тестов производится для того, чтобы 

выяснить, совпадает ли оценочная шкала очевидца с экспертной оценкой. 

Так оперирование понятием «цель познавательной деятельности» дает 

возможность выделить в объекте познания те его стороны и свойства, 

которые удовлетворяют конкретной познавательной потребности субъекта 

[6, c. 100]. По результатам составления субъективного портрета для 

оперативного работника оформляется справка эксперта с изображением 

субъективного портрета, описанием примет преступника и 

рекомендациями эксперта. Составленный портрет проверяется по 

картотеке: по всем видам преступлений в текущем году; по конкретному 

виду за последние два года. При этом на первом этапе отбираются типажно 

похожие субъективные портреты, а на втором – информация о других 
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приметах преступника, не нашедших отображения в портрете (возраст, 

рост, телосложение, цвет волос, глаз, особые приметы, одежда и т.п.). 

Аналогичным образом проверяются по картотеке субъективных портретов 

фотографии конкретных лиц, представляющих оперативный интерес. «В 

дальнейшем знания и опыт эксперта-криминалиста позволяют производить 

сравнениепо «рекомендательному списку» [7, с. 67]. «В этой связи 

закономерности деятельности органов предварительного расследования и 

суда должны подвергнуться криминалистическому исследованию в едином 

смысловом блоке» [8, с 94]. Такая обратная связь позволяет проверить 

задержанного как лицо, возможно совершившее другие преступления, и 

таким образом повысить эффективность работы картотеки. 
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