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Аннотация. Предложена рубрикация ориентировок на пропавших без вести, которая реализует функцио-
нально-прагматический и коммуникативно направленный подход к  структурно-композиционной и  содержа-
тельной стороне поискового материала. Сделан вывод о том, что особую значимость получают социолингви-
стические модели описания внешности без вести пропавшего человека. Повсеместное использование в процес-
се оперативно-разыскной деятельности ориентировок, выстроенных по строгой, логически выверенной, единой
схеме, позволяет сделать оптимистический прогноз, согласно которому не только возрастает вероятность повы-
шения процентных показателей найденных людей, но и значительно сокращаются сроки их поисков. Инвари-
антные и факультативные параметры ориентировок: анкетные данные, описание внешности человека, перечис-
ление его особых примет – нацелены на усиление эффективности поисковых мероприятий и выступают в каче-
стве главного «разыскного инструмента».
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Abstract. The paper proposes a rubric of missing persons orientations, which implements a functional-pragmatic and com-
munication-oriented approach to the structural-compositional and content side of the search material. The authors conclude that
sociolinguistic models for describing the appearance of a missing person are of particular importance. The widespread use in the
process of operative-search activity of orientation letters, built according to a strict, logically verified, unified scheme, allows us to
make an optimistic forecast, according to which not only the probability of increasing the percentage of found people increases,
but also significantly reduces the time of their search. Invariant and optional parameters of orientations: questionnaire data, de-
scription of a person's appearance, enumeration of his special characteristics – are aimed at enhancing the effectiveness of search
activities and act as the main «investigative tool».
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Введение
Современное состояние деятельности оперативно-разыскных служб Российской Федерации

имеет определяющее значение при ожидании положительного результата комплексных мероприя-
тий, направленных на поиск без вести пропавших граждан. Ввиду большого количества организа-
ций, которые могут осуществлять указанную деятельность, принципиально важное значение при-
обретает повышение эффективности процессов коммуникации [4], особенно в области стандарти-
зации и унификации правил описания объектов поиска. Цель настоящего исследования – выявить
инвариантные и факультативные параметры поисковых документов и рассмотреть их с учётом со-
циолингвистической, коммуникативно-прагматической и когнитивной парадигм. Задачи исследо-
вания:  1)  проанализировать  композиционную и  лексико-семантическую структуру  поисковых
ориентировок; 2) на основании полученных сведений предложить системные, логически выверен-
ные правила описания лиц, пропавших без вести.

Материалом исследования послужили свыше 500 поисковых ориентировок на без вести про-
павших людей. В работе использованы метод сплошной выборки в сочетании с инструментарием
прагматической лингвистики и такими приёмами, как наблюдение, описание, контент-анализ, си-
стематизация, а также элементы статистического, компонентного, дистрибутивного, структурно-
функционального и лексикографического анализа. Актуальность темы обусловлена необходимо-
стью следовать единым требованиям к составлению ориентировок, что предполагает значительное
повышение результативности поиска без вести пропавших людей.

Обсуждение
Логически выстроенная система инвариантных и факультативных параметров поисковой

ориентировки, как правило, включает: 
1) ключевые элементы внешности: 
а) пол, возраст, рост, национальность и/или расовую принадлежность;
б) характеристику отдельных частей тела и лица с указанием их конфигурации, величины,

взаимного расположения, цвета, длины, фактуры;
в) указания на осанку, походку, тембр голоса, мимические привычки, особенности жестику-

ляции, бытовые и специальные навыки;
г) особые приметы, среди которых асимметрия частей тела, цветовые аномалии кожи или

глаз, телесные деформации, шрамы и другие ярко выраженные отклонения от нормы: необычный
цвет лица, пигментные пятна, рубцы, ожоги, родинки, горб, бородавки, витилиго, характер алопе-
ции, следы оспы, акне, постакне, татуировки, хромота, заикание, шепелявость, картавость;

2) сопутствующие элементы внешности и аксессуары: модель сотового телефона, описание
одежды, обуви, головных уборов, украшений, сумок, рюкзаков [7].

Согласно официальному сайту МВД РФ [5], в качестве общепринятого плана составления
поисковых ориентировок рассматривается определённая последовательность. Начальник Отдела
розыска лиц Управления организации ОРД ГУУР МВД России А.В. Щуров отмечает, что «при
описании пропавшего необходимо вспомнить его основные приметы, особые приметы, сведения о
зубном аппарате, наличии хронических заболеваний, а также подробно описать одежду пропавше-
го. Желательно указать, в каких медицинских учреждениях лечился разыскиваемый» [2]. Подав-
ляющее количество поисковых ориентировок можно определить как «ориентировки-классифика-
ции» (термин К.Р. Вагановой), предполагающие «строгую локализацию дифференциальных при-
знаков в правовом источнике» [1] и включающие определённые типологические характеристики,
которые могут варьироваться в зависимости от разыскной ситуации и языковой личности заявите-
ля, сообщившего о пропаже.

Рост и его языковые характеристики. Обычно рост указывается в сантиметрах. Для муж-
чин: карликовый рост – ниже 150 см; низкий – от 150 до 169 см; средний – от 170 до 179 см; высо-

116



Гуманитарные и социальные науки. 2025. Т. 108. № 1.
The Humanities and Social sciences. 2025 Vol. 108. No 1.

кий – от 180 до 200 см; гигантский – свыше 200 см. Для женщин: карликовый – ниже 140 см; низ-
кий – от 140 до 159 см; средний – от 160 до 169 см; высокий – от 170 до 190 см; гигантский – свы-
ше 190 см.

Способы описания роста включают, как правило, антонимичные пары качественных и отно-
сительных имён прилагательных, такие как «гигантский – карликовый», «высокий – низкий». Ука-
занные параметры могут быть выражены описательным оборотом, построенным по модели «про-
стая форма сравнительной степени имени прилагательного + слово “средний”»: например, «выше
среднего» или «ниже среднего». Причём гигантский или карликовый рост является значимым от-
клонением от физиологической нормы, что наиболее очевидно для визуального восприятия.

Социолингвистические показатели телосложения. В криминалистической габитоскопии [8]
для описания телосложения человека чаще всего используют такие определения, как «худоща-
вое», «среднее» или «полное», однако при анализе ориентировок были выявлены и другие харак-
теристики, в частности, плотное и развитое. Люди с худощавым телосложением не имеют лишне-
го веса, а иногда и вовсе могут испытывать его недостаток; среднее телосложение присуще лю-
дям, у которых в идеальном балансе находятся рост и вес; плотное телосложение отмечается у лю-
дей с небольшим избыточным весом; развитое – у физически подготовленных людей, занимаю-
щихся спортом; к полному телосложению можно отнести людей со значительным количеством
избыточного веса. Для того чтобы определить тип телосложения человека, используется так назы-
ваемый индекс массы тела (ИМТ) –  величина, которая позволяет оценить степень соответствия
массы человека его росту и в результате сделать вывод о том, является ли масса недостаточной,
нормальной или избыточной (см. таблицу).

Таблица
Соотношение роста и массы тела

Рост Недостаточный
вес
ИМТ < 20

Здоровый вес
ИМТ = 20 – 24

«Слегка» 
избыточный 
вес
ИМТ = 25 – 26

Избыточный 
вес
ИМТ = 27-29

ОжирениеИМТ
> 29

см кг, менее кг кг кг кг, более
145 – 151 42 –45 42 – 54 53 – 61 57 – 68 63 – 68
152 – 159 46 – 50 46 – 62 58 – 67 62 – 75 69 – 76
160 – 167 51 – 56 51 – 68 64 – 74 69 – 82 77 – 84
168 – 174 57 – 61 57 – 74 71 – 80 76 – 89 85 – 91
175 – 182 62 – 66 62 – 81 77 – 87 83 – 97 92 – 99
183 – 189 67 – 71 67 – 88 84 – 95 90 – 106 100 – 107
190 – 193 72 – 75 72 – 93 90 – 101 98 – 112 108 – 112

Речевые маркеры физиогномики. В широком смысле физиогномика как нетрадиционный
психоанализ является методом определения типа личности человека, его душевных качеств и со-
стояния здоровья на основе анализа черт лица и его выражения. При составлении поисковых ори-
ентировок, которые не требуют интерпретации психотипа личности, целесообразно воспользо-
ваться понятийным аппаратом физиогномики, который отражает всё многообразие конфигураций
лица. Специалисты в данной области называют в основном 7 разновидностей лица, используя
имена прилагательные, относящиеся к лексико-семантической группе геометрических форм: 

1. Овальное лицо: лоб чуть шире нижней челюсти, ярко выраженные скулы, лицо мягко
сужается к подбородку.

2. Круглое лицо: длина и ширина лица примерно равны, широкие скулы, относительно
низкий лоб и узкая челюсть.

3.  Прямоугольное лицо:  высокий и ярко выраженный лоб,  удлинённый подбородок,
широкие скулы.

4. Квадратное лицо: равные высота и ширина лица, низкий лоб и широкие скулы, выражен-
ная линия челюсти.

5. Треугольное лицо: широкие линии лба и скул, узкий подбородок.
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6. Грушевидное лицо: широкая челюсть, линия лба короче линии скул.
7. Ромбовидное лицо: широкие скулы и равные по длине линии лба и челюсти. 
Анализируемые поисковые ориентировки позволяют констатировать, что в них содержится

далеко не полный спектр указанных характеристик, что делает безвестно пропавшего человека ме-
нее узнаваемым в процессе разыскных мероприятий.

Языковые модусы описания губ. Существует несколько способов описания губ: тонкая/тол-
стая верхняя/нижняя губа, губы со сползающими или приподнятыми уголками, полные, малень-
кие, заострённые, неровные, овальные губы. В последнее время целесообразно отмечать случаи
хирургических или косметологических вмешательств по изменению формы и объёма губ: пласти-
ческие операции,  коррекцию филлерами,  «уколы красоты»,  инъекции гиалуроновой кислоты.
Современным бьюти-трендом стали аномальные формы губ (французские губы, губы-уточки, ан-
гельские крылья, крыло чайки, губы-осьминоги). Однако составители ориентировок чаще всего
различают губы по размеру (большие или маленькие) и по объёму (пухлые или тонкие).

В ходе анализа моделей описания губ было выявлено, что на сегодняшний день наиболее
распространены метафорические характеристики их формы: дугообразные, изогнутые, домиком,
горизонтальные (прямые), восходящие, грустные. С формой губ зачастую связаны индивидуаль-
ные мимические привычки, которые зачастую обусловлены аномалиями прикуса, формой черепа,
травмами, сознательными установками человека и легко выявляются при анализе фотографий, от-
ражающих в основном статичные позы.

Модели описания носа и речевые средства их репрезентации. В современных научно-попу-
лярных изданиях и интернет-источниках выделяют самые разнообразные формы носа: прямой,
кривой, вогнутый, мясистый, с горбинкой, орлиный, ястребиный, римский, греческий, небесный
(перевёрнутый,  вздёрнутый),  «никсоновский»,  «нубийский»,  нос  «герцогиня»,  нос  крючком,
картошкой, пяточком, аркой, кнопкой и целый ряд других. Однако в практике составления поис-
ковых ориентировок ограничиваются наиболее распространёнными формами носа:

1. Прямой нос – форма носа, которая встречается в основном у жителей Азии; он отличается
прямизной, его кончик округлый, а ноздри достаточно широкие.

2. Кривой нос отличается тем, что его спинка изогнута, а кончик имеет округлую форму.
3. Нос крючком характеризуется тем, что его спинка изогнута, а кончик направлен вверх.
4. Вогнутый нос встречается достаточно редко и отличается наличием небольшого бугорка.
5. Греческий нос, специфическими особенностями которого являются прямизна, заужен-

ность или выделяющаяся длина. 
Кроме того, характеристики носа могут содержать его размер: большой, маленький или

средний, что определяется, как правило, визуально. При анализе ориентировок на без вести про-
павших людей было выявлено, что в качестве характеристик носа используются разнообразные
лексико-семантические группы имён прилагательных. 

Параметры описания глаз. Их отличает достаточно большое количество внешних призна-
ков, чему соответствует множество описательных и метафорических оборотов, используемых при
фиксации  соответствующих  характеристик  в  разыскном  документе:  круглые  (самый  распро-
странённый тип), треугольные (наиболее редко встречающиеся), узкие (наблюдаются не только у
восточных народов, но и у европейцев), миндалевидные (считаются идеальными с точки зрения
пропорций), глаза с опущенными уголками и/или веками, раскосые (типично азиатские), «дет-
ские» (округлые азиатские) глаза.

По глубине посадки различают: глубоко посаженные глаза (глазные яблоки располагаются
глубоко  в  глазнице);  выпуклые  (или  «выпученные»,  при  которых  глазные  яблоки  смещены
вперёд); нормальные (без ярко выраженных физиологических особенностей). По расположе-
нию оси отмечают классический разрез (между внутренними и внешними уголками глаза можно
провести прямую линию); европейский (внешние уголки направлены вниз) и восточный (внешние
уголки направлены вверх).

Глаза имеют обширную цветовую палитру. Базовыми цветами являются карий, серый, голу-
бой и зелёный. Однако при анализе поисковых ориентировок было выявлено, что в целях детали-
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зации используется многосоставный спектр имён прилагательных, как простых, так и сложных,
которые  обозначают оттенки цвета:  ореховые,  янтарные,  оливковые,  болотные,  серо-зелёные,
серо-голубые, зелёно-карие и др. 

Цвет и форма бровей. Специалисты в области физиологии отмечают, что цвет бровей зача-
стую соответствует родному цвету волос. Однако широко распространены случаи, когда люди
перекрашивают брови или же, окрашивая волосы, оставляют родной цвет бровей. Подобные фак-
торы особенно важны при составлении ориентировок, поскольку позволяют более продуктивно
идентифицировать разыскиваемого человека. По форме брови делятся на изогнутые с изломом
ближе к концу, изогнутые с изломом ближе к середине, высокие изогнутые брови с изломом бли-
же к концу, дугообразные, волнистые брови (с эффектом гофре), прямые, короткие толстые брови
и брови с удлинённым концом.

Геометрия ушей. В научной литературе нет общепринятой классификации ушей, но в кри-
миналистике они зачастую оцениваются по следующим параметрам: размер ушных раковин и
мочки (малый, средний, большой); контур (круглый, овальный, прямоугольный, треугольный);
конфигурация поверхности завитка (плоская, выпуклая). Кроме того, уши могут быть охарактери-
зованы с точки зрения толщины, длины мочки и того, насколько сильно они прижаты к голове.
Среди отдельных особенностей уха отмечают его большой или миниатюрный размер.

Языковые характеристики волос: фактура и цвет. Общеизвестно, что по расовому призна-
ку население планеты делится на европеоидов, австралоидов, монголоидов и негроидов. Логично,
что у представителей каждой расы волосы имеют специфические особенности. Волосы европеои-
дов и австралоидов отличаются тонкостью и средней густотой. Их цветовая палитра включает в
себя всё многообразие оттенков – от ярко выраженного блонда до тёмного шатена или брюнета. У
монголоидов, как правило, толстые и густые волосы тёмных оттенков, чаще прямые, чем кудря-
вые. У негроидов отмечаются мелкие упругие (так называемые «африканские») волосы, характер-
ной особенностью которых является жёсткость.

Природные цвета волос делят на два типа – тёплый и холодный. К тёплому цветотипу отно-
сятся блондины и шатены с явным преобладанием золотистого оттенка, а также рыжие и брюнеты
с доминирующим красным пигментом. Холодным цветотипом обладают блондины и шатены с
пепельным оттенком волос и брюнеты с преобладающим зелёным пигментом. Кроме того, по
внешнему признаку и силе так называемой «дисульфидной связи» выделяют прямые, волнистые и
кучерявые волосы. Нельзя забывать, что многие люди перекрашивают свои волосы как в диапазо-
не своего естественного цветотипа, так и выходя за его пределы. В этом случае в ориентировке
необходимо указать и природный, естественный, цвет волос, и тот, в который они были окрашены
на момент исчезновения человека. В семантическое поле характеристики волос могут входить
лексемы, обозначающие их длину и наименования причёсок.

Особые приметы, фотографии, одежда, обувь, головные уборы и аксессуары: способы опи-
сания. Особые приметы, которые позволяют опознать разыскиваемого человека, делятся на види-
мые и скрытые. К первому типу можно отнести татуировки, пирсинг, шрамы, родинки, пигмент-
ные пятна на открытых частях тела, хромоту, травмы или любой другой видимый физический
недостаток, а также горб, бородавки и др. Второй тип объединяет дефекты речи, особенности об-
щения, а также некоторые позиции из первого типа, если они скрыты от непосредственного на-
блюдения. К особым приметам также относят индивидуальные особенности поведения, свой-
ственные безвестно отсутствующему человеку, вплоть до манеры «выбрасывать» ногу при ходьбе
или размахивать руками.

Желательно, чтобы фотографии пропавшего были сделаны не позднее, чем за год до его ис-
чезновения. Снимки в дополнение к представленному описанию должны отличаться предельной
чёткостью, для того чтобы реципиенты поисковой ориентировки могли узнать человека в лицо. 

Важное значение имеет подробное описание одежды и обуви, в которых разыскиваемого ви-
дели в последний раз. Связано это с тем, что чаще всего без вести пропавшие остаются в своей
одежде и при полном её описании время поиска может значительно сократиться. Необходимо не
только указать название вещи, её цвет и фактуру ткани (как это делается в большинстве ориенти-
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ровок), но и подробно описать одежду выше и ниже пояса, обувь, головной убор и украшения (при
их наличии). Стоит уделять внимание каждой детали, насколько это возможно.

При составлении ориентировки всегда указываются паспортные данные разыскиваемо-
го, включая его биологический возраст. Кроме того, необходимо указать возраст, на который
он выглядит реально, поскольку скорость процессов старения характеризуется значительны-
ми индивидуальными различиями.

Исходя из вышеизложенного, можно утверждать, что в современных поисковых ориен-
тировках содержится недостаточно полная характеристика внешности людей, пропавших без
вести [3]. Результатом исследования стал план составления поисковой ориентировки: 

1. Ф.И.О., дата рождения и гражданство.
2. Место, где было зафиксировано последнее появление разыскиваемого, и время его

исчезновения.
3. Возраст разыскиваемого.
4. Характеристика роста.
5. Особенности телосложения.
6. Тип внешности.
7. Форма лица.
8. Характеристика губ.
9. Форма и размер носа.
10. Характеристика глаз (цвет, форма, размер, посадка).
11. Форма и цвет бровей.
12. Форма ушей.
13. Особенности волос (цвет, форма, фактура, причёска).
14. Особые приметы (врождённые и приобретённые, видимые и скрытые).
15. Одежда, обувь, головной убор, мобильный телефон и аксессуары.
16. Фотографии пропавшего, желательно цветные и выполненные в трёх проекциях: в

профиль, полупрофиль и анфас.
Выводы
Таким образом, предложенная рубрикация ориентировок на без вести пропавших граждан

реализует коммуникативно-прагматический и логико-функциональный подход к содержательным
аспектам поискового материала [6]. Эффективность и наглядность ориентировки может зависеть
от целого ряда паралингвистических элементов, таких как разнообразные цветовые решения, вы-
деление пунктов жирным шрифтом, соответствующая рубрикация (в отличие от общепринятых
поисковых документов, нередко представляющих собой сплошной чёрно-белый текст, крайне за-
труднительный для визуального восприятия). Инвариантные и факультативные параметры ориен-
тировок: анкетные данные, описание внешности человека, перечисление его особых примет – на-
целены на усиление эффективности поисковых мероприятий и выступают в качестве главного
«разыскного инструмента». 
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