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ВВЕДЕНИЕ 

Многоэпизодные неочевидные преступления все чаще привле-

кают к себе особое внимание. Причиной этого является более частое 

совершение за последние годы необычных по своей природе пре-

ступлений, носящих дерзкий и извращенный характер, влекущих за 

собой исключительно опасные последствия, с множеством жертв 

(в том числе детей) и выраженной беспомощностью полиции в ряде 

случаев. Необходимо отметить, что аналогичные явления наблюда-

ются во всем мире, и можно утверждать, что возникающие в связи 

с этим проблемы актуальны для многих стран.  

Сейчас стало почти аксиомой, что в практике расследования 

преступлений, совершаемых серийными преступниками, эффективно 

использование методики построения психологического портрета не-

известного преступника. Несмотря на то что указанная методика ста-

ла относительно широко использоваться сравнительно недавно 

и несмотря на недостаточную теоретическую разработанность основ-

ных положений методики, практика расследования показала, что бу-

дущее за использованием психологических знаний в ходе расследо-

вания преступлений. 
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§ 1. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ  

КАК СРЕДСТВО АНАЛИЗА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

КРИМИНАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ:  

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

1.1. История психологического портретирования 

Первые исследования личности преступника находят свое отра-

жение в работах зарубежных авторов (Ч. Ломброзо, Н. Хутон и др.).  

 

 
Исследования, проведенные Э. Кречмером и У. Шелдоном, бы-

ли направлены на выявление связи между конституционными осо-

бенностями тела, психотипом личности и преступным поведением. 

Рассматриваемый период исследования относится к концу XIX — 

началу XX в. В этот период  основывались только лишь на эмпириче-

ских данных.  
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Попытка научного обоснования поведения преступника оказа-

лась неудачной. Немного позже в Италии медиком С. Оттоленги была 

предпринята еще одна попытка обоснования поведения преступника 

путем создания системы регистрации совершенных преступлений 

(для последующего поиска по признакам совершенного преступле-

ния). Система регистрации основывалась на совершенно новом при-

знаке расследования преступлений — психологическом. Несмотря на 

всю тщательность проведенной работы, использованный метод не дал 

результатов. В очередной раз попытка закончилась неудачей. Анало-

гичные исследования некоторое время проводились другими учеными 

в западных странах и в России. Но последовавшая серия неудачных 

попыток привела к тому, что интерес к рассмотрению особенностей 

поведения преступников, расследованию преступлений на основе ис-

пользования психологических знаний временно угас. Следующие ша-

ги по исследованию особенностей поведения преступника находят 

свое отражение только лишь в конце 60-х гг. XX в., когда было со-

здано большое количество валидных тестов, позволяющих проводить 

соответствующие исследования. 
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В 1971 г. был разработан алгоритм составления профиля пре-

ступника, совершившего серийные преступления и другие тяжкие 

преступления против личности. Была разработана система VICAP, ак-

кумулирующая данные о совершенных тяжких преступлениях (рас-

крытых и нераскрытых).   

В конце 1970-х гг. в США, несмотря на многочисленные усилия, 

уровень преступности не снижался, и в этой связи была создана про-

грамма, нацеленная на проведение исследований личности преступ-

ника, мотивов преступлений, модели поведения преступника в мо-

мент совершения преступлений, для дальнейшего проведения рассле-

дований аналогичных преступлений и розыска преступников. Про-

грамма по профилироваию преступлений получила название 

«Личностно-преступное профилирование», руководителем програм-

мы был назначен Дж. Дуглас.  

Некоторые исследователи именно с указанным периодом свя-

зывают появление термина «профайлер». Метод построения психо-

логического портрета преступника назывался «психологический 

профиль» (в некоторых источниках встречается название «психо-

профилирование»). 

Стоит отметить, что потребность в рассмотренном методе суще-

ствовала еще до его официального признания. Один из первых случа-

ев применения метода построения психологического портрета пре-

ступника («психологического профиля») стал известен благодаря пси-

хологу Дж. Брусселю, составившему в 1968 г. профиль неизвестного 

преступника, который 8 лет держал всю общественность в ужасе 

и совершил за этот период 32 взрыва. За все время расследования за-

держать преступника так и не удалось. Одним из путей решения дан-

ного вопроса было обращение к практикующему психиатру, а также 

группе экспертов, занимавшихся анализом следов, оставленных на 

месте преступления. Результатом стало составление психологическо-

го портрета преступника (указывались примерный возраст, описание 

внешнего вида, семейное положение, предположительная информа-

ция о детстве и полученных психологических травмах, возможный 

диагноз). После ареста преступника оказалось, что составленный 
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психологический портрет в точности описывал преступника. (При 

расследовании преступлений, совершенных А. Чикатило, была при-

менена методика построения портрета, где вероятность совпадений 

тоже высока). 

1.2. Современное профилирование 

Сегодня в зарубежной науке и практике профилирование 

(портретирование) правонарушителя является поведенческим 

и следственным инструментом, который призван помочь исследо-

вателям точно установить характеристики неизвестного преступни-

ка. При этом единого термина, обозначающего данный вид дея-

тельности, не существует; допускается применение следующих 

терминов: «профилирование правонарушителя», «уголовное про-

филирование», «криминологическое профилирование», «поведен-

ческое профилирование», «следственный анализ», «географическое 

профилирование». В 2008 г. англичанин Р. Холмс выделил три ос-

новные цели уголовного профилирования: 

1. Обеспечение правоохранительных органов социальной 

и психологической оценкой правонарушителя. 

2. Обеспечение правоохранительных органов психологической 

оценкой вещей, найденных у правонарушителя. 

3. Разработка предложения и стратегии процесса интервьюирования.  

В современной зарубежной криминологической науке профили-

рование преступника обычно считается «третьей волной» следствен-

ных наук: «первая волна» состояла в изучении улик (зародилась в де-

ятельности Скотленд-Ярда в XIX в.); «вторая волна» заключалась 

в изучении самого преступления; «третья волна» — это изучение 

психики преступника. 

Рассматривая исторические аспекты формирования метода со-

здания психологического портрета в России, стоит отметить, что оно 

также имеет свою историю. Здесь будет правильным подчеркнуть, 

что реализация самого метода осуществлялась, что называется, по 

интуиции или на основе приобретенных знаний и опыта, а также на 

основе мнений и личного опыта сотрудников, задержавших не один 
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десяток преступников. Научного обоснования данного метода до 

1960-х гг. не было в силу того обстоятельства, что психология наукой 

не считалась, а фундаментальное изучение серийных убийств и лиц, 

их совершивших, началось только в 1970-е гг.  

В настоящее время исследования серийных убийств ведутся по 

следующим направлениям:  

— разработка психологической и психиатрической типологии 

сексуальных серийных убийц;  

— определение методов выявления основных признаков лич-

ности и поведения этих преступников;  

— выяснение статистической значимости выявленных характер-

ных признаков личности и поведения указанных правонарушителей;  

— создание типовой информационной модели сексуального 

убийцы и формирование поискового портрета по конкретным делам 

в целях розыска. 

В настоящее время разработкой научной базы составления пси-

хологических портретов занимаются ученые-психологи, криминали-

сты (Е. Г. Самовичев, Ю. М. Антонян, А. И. Анфиногенов, 

О. И. Бродченко, О. А. Логунова, А. О. Бухановский, Л. П. Конышева, 

Д. В. Миронов, А. Р. Ратинов, Г. А. Густов и др.). 

Подводя итог, отметим, что главным критерием для использова-

ния методов профилирования является эпизодичность (серийность) 

преступлений, где эпизодичность или серия подразумевает соверше-

ние нескольких преступлений одним лицом или группой лиц. В со-

временной практике расследования преступлений профилирование 

используется в качестве направления для розыска серийных убийц, 

раскрытия ритуальных убийств, изнасилований, киберпреступлений. 

Главная цель профилирования определяется построением психологи-

ческого портрета преступника. Специалисты, которые работают над 

составлением психологического портрета, должны владеть знаниями 

из огромного количества дисциплин, таких, как криминология, кри-

миналистика, сексология, психология, антропология. Все перечис-

ленные дисциплины позволяют качественно создавать портрет пред-

полагаемого преступника и раскрыть его психологические, социаль-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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ные особенности. В России применение профилирования не регла-

ментировано нормативными правовыми документами, и в практиче-

ской деятельности чаще это происходит в виде консультационной 

помощи со стороны психиатров, клинических психологов. Самым яр-

ким примером такой работы являются консультации известного пси-

хиатра А.О. Бухановского при составлении психологического порт-

рета серийного маньяка А. Чикатило. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Сформулируйте современные представления о сущности, 

возможностях, областях применения и ограничениях психологиче-

ского портретирования. 

2. Назовита общие задачи психологического портретирования 

при анализе и прогнозировании криминального поведения.  

3. Дайте определение психологического портретирования. 
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§ 2. ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ  

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ПОРТРЕТИРОВАНИЕ  

НЕИЗВЕСТНОГО ПРЕСТУПНИКА 

2.1. Теоретическая основа построения психологичексого портрета  

Психологическое портретирование — это описание основных 

психологических свойств и особенностей человека, группы лиц. 

Теоретической основой построения такого портрета является 

отражение многих психических, физических свойств и состояний 

человека в его поведении, эмоциях, акустических характеристиках 

речи и голоса. 

Структуру психологического механизма портретирования лич-

ностных свойств человека можно представить в виде шести основных 

блоков: 

1-й блок — объективные (реальные) анатомо-физические свой-

ства человека; 

2-й блок — объективные (реальные) характеристики поведения 

(активности); 

3-й блок — объективные (реальные) проявления эмоциональной 

сферы человека; 

4-й блок — объективные (реальные) смысловые и акустические 

характеристики речи, и голоса человека; 

5-й блок — объективные (реальные) проявления кинесики, то 

есть выразительных движений, мимики, жестов, пантомимики; 

6-й блок — это субъективный образ человека, то есть совокуп-

ность его индивидуально-личностных и типологических свойств 

(этот блок и есть психологический портрет человека, составленный 

по особенностям его анатомо-физических свойств, характеристикам 

поведения, эмоций, акустическим характеристикам речи; проявле-

ниям кинесики). 

Необходимо отметить, что психологический портрет, несмотря 

на всю глубину своего содержания, носит вероятностный характер 

(это сравнимо с психологическим портретом человека, построен-

ным на основании полученных данных по результатам проведен-
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ных психологических тестов). Точно составленный психологиче-

ский портрет имеет большое значение в практической деятельности 

сотрудников органов внутренних дел при установлении взаимоот-

ношений и общении с людьми.  

Психологический портрет имеет свою структуру, которая во 

многом отражает структуру личности с социально-психологической 

точки зрения. Основные составляющие данной структуры: 

1) подструктура направленности (мировоззрение, идейные 

убеждения, нравственные принципы, ценностные ориентации, инте-

ресы, идеалы, ведущие мотивы; отношение к труду, к людям, к себе); 

2) подструктура опыта (профессиональные и другие знания, 

умения, навыки, привычки, способности); 

3) подструктура психических форм отражения (ощущения, вос-

приятия, память, мышление и речь, интеллект, эмоции и чувства; во-

левые качества); 

4) подструктура темперамента и характера; 

5) медико-биологическая подструктура. 

Указанные выше составляющие имеют тесную связь между со-

бой; они образуют понятие «личность».  

2.2. Основные направления  

в составлении психологического портрета лица,  

представляющего интерес для правоохранительных органов 

На сегодняшний день существует множество психодиагностиче-

ских методик, методов и техник, проверенных на практике и позво-

ляющих за короткий период составить психологический портрет. 

Все методы и техники можно объединить в группы: 

1. Особенности невербального поведения (язык тела). К данной 

группе относятся всевозможные визуальные знаки (движения глаз, 

головы, рук), несущие в себе информацию и отражающие эмоции.  

2. Особенности вербального общения. Основу данной группы 

составляют слова, выражения или целые предложения. Акцентирует-

ся внимание на интонации, паузах, изменении темпа речи, противоре-

чиях, внезапном изменении темы разговора. 
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3. Одежда. Данная группа включает в себя условный набор при-

знаков, так как смена одежды может повлиять на общую оценку. Дли-

тельное наблюдение за человеком, особенно находящимся в состоя-

нии повышенной активности, позволяет создать полноценный образ.  

4. Оперативный графологический анализ. При составлении пси-

хологического портрета человека важная роль отводится проведению 

графологического анализа. Текст, написанный вручную, хранит в себе 

много информации о личности человека, его наклонностях, сильных 

и слабых сторонах.  

5. Черты лица (физиогномика). Существует представление о том, 

что черты характера возможно установить по лицу. Изучение данного 

направления берет свое начало с древних времен; разработанные за 

долгое время методы постепенно объединялись в систему, трансфор-

мировались в научные теории. В указанной области проводится мно-

жество исследований, совершенствуются методы психологической 

диагностики, используются достижения техники.  

Формирование психологического портрета в первую очередь 

связано с проблемой розыска, в том числе психологической инфор-

мации о преступнике, которую можно получить, ответив на следую-

щие вопросы: 

— что мы ищем (особенности характера и темперамента как ве-

дущий признак); 

— где мы ищем (источники  о ведущих признаках); 

— каким образом темперамент и характер представлены в ре-

альности преступления. 

Решение первой задачи (что искать?) представлено многообра-

зием составляющих структуру личности — психические явления 

(особенности протекания и сформированности психических процес-

сов, психические свойства, и состояние в момент совершения пре-

ступления и актуального в обычной ситуации), которые выступают 

шаблоном в работе психолога при многоэтапной реконструкции пси-

хологической информации о личности и деятельности преступника, 

запечатленной в следах преступления. 
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Решая вторую задачу (где искать?), всю совокупность инфор-

мации о личности преступника необходимо подразделить на содер-

жащуюся: 

а) в результатах обзора места преступления; 

б) в предварительных выводах экспертов; 

в) в анализе показаний свидетелей и жертв; 

г) в картине виктимности поведения жертвы; 

д) в анализе реально существующих картотек на известных пре-

ступников, задержанных по аналогичным преступлениям. 

Третья обозначенная задача: каким образом представлены отра-

жения психических явлений личности в данном преступлении. Реше-

ние этой задачи и определяет разумность и объективность составлен-

ного психологического портрета предполагаемого преступника. 

В деятельности правоохранительных органов всего мира для фор-

мирования «психологического профиля» (психологического портрета) 

неизвестного преступника используются следующие материалы. 

1. Фотографии (фототаблицы) с места преступления (все, что 

удалось найти, обнаружить и зафиксировать сотрудникам правоохра-

нительных органов на месте совершенного преступления и вокруг не-

го). Главную роль играют фотографии жертвы, сделанные с разных 

сторон, приближенные фотографии ран на теле потерпевшего. Воз-

можно использование схематических изображений расположения 

жертвы и личных вещей, населенных пунктов и лесополосы, автомо-

бильных дорог. 

Особое внимание при анализе собранных на месте преступле-

ния материалов уделяется каждой детали на теле жертвы, в том 

числе положению тела. Опираясь на имеющиеся логические зако-

номерности, определяют связь объектов с предполагаемым процес-

сом преступления.  

В настоящее время различают первичную и вторичную инфор-

мацию с места преступления. Все изменения, вносимые при первич-

ном осмотре на месте преступления, тщательно документируются. 

Первичное действие правоохранителей, прибывших на место пре-

ступления, — это оцепление места, где найдена жертва.  
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2. Материалы вскрытия трупа и исследования результатов 

вскрытия. Вскрытие производится врачом-патологоанатомом. При 

вскрытии должны обязательно фиксироваться на фотокамеру разные 

стадии вскрытия и исследования трупа. 

Анализ материалов вскрытия ориентирован на получение ответов 

на следующие вопросы: каким орудием, где, в какой последовательно-

сти и с какой силой были нанесены повреждения, что явилось причи-

ной смерти. Общая картина повреждений позволяет сделать вывод 

о душевном состоянии убийцы в момент совершения преступления. 

3. План перемещений жертвы до смерти — статический и ди-

намический анализ — место работы, место жительства, где послед-

ний раз видели жертву перед тем, как она была обнаружена на ме-

сте преступления. 

4. Информация о личности жертвы, где в характеристиках жерт-

вы «отражается» личность преступника. Изучению личности жертвы, 

особенностей ее темперамента и характера придается столь же боль-

шое значение, как и изучению преступника.  

Сотрудники, специализирующиеся в области виктимологии, со-

ставляют «точную картину жертвы», которая включает в себя:  

— возраст, пол, физические особенности, одежда во время ин-

цидента;  

— семейное положение;  

— особенности адаптации к меняющимся условиям окружаю-

щей действительности;  

— особенности интеллекта и образовательного уровня;  

— успешность обучения;  

— социальная нормативность в школе;  

— стиль жизни и динамика изменений;  

— особенности характера и темперамента;  

— поведенческие паттерны;  

— место жительства (прежнее и настоящее);  

— взаимосвязь места жительства и места преступления;  

— наличие сексуального опыта;  
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— профессиональная направленность, хобби (прежде и в насто-

ящее время);  

— характеристика от близкого семейного окружения и коллег;  

— анамнез болезни (физические и психические особенности);  

— склонность к девиантным формам поведения (употребление 

алкоголя, наркотиков);  

— близкий круг друзей и людей, потенциально конфликтующих 

с жертвой;  

— наличие информации о приводах в полицию и специальных 

учетах. 

5. Реконструкция механизма преступления (сведения о месте, 

времени и дате события, показания свидетелей, род оружия, которым 

было совершено преступление, и т. д.). Реконструкция механизма со-

деянного позволяет диагностировать психологическое состояние пре-

ступника в момент совершения преступления, составить представле-

ние об уровнях природной интеллигентности и образованности пре-

ступника. С помощью характеристики жертвы, анализа места пре-

ступления, характера ран и повреждений на теле жертвы можно ре-

конструировать предположительную последовательность событий 

преступления. Это часто помогает выяснению, почему преступник 

выбрал тот или иной способ действий. Особый интерес представляет 

поведение преступника в так называемой ситуации после убийства 

(спрятал ли тело жертвы, уничтожил ли другие вещественные доказа-

тельства или в панике покинул место преступления, оставив разнооб-

разные следы и т. д.). 

Полученная информация ложится в основу анализа, который 

позволяет ответить на вопросы: 

— что произошло на месте преступления; 

— почему это произошло; 

— кто мог совершить это преступление; 

Все это позволяет составить описание предполагаемого пре-

ступника. 
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2.3. Психолого-психиатрический и криминалистический подходы  

в портретировании 

При построении психологического портрета преступника ис-

пользуются два подхода: психолого-психиатрический и криминали-

стический. 

Психолого-психиатрический подход основывается на данных, 

полученных в результате проведения психиатрической диагностики. 

Анализ общей картины совершенного преступления с выделением 

конкретных характерных признаков позволяет найти признаки, кото-

рые будут указывать на наличие у человека психического отклоне-

ния. Такой подход позволяет определить не только вменяемость или 

невменяемость, но и возможный характер аномалий, входящих в об-

ласть исследования психиатрии. 

Криминалистический подход основан на оценке криминально-

го события, имеющего выраженный характер неочевидности. Данный 

подход предполагает рассмотрение модели совершенного преступле-

ния, выявление закономерностей, которые и будут являться отраже-

нием психологических свойств личности. Одним из слабых мест дан-

ного подхода является обстоятельство, которое указывает, что между 

признаками совершенного преступления и лицом, совершившим это 

преступление, существует связь, но, как показывает практика, эта 

связь  носит неоднозначный характер и объяснить ее существование 

традиционными способами достаточно сложно. 

Следует подчеркнуть, что результаты применения метода пси-

хологического портретирования (профилирования) носят информа-

ционно-вероятностный характер и не позволяют определить конкрет-

ные имена и конкретное местонахождение преступников, но имею-

щийся психологический профиль позволяет отсеять непричастных 

лиц. Результативность при составлении психологического профиля 

предполагаемого преступника возможна только при использовании 

и психолого-психиатрического, и криминалистического подходов.  
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Вопросы для самоконтроля: 

1. Назовите основные подходы при построении психологиче-

ского портрета преступника. 

2. Перечислите основные блоки структуры психологического 

механизма портретирования личностных свойств человека. 

3. Опишите структуру методов исследования типологии лично-

сти преступника, построения психологического портрета преступника. 
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§ 3. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ПСИХИЧЕСКИХ  

И СОМАТИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ  

В ПРЕСТУПНОМ ПОВЕДЕНИИ 

3.1. Особенности картины личности,  

имеющей расстройство психики 

Сегодня сохраняется устойчивый интерес в вопросе рассмотре-

ния существующей взаимосвязи преступных действий и связанных 

с ними психических отклонений у лиц, страдающих психическими 

расстройствами. Для рассмотрения этого вопроса необходимо пони-

мание процесса развития этих заболеваний, специфики проявления, 

факторов, усугубляющих данное состояние, а также связи между со-

матическим и психическим здоровьем. 

При составлении психологического портрета преступника необ-

ходимо иметь в виду психиатрическую составляющую с учетом ин-

формации, накопленной за долгие годы наблюдения за преступника-

ми, совершившими необычные по своей природе преступления, но-

сящие дерзкий и извращенный характер.  

Рассмотрим формы психопатологических расстройств. Согласно 

принятой Международной классификации психопатий к ним относятся: 

— возбудимая форма;  

— истероидная форма;  

— тормозимая форма. 

Каждая из форм представляет определенный интерес при анали-

зе преступной личности. 

Возбудимые, или аффективные формы психопатических рас-

стройств характеризуются частой сменой настроения, повышенной 

агрессивностью и вспыльчивостью, проявлением импульсивности 

в действиях и выражениях, раздражительностью и обидчивостью да-

же по незначительному поводу, жесткостью и жестокостью, а также 

слабостью в контроле эмоциональной разрядки. 

Для возбудимых психопатов при эпилептоидной форме характер-

на слабая и застревающая нервная система. Содержательной особенно-

стью нервной системы является дисфория — раздражительность. 
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Основной жизненный принцип — наведение порядка; должны 

быть определенные правила и все должно быть по правилам; для них 

все в жизни строго «параллельно и перпендикулярно»; они мыслят 

четкими моделями, комплексными эквивалентами.  

Новая информация всегда воспринимается с опасением и вызы-

вает напряжение, которое необходимо снимать. Любая новизна опас-

на, так как создает напряжение. Информация, поступающая извне, 

постепенно накапливается, это создает напряжение, а застой возбуж-

дения приводит к неконтролируемой агрессии. Поступающая инфор-

мация не может обрабатываться целиком одномоментно, вследствие 

чего и формируется свод правил или определенных последователь-

ных действий, позволяющих её обрабатывать, исключая при этом 

лишнее напряжение. Для снятия напряжения используются еда, фи-

зические нагрузки. Базовое поведение — разрушение. Новая инфор-

мация воспринимается как преграда или препятствие, которое вызывает 

напряжение и которое необходимо разрушить. При этом они стараются 

избегать лишнего напряжения, так как нивелирование данного состоя-

ния требует энергетических затрат. Самое страшное для эпилептои-

да — это энтропия (неопределенность). При длительном напряжении 

у человека возникает внутренний дискомфорт подобно пружине, кото-

рая, сжимаясь, создает напряжение. «Пружина сжимается» всё сильнее, 

накапливаются отрицательные эмоции, которые человек не может вы-

плеснуть, в конце концов «пружина» «выстреливает». 

Лиц, у которых наблюдаются проявления неустойчивой формы 

возбудимой психопатии, характеризуют такие особенности, как: 

— неорганизованность; 

— отсутствие критики собственного поведения; 

— легкомысленность; 

— безволие;  

— тяга к развлечениям, случайным связям. 

Психопатические личности неустойчивого типа чаще всего со-

вершают корыстные преступления, хулиганство. 

Для паранойяльной формы возбудимой психопатии характерны 

ригидность мышления, узость, застреваемость на отдельных обстоя-
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тельствах, нетерпимость к иному мнению, противодействию, эгоцен-

трические притязания, повышенная самооценка, завышенный уро-

вень притязаний, обидчивость, подозрительность. 

Таким образом, отличительной особенностью описанных выше 

лиц являются повышенная возбудимость, эксплозивно-брутальный 

(«взрывчатый»), аффективно окрашенный модус реагирования, что 

бывает особенно заметно при совершении ими преступлений насиль-

ственно-корыстного характера. 

Следующей формой психопатического расстройства личности, 

влияющей на ее асоциальное поведение, которое может приводить 

к нарушениям норм уголовного права, является истероидная (истери-

ческая) психопатия. Такие лица отличаются эгоцентризмом, всегда 

себя показывают в ситуациях, где им это интересно и выгодно, пове-

дение в основном зависит от случая, ситуации. У истероида всегда 

ярко выделяется внешний вид. Мимика соответствует выбранной ро-

ли. Важной особенностью является то обстоятельство, что они очень 

легко поддаются внушению. Образность мышления — это романтизм. 

Отличаются демонстративным поведением, театральностью, жаждой 

признания, эмоциональной неустойчивостью, повышенной обидчиво-

стью, вспыльчивостью, особенно когда такого признания не получают. 

В общении с окружающими такие люди нередко проявляют лживость, 

склонность к фантазированию. Их интеллектуальные возможности ча-

ще бывают ограничены, суждения незрелы и поверхностны.  

У лиц, отличающихся психопатическими расстройствами астени-

ческого характера, преобладают обостренная впечатлительность, по-

вышенная утомляемость, чрезмерная чувствительность, застенчивость, 

неуверенность в себе, ощущение собственной неполноценности. 

У астенического типа наблюдаются скованность в осанке (это 

результат работы компенсаторной функции скелета), чрезмерная фи-

зиологическая реактивность. Для людей астенического типа харак-

терна «зависающая», «вязкая» нервная система, которая позволяет 

длительное время выполнять монотонную работу. 

Весьма близки к данному типу лица, проявляющие черты псих-

астенической психопатии. В их поведении, образе мыслей домини-
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руют повышенная некорректируемая тревожная мнительность, навяз-

чивые сомнения по поводу принимаемых решений, собственных по-

ступков, нерешительность, особенно в ситуациях неопределенности. 

Для них наиболее характерными видами противоправного поведения 

могут быть действия, направленные против общественного порядка, 

уклонение от общественно полезного труда, дезертирство (для воен-

нослужащих), а также самоубийство. Кроме того, они могут совер-

шать и преступления против личности, собственности, сексуальные 

преступления, выбирая для этого соответствующий, более «удобный» 

для себя тип жертвы. 

При психологических исследованиях, проведенных в отношении 

лиц, совершивших неординарные по своей тяжести и жестокости 

преступления, обращает на себя внимание такое качество личности, 

как социальная адаптивность, оказывающая влияние на поведение 

человека в необычных, экстремальных ситуациях, в том числе в ситу-

ациях совершения преступлений. Это качество проявляется в отлич-

ных друг от друга типах личности: 

— социально адаптивном типе; 

— социально дезадаптивном типе;  

— типе личности с выделением промежуточных вариантов. 

Определение уровня социальной адаптивности личности  осно-

вывается на следующих факторах: 

— нервно-психическая устойчивость личности;  

— эмоционально-волевая устойчивость личности; 

— уровень интеллектуального развития; 

— мотивация (достижение цели, избегание неудач, мировоззре-

ние ценностные ориентации). 

Для преступника с социально адаптивным типом личности ха-

рактерны высокий уровень адаптивности, нервно-психической 

и эмоционально-волевой устойчивости, низкий уровень нейротизма, 

неподверженность стрессу и личностной тревожности, способность 

переносить длительные психофизические перегрузки. При наличии 

высокого уровня интеллекта перечисленные выше качества усилива-
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ются, что позволяет совершать более продуманные, организовнные 

преступления, прогнозируя развитие ситуации и события в целом. 

В качестве слабых сторон необходимо отметить высокий уро-

вень притязаний, приводящий к переоценке своих сил, чрезмерной 

уверенности в своей безнаказанности, что приводит к ошибкам и по-

следующему задержанию.  

У таких преступников отмечается мотивация, направленная на до-

стижение поставленных целей посредством осознанного игнорирова-

ния или нарушения социальных норм и правил поведения, что свиде-

тельствует о низком уровне правосознания и нормативности поведения.  

Отмеченные качества позволяют преступнику длительное 

время оставаться на свободе, не быть задержанным, что повышает 

уверенность, криминальную «квалификацию». Такой тип личности 

отмечается среди лидеров преступных групп, активных участников 

преступлений. 

Для преступников с выраженным социально дезадаптивным ти-

пом личности характерны сниженный или низкий уровень волевой 

регуляции, высокий уровень невротизации, неспособность противо-

стоять стрессовым воздействиям; возможны яркие проявления акцен-

туаций характера, близкие к психическим аномалиям, психотическим 

расстройствам. У таких людей наблюдается невысокий уровень ин-

теллектуального развития, что приводит к неспособности прогнози-

ровать события. 

Поведение в большинстве случаев обусловлено стремлением 

удовлетворить исключительно примитивные потребности (разнооб-

разные виды развлечений, частое употребление спиртных напитков, 

наркотиков). У таких лиц отмечаются бездуховность, примитивность 

мышления и поступков, отсутствие идеалов, трудности в определении 

своего поведения для достижения целей. Если актуальные потребно-

сти не удовлетворяются, это приводит к агрессивным формам поведе-

ния или фрустрации.   

При низком уровне социальной адаптации преступнику трудно 

сохранять самообладание; отмечается низкий уровень контроля пове-
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дения. Такие лица часто оказываются под сильным воздействием 

аффективно окрашенных состояний, эмоций гнева, фрустрации и т. п. 

Необходимо отметить, что типологические свойства тех, кто со-

вершает преступления, имеют разную степень выраженности, разно-

образные сочетания. Поэтому можно говорить о промежуточных или 

смешанных типах преступной личности. 

3.2. Особенности поведения больных, имеющие значение  

при психологическом портретировании 

Люди, страдающие разными видами психических заболеваний, 

отличаются особенностями поведения, которые определяются соответ-

ствующими психопатологическими факторами. Одной из особенностей 

является утрата способности частично или полностью осознавать ха-

рактер своих действий, руководить ими и предвидеть последствия. 

Определение и понимание болезненной мотивации позволяет 

предполагать степень опасности больных, а также позволяет проводить 

пcихолoгичeское пoртрeтирование, оказывать помощь в расcлeдовании 

прecтуплeний, осуществлять профилактику возможных противоправ-

ных дeйcтвий и наступления негативных последствий. 

Важными в оценке опасных дeйствий, совершаемых бoльными, 

являются:  

— ошибочные умозаключения, бредовые идеи;  

— действия, совершаемые под влиянием случайных импульсов 

или внешних обстоятельств;  

— повелевающие вербальные галлюцинации;  

— резкое возбуждение двигательной, а также речевой активно-

сти, в зависимости от актуального психического состояния.  

Рассмотренные cостояния в преобладающем большинстве про-

явлений инициируют aгрессивныe действия пcихичeски больных 

в разных формах (от мелкого хулиганства до преступлений против 

личности, в том числе половой неприкосовенности). Важно отметить, 

что при нарастании динамики протекания болезни (неспособность 

к проявлению эмоций, снижение интеллектуального уровня) наблю-

дается увеличение как частоты проступков, так и агрессивных, 
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насильственных проявлений при совершении проступков. Также 

наблюдаются снижение активности в работе адаптационных меха-

низмов, утрата связи с социумом. 

Многочисленные наблюдения показывают, что совершение 

опасных действий провоцируется злоупотреблением алкогольными 

напитками; немаловажное значение имеют социально-бытовая 

неустроенность, низкий уровень контроля со стороны близких людей, 

доверенных лиц. 

Таким образом, мониторинг существующих исследований поз-

воляет сделать выводы о том, что не все лица, совершающие пре-

ступления насильственного характера, являются носителями акценту-

аций характера или психопатами, и не все психопаты становятся пре-

ступниками. Сотрудникам правоохранительных органов необходимы 

знания о понятиях нормы и психопатии, особенно это актуально 

и востребовано запросами практики при расследовании преступлений 

серийного характера.  

В большинстве случаев, говоря о профилировании неизвестного 

преступника, важно помнить, что наличие психиатрического диагноза, 

акцентуации характера отягощает существующие личностные особен-

ности преступника. Использование имеющихся знаний в области пси-

хиатрии и клинической психологии в практической деятельности будет 

способствовать поиску и задержанию такого рода преступников.  

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Перечислите формы психопатологических расстройств 

согласно Международной классификации психопатий. 

2. Какими симптомами характеризуются возбудимые, или 

аффективные формы психопатических расстройств? 

3. Назовите основные характеристики нервной системы возбу-

димых психопатов при эпилептоидной форме. 
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§ 4. ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО  

ПОРТРЕТИРОВАНИЯ СЕРИЙНЫХ ПРЕСТУПНИКОВ 

4.1. Составление психологического портрета преступника  

по следам на месте происшествия 

Специалисты, занимающиеся проблемой разработки психологи-

ческого портрета преступника, указывают, что данное направление 

применимо и актуально при расследовании неочевидных преступле-

ний, где отсутствуют оставленные следы на месте преступления, све-

дения о лице, совершившим преступление. К таким преступлениям 

относятся преступления следующей направленности: 

1. Совершенные на сексуальной почве. 

2. С признаками садистской направленности. 

3. С нанесенными посмертными резаными ранами.  

4. С явными признаками манипуляций, а также безмотивные 

преступлений.  

Такие преступления расследуются на основе оставленных сле-

дов и обнаруженных обстоятельств совершенного преступления.  

При расследовании преступлений для составления психологиче-

ского портрета преступника используется следующая информация:  

1) мотивация совершенного преступления, характеристика лич-

ностных особенностей;  

2) индивидуальные личностные особенности (выраженные при-

вычки, влечения, умения, навыки);  

3) ориентировочный возраст преступника, определяемый на ос-

нове особенностей совершенного преступления; 

4) предполагаемое место проживания преступника;  

5) предполагаемое место работы или учебы преступника;  

6) наиболее вероятные место проведения досуга;  

7) образовательный уровень;  

8) вид деятельности;  

9) семейное положение; 

10) специальные возможности;  

11) наличие судимости в прошлом;  
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12) наличие психической, а также иной патологии. 

Концепция построения психологического портрета преступника 

строится на утверждении личностной причинной обусловленности 

преступного  поведения.  

В этой связи необходимо рассмотреть два подхода, объясняющих 

наличие связи между преступником и преступлением. 

Статистический подход основывается на выявленной закономер-

ности преступления по аналогичной категории раскрытых дел. Ос-

новная идея данного подхода состоит в том, что определенный при-

знак может оказаться наиболее достоверным и информативным.  

Аналитико-психологический подход основывается на рассмотре-

нии личностного содержания действий преступника. Признаки лич-

ности преступника и совершенного преступления объясняются нали-

чием психологической связи. 

4.2. Приемы и правила разработки  

психологического портрета преступника 

Правила и приемы составления психологического портрета 

преступника основывается на реализации трех основных последо-

вательных этапов. 

Основная идея первого этапа состоит в реконструкции самого 

механизма преступления.  

На втором этапе реализуются психологические приемы выявле-

ния «индивидуального действия», а на третьем — психологические 

приемы  интерпретации «индивидуального действия».  

Технологический алгоритм разработки психологического порт-

рета преступника включает три приема, соответствующих трем 

строго последовательно выполняемым этапам составления психоло-

гического портрета.  

Прием реконструкции криминалистического механизма пре-

ступления. Ретроспективно, по следам на месте происшествия и его 

обстоятельствам воссоздаются ряд действий преступника и ситуа-

ция преступления.  
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Прием психологической интерпретации поведения преступника. 

Основная направленность данного приема заключается в том, чтобы 

объяснить совершенные индивидуальные действия лица, совершив-

шего преступление (индивидуальные действия). Задача — объяснить, 

психологически оправдать «индивидуальные действия» преступника.  

Прием психологического моделирования поведения преступника. 

Задача — выявить с помощью психологических правил (приводимых 

ниже) в реконструированной внешней стороне деятельности пре-

ступника составляющие «индивидуальные действия».  

Правило выявления «индивидуального действия» на основе 

установления индивидуальных различий. Данное правило объясняет-

ся положением, согласно которому, если поведение субъекта не со-

гласуется с поступками большинства людей в схожей ситуации, тем 

больше оно определено личностными факторами.  

Правило выявления «индивидуального действия» на основе 

установления стабильности действия по отношению к ситуациям. 

Данное правило объясняется положением, согласно которому реали-

зация  однотипной модели поведения субъекта в разнообразных ситу-

ациях объясняется, в первую очередь, личностными факторами.  

Правило выявления «индивидуального действия» на основе 

установления стабильности действия во времени. В основе данного 

правила лежит положение, на основании которого реконструкция со-

бытий преступления позволяет оценить поведение человека в схожих 

ситуациях, переживаемых субъектом ранее. В случае значительного 

изменения модели поведения субъекта в аналогичной ситуации тем 

в большей степени оно обусловлено личностными особенностями.  

Правило объяснения причин «индивидуального действия» «опе-

рациональным смыслом», предопределившим выбор этого действия 

среди возможных других. Ключевым аспектом данного правила явля-

ется предположение, согласно которому в «индивидуальном дей-

ствии» осуществляется прошлый опыт аналогичных действий, в том 

числе знания, навыки, умения, увлечения, хобби. Все совершаемые 

действия реализуются рефлекторно, с выбором оптимального и при-

вычного способа. 
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Правило объяснения причин «индивидуального действия» меха-

низмом маскировки «слабых сторон — позиций» преступника. Дан-

ное правило основано на убеждении о том, что действия, совершае-

мые преступником, по сокрытию следов, оставленных на месте пре-

ступления, инсценировке перемещения предметов, являются прояв-

лением защитных механизмов по сокрытию слабых сторон позиции 

преступника (место, время, жертва, способ и т. д.). 

Возможны и иные внутренние причины, побуждающие к откло-

нению от привычного образа действий в аналогичных ситуациях. Их 

нахождение способно во многих случаях указывать на индивидуаль-

ные признаки преступника.  

4.3. Тактические правила анализа полученного психологического 

портрета предполагаемого преступника 

Рассмотренные ранее приемы и правила разработки психологи-

ческого портрета преступника позволяют устанавливать содержание 

действий преступника с психологической точки зрения, определять 

побуждения к указанным действиям, выдвигать версии о возможных 

признаках преступника. 

При этом остается большая вероятность совершения ошибок, 

к которым относятся: 

— стереотипность в суждениях; 

— личная предвзятость;  

— предпочитаемые алгоритмы при составлении портрета. 

В целях исключения возможности совершения ошибок при со-

ставлении психологического портрета преступника необходимо учи-

тывать ряд общих правил:  

— отказ от преждевременных обобщений и выводов; 

— вариативность гипотез; 

— многократность наблюдений повторяющихся явлений;  

— перепроверка выдвинутых версий (например, специально ор-

ганизованного эксперимента); 

— обнаружение противоречий в логике действий преступника; 

— системность.  
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4.4. Особенности разработки  

поисково-психологических портретов серийных преступников 

Психологический портрет основывается на почерке, стиле пре-

ступника, его поведении до совершения и в момент совершения пре-

ступлений, наличии сексуальных извращений и остроте их проявления.  

Данные о жертве преступления и способе обращения с ней пре-

ступника. Информация, которую необходимо определить как прио-

ритетную для сбора и дальнейшего анализа: подробные анкетные 

данные о жертве, возраст, внешний вид, цвет волос, цвет глаз, стиль 

одежды, наличие татуировок на теле, другие отличительные особен-

ности внешности, национальность, расовая принадлежность, область 

профессиональной деятельности. Еще одной важной составляющей для 

оценки личности преступника, указывающей на наличие выраженных 

(психических, психологических и психиатрических) проблем у пре-

ступника, является характеристика поведения преступника с жертвой 

до совершения преступления, в момент преступления и после него. 

В указанных действиях отражается почерк преступника. В этой связи 

необходимо обращать внимание на степень обнажения жертвы, сам 

процесс обнажения; возможные варианты сексуальных контактов, 

нанесенные повреждения, их частоту, область поражения и т. д.  

С особым вниманием необходимо анализировать особенности 

места происшествия (наличие логистических маршрутов движения 

транспорта,  удаленность от черты города, вероятных мест появления 

людей). На основе полученных данных возможно прогнозировать ме-

ста совершения будущих преступлений.  

Закономерность выбора времени совершения преступления опре-

деляется по двум направлениям:  

а) времени суток нападения; 

б) периодичности совершения нападений (в какие дни, месяцы и т. д.).  

Эти позиции не связаны друг с другом и анализируются по от-

дельности.  

Итак, при составлении психологических портретов серийных 

убийц необходимо учитывать огромное количество факторов, при-
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знаков и характеристик, которые напрямую свидетельствуют о лич-

ностных и социально-психологических особенностях потерпевшего, 

жертвы, динамических и статических сторонах личности преступника 

в момент совершения преступления, до преступления и после него. 

Кроме этого, необходимо руководствоваться правилами профилиро-

вания и стараться профилактировать ошибки при составлении порт-

рета, минимизировать проявление субъективности. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. В чем заключается концепция построения психологического 

портрета преступника? 

2. Назовите подходы, объясняющие наличие связи между пре-

ступником и преступлением. 

3. Что такое почерк преступника? 
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§ 5. СОСТАВЛЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ПОРТРЕТА  

ПРИ СОПРОВОЖДЕНИИ  

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

5.1. Профайлинг как портретирование  

при сопровождении оперативных действий 

Одним из специфических методов, входящих в линейку психо-

логического портретирования, является метод профилирования по-

тенциального террориста, или профайлинг
1
 (см. приложение 1), кото-

рый в большей мере находит свою реализацию в процессе обеспече-

ния безопасности на объектах транспортной инфраструктуры. В от-

личие от процесса установления характерологических и других пси-

хологических особенностей личности, совершившей преступное дея-

ние, профилирование осуществляется на основе изначального непо-

средственного наблюдения за внешним видом и поведенческими ре-

акциями конкретного человека и последующего сопряжения метода 

наблюдения с методом беседы.  

Профилирование личности преступника или террориста в мо-

менты захвата заложника осуществляется посредством анализа не-

вербальных реакций и вербальных проявлений (см. приложения 2, 3); 

его результаты заносятся в специализированную карту, включающую 

в свое содержание показатели речевых особенностей, поведенческих 

проявлений, данные о физических показателях и выявленных знани-

ях, умениях и навыках специальной направленности. В данном слу-

чае психологический портрет будет проходить под классификацион-

ной характеристикой «захват заложника».  

Впервые такие специфические методы прикладной психологии 

нашли свою реализацию в конце 1970-х гг. в сфере авиационной без-

опасности (израильская авиакомпания «Эль-Аль») с целью недопу-

щения актов незаконного вмешательства в процессе авиаперевозок. 

                                      
1 Термин «профайлинг» не имеет точного перевода с английского языка. Дан-

ное слово относится к сленговой терминологии и берет свое начало от англий-

ского «profile» — профиль. 
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В 1984 г. компания ICTS, осуществляющая консультирование по во-

просам обеспечения безопасности на объектах, представила свою 

версию данной технологии на английском языке, которую взяли на 

вооружение несколько авиакомпаний для более эффективной дея-

тельности своих служб авиационной безопасности. Говоря о последо-

вательном внедрении метода психологического профилирования пас-

сажиров, можно отметить факт его обязательного применения в фор-

мате обеспечения безопасности на международных авиарейсах 

в США, после того как в 1988 г. в результате террористического акта 

259 человек погибло на борту заминированного самолета компании 

«ПанАм» в Локерби (Шотландия). 

Применение технологии профайлинга в России и странах, кото-

рые образовались в результате распада Советского Союза, получило 

свое развитие в начале 1990-х гг. 

Раскрывая особенности использования технологии профайлинга, 

важно заметить, что данный процесс изначально необходимо строить 

исходя из имеющейся специфической модели потенциального терро-

риста или их группы, а также примерного сценария их действий. Эти 

данные складываются из практики террористических актов на объек-

тах транспортной инфраструктуры, совершавшихся ранее, в соответ-

ствии с порядком организации которых и порядком действий участ-

вовавших в них террористов составляется перечень специфических 

признаков актов незаконного вмешательства и поведенческих реак-

ций, характерных для таких преступников. Согласно концепции про-

файлинга (см. приложение 4), необходимо определить статус каждого 

лица (пассажира, посетителя или персонала аэропорта) с точки зре-

ния его возможной причастности к планируемому акту незаконного 

вмешательства (см. приложение 5). На основании этого подхода всех 

лиц можно отнести к определенному типу (или профилю) в зависи-

мости от наличия или отсутствия признаков, то есть осуществить 

профилирование. Отнесение пассажира или посетителя к определен-

ному профилю происходит на основании выявленных признаков. 

Кроме того, имеются определенные показательные ситуативные дан-
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ные, характеризующие подготовку теракта, к примеру, оставленные 

без присмотра багаж или ручная кладь.  

В процессе применения технологии профайлинга умение 

выявлять потенциально опасных лиц и знание возможных вариантов 

складывающихся ситуаций является залогом успеха превенции актов 

незаконного вмешательства. 

Исходя из анализа практики террористических акций в области 

авиаперевозок и на других объектах, применительно к технологии 

профайлинга необходимо учитывать следующие особенности: 

во-первых, технология профайлинга позволяет не допустить со-

вершение преступного деяния (на основе анализа намерений его со-

вершения или исходя из складывающихся ситуационных признаков); 

во-вторых, сама технология профилирования лиц, вынашиваю-

щих преступные намерения, исходит из основ прикладной психоло-

гии, позволяющих подвергать анализу характерные особенности 

внешности и поведения человека; 

в-третьих, технология ориентируется на знания, умения и навыки 

в области коммуникативного взаимодействия на основе правильного 

восприятия личности, исходя из внутреннего состояния человека. 

Таким образом, можно заключить, что профайлинг — это та 

технология, которая позволяет предотвратить преступные и противо-

правные действия со стороны лиц, которые данное действие замыш-

ляли и готовили. Если говорить более упрощенно, то профайлинг — 

это система сравнительного сопоставления ситуации, поведенческих 

признаков и внешних данных личности, позволяющая предполагать 

преступное намерение. В настоящее время сама методика составле-

ния психологического портрета не регламентирована процессуально 

и до сих пор не имеет конкретного нормативно-правового сопровож-

дения, несмотря на то что является востребованным методом инфор-

мационно-аналитического обеспечения в процессе расследования 

и раскрытия преступлений. 

В контексте практики портретирования при составлении психо-

логического профиля личности важно исходить из таких показателей, 

как жестовые и мимические реакции человека в сложившейся ситуа-
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ции, особенности содержательного контекста речи, особенности лек-

сических оборотов и тембра, частоты звучания речевых воспроизве-

дений, характерные особенности внешнего вида и ношения одежды. 

Все эти характеристики позволят говорить о профессиональных осо-

бенностях личности, о темпераменте и акцентуациях, об этнической 

принадлежности, о статусе и жизненном опыте. 

Каждый преступник, особенно имеющий криминальный опыт, 

с целью сокрытия своих намерений старается фальсифицировать свои 

действия, эмоции и чувства.  

В данных ситуациях при профилировании личности важно ис-

ходить из ряда закономерных вопросов о том, что же стоит за трево-

гой человека, что за роль он играет, почему человек демонстрирует 

такое спокойствие или так раздражен. 

Процесс коммуникативного взаимодействия подразумевает как 

важную составляющую общения контекст перцепции, или восприя-

тия друг друга. В практике профилирования и составления на этой 

основе психологического портрета важно правильно оценить, что это 

за человек, что лежит в основе мотивов к его действиям или намере-

ниям, как соотносятся внешность и характерологические особенности 

личности между собой. Важен правильный анализ внешности (антро-

пометрические и анатомические показатели, социальные и функцио-

нальные данные о личности и другое внешнее, что можно визуализи-

ровать и воспринять на слух). 

В процессе восприятия друг друга важно учесть систему оцени-

вания партнерами по общению друг друга, необходимо уметь объяс-

нить себе характерные особенности поведения объекта исследования. 

В процессе применения профайлинга в практике обеспечения 

безопасности на объектах транспортной инфраструктуры при созда-

нии профиля пассажира обращается внимание на его личные вещи, 

багаж, документы (удостоверяющие личность и перевозочные доку-

менты), на внешние данные человека и провожающих его лиц. 

По показательным и характерным признакам в процессе профи-

лирования лиц в общей массе пассажиропотока последних можно от-

носить к разным группам, а именно: 
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— деловые люди; 

— спортсмены; 

— туристы; 

— вахтовики и т. д. 

При профилировании человека, которого изначально предпола-

гается возможным отнести к той или иной группе пассажиров, важно 

соотносить всю совокупность имеющихся признаков. К примеру, ту-

рист, летящий на достаточно долгий срок отдыха, не имеет багажа 

(или внешний вид багажа, который никак не соотносится с внешним 

видом его владельца). В аспекте выявления таких разногласий со-

трудник аккумулирует целый ряд признаков в единое целое по их со-

вокупности и приходит в итоге к логическим закономерным выводам 

о личности пассажира. 

Каждое полученное из процесса наблюдения и беседы признако-

вое проявление необходимо воспринять с точки зрения логики и име-

ющегося жизненного и профессионального опыта. В процессе общения 

с объектом профилирования важно исходить из ряда вопросов: 

— за кого выдает себя человек и является ли он таковым на 

самом деле; 

— что скрывает в своем сознании объект профилирования; нет 

ли у него преступных намерений; 

— почему объект ведет себя так раздраженно или неуверенно; 

— соответствует ли внешний вид человека его статусу, 

поведению и высказываниям; 

— соответствуют ли документы, удостоверяющие личность, 

и перевозочные документы реальным данным о человеке; 

— какие цели в реальности преследует человек. 

Исходя из логики ответов на данные вопросы и опираясь на 

свою профессиональую интуицию, можно понять истинные 

намерения объекта профилирования. 

Остановимся на признаках, из которых и складывается в даль-

нейшем целостный образ личности, по отношению к которой проис-

ходит создание необходимого профиля (см. приложение 6). На основе 

совокупности признаков, которые вызывают сомнение, и построена 
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технология профилактики преступных проявлений. Признаком явля-

ется определенный показатель черты или свойства, которые отличают 

объект от других схожих. Иногда предмету свойственно наличие не-

скольких или многих признаков. Однако при отсутствии определен-

ных признаков мы можем также говорить о наличии признака (если у 

пассажира нет багажа, а он летит куда-то на долгий срок, это подо-

зрительный признак).  

Важно то, что признак способен дать характеристику предмету 

или его состоянию, а сами характеристики могут быть положитель-

ными или отрицательными (негативными). 

Говоря о террористическом акте, важно заметить, что намерение 

его совершить и подготовка к нему также характеризуются опреде-

ленной линейкой признаков, которые будут являться подозрительны-

ми; их не представляется возможным скрыть, так как это логически 

последовательная цепь явлений, которые ведут к намеченной цели. 

В практике выявления лиц, имеющих противоправные намерения, 

необходимо исходить из наличия следующих признаков: 

1. Положительные признаки — говорят о малой вероятности связи 

объекта с террористами или таковой деятельностью, в данном случае 

можно привести в пример известных людей, сотрудников 

правоохранительных органов, дипломатических представителей и т. д. 

2. Отрицательные, или негативные признаки указывают на веро-

ятную взаимосвязь объекта с террористами или говорят о намерении 

совершить акт незаконного вмешательства. Отрицательные признаки, 

кроме этого, еще подразделяются на подозрительные и критические. 

Признаки подозрительного характера говорят о большой доле 

вероятности совершения противоправного деяния со стороны объекта 

исследования или о его связи с террористами (см. приложение 7).  

Такие признаки могут проявляться в документах, поведении, 

внешности. К примеру, объект появляется в последний момент пе-

ред окончанием посадки, торопится и стремится сократить время 

досмотра и опроса. К данному факту необходимо относиться с осо-

бым вниманием.  
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Изначально при проверке документов необходимо обращать 

внимание на несовпадение данных в паспорте и визе (имя или отче-

ство, ошибка в фамилии), на отсутствие у пассажира элементарной 

информации (даты рождения, имени родителей, места рождения 

и т. д.), неудобный маршрут следования или билет только в одну сто-

рону (см. приложения 8, 9). 

Признаки критического плана говорят о высокой степени веро-

ятности причастности объекта к преступной среде и намерении со-

вершить теракт. К таким признакам практика относит: 

— фальсифицированные документы или данные в них; 

— несовпадающие данные о личности в документах и в словах 

объекта; 

— внешние данные сопоставимы с описанием данных внешно-

сти террориста-смертника; 

— наличие оружия или взрывчатых веществ в багаже или руч-

ной клади. 

5.2. Подозрительные поведенческие признаки 

Важно обращать внимание на физиологические реакции челове-

ка и поведенческие проявления при желании скрыть свои намерения 

путем умолчания или лжи: 

1. Признаки волнения и стресса с точки зрения соматических 

проявлений, или физиологические: 

— изменение цвета кожных покровов (покраснение, бледность, 

пятна); 

— выделение пота, особенно в районе лба или верхней 

носогубной складки и в височных долях головы; 

— увеличение частоты сердечных сокращений и изменение 

дыхательного ритма; 

— пересыхание в ротовой полости и носоглотке, что ведет 

к частому сглатыванию и облизыванию губ; 

— дрожание рук, коленей; 

— частое моргание и зевание; 

— сужение зрачков и тиковые проявления; 
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— появление заикания в процессе беседы; 

— изменение частоты, тембра голоса и громкости речи; 

— частые покашливания. 

Данные проявления говорят о наличии стрессовой реакции у че-

ловека, о причинах возникновения которой необходимо рассуждать 

логически; они позволяют акцентировать внимание на целом ряде 

других признаков ложного доведения информации. 

2. Показатели невербального характера, говорящие о стрессе 

у объекта профилирования: 

— невозможность сидеть или стоять спокойно; 

— манипуляции с предметами (четки, ключи и т. п.); 

— прикосновения к глазам, ушам, носу, затылку, одежде; 

— манипуляции с предметами; 

— избегание взгляда специалиста-профайлера либо настойчи-

вость в визуальном контакте; 

— непроизвольные движения ногами; 

— жесты самоуспокоения в виде поглаживаний, похлопываний себя; 

— закрывание ладонью рта; 

— поворот тела от собеседника в сторону;  

— изменения мимики;  

— неконгруэнтное поведение при расхождении слов и жестов; 

— быстрое изменение выражения лица; 

— закидывание ноги на ногу. 

3. Выражение стрессовой реакции в словесных или речевых 

проявлениях. 

— настойчивое убеждение в своей честности (я вам клянусь, 

честное слово и т. д.); 

— уклонение от обсуждения какой-либо темы или вопросов (не 

знаю, не могу вспомнить); 

— враждебный тон и поведение для организации скандала; 

— попытка вызвать симпатию; 

— ответ вопросом на вопрос; 

— повторение вопроса вслух и просьба его уточнить или разъ-

яснить суть. 



41 

Если человек не лжет, он готов оказывать содействие. Лгущий 

человек не желает что-либо объяснять. 

При анализе личности с целью профилирования необходимо 

ориентироваться на визуализацию собеседника через зрение в контек-

сте жестов и мимики и в меньшей мере на аудиализацию при воспри-

ятии информации. Другими словами, можно сказать, что ложь всегда 

пытаются скрывать словами, а не через жесты, позы, мимику. 

Чтобы установить истину в процессе общения, необходимо: 

— глядя прямо в глаза собеседнику задать прямой вопрос, а за-

тем наблюдать за его реакцией при ответе; 

— посмотреть с сомнением в упор на собеседника; 

— активизировать реакции собеседника. 

Исходя из вышеперечисленных особенностей профилирования 

личности, можно сделать следующие выводы. Сотруднику органов 

внутренних дел необходимо быстро ориентироваться в психологиче-

ских особенностях человека. За короткий промежуток времени ему 

необходимо понять, как взаимодействовать с человеком, выбрать 

максимально эффективную стратегию поведения, качественно и ре-

зультативно решить поставленную задачу по раскрытию преступле-

ния (суметь провести первичную беседу так, чтобы расположить 

к себе человека, замотивировать его на искренность при общении, 

подстроиться под его индивидуальные личностные особенности). 

Понимание психологической сущности личности позволяет ком-

плексно анализировать и прогнозировать ее поведение в дальнейшем. 

Все это требует от сотрудника органов внутренних дел специализи-

рованных знаний и навыков. Кроме того, дефицит времени создаёт 

определенные трудности в оценке личности обследуемого, что не 

всегда позволяет эффективно использовать даже имеющиеся знания 

и навыки. В этих условиях технология профилирования личности 

представляется чрезвычайно актуальной, так как позволяет использо-

вать психологические знания для предупреждения и профилактики 

экстремистской и террористической деятельности. 

В данном аспекте возможно отметить несколько направлений 

использования психологических знаний сотрудниками органов внут-
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ренних дел для обеспечения безопасности: умение строить конструк-

тивные отношения внутри подразделения органа внутренних дел как 

с руководителями, так и с коллегами и подчинёнными; умение стро-

ить отношения с гражданами — носителями информации; необходи-

мость знать и понимать психологические особенности лиц, соверша-

ющих преступные деяния, ибо без понимания их психологии и моти-

вации невозможно предвидеть дальнейшие преступные действия, 

следовательно, и предотвращать их.  

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие реакции и проявления подлежат анализу при профили-

ровании потенциального преступника? 

2. В чем заключается концепция профайлинга на транспорте? 

3. Какие подозрительные признаки можно отметить у пассажи-

ров-террористов? 
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§ 6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЪЕКТИВНОСТИ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ПОРТРЕТИРОВАНИЯ 

6.1. Составление психологического портрета преступника  

по следам на месте происшествия 

Термин «серийный убийца» в теорию и практику криминоло-

гии ввел Р. Ресслер — знаменитый профайлер Федерального бюро 

расследований. Этого специалиста в области профилирования лич-

ности преступника по праву называют Шерлоком Холмсом за ин-

туицию и невероятно развитую дедукцию, с помощью которой ему 

удавалось представлять психологический портрет маньяка в про-

цессе осмотра места происшествия и на основе ознакомления со 

всеми материалами расследования. 

 

 
Роберт Рассел 

 

В своей деятельности Р. Ресслер пытался идентифицировать се-

бя с маньяком и убийцей для понимания его сознания с целью выяв-

ления мотивов преступной деятельности у последнего. В результате 

умозаключений исследователь формировал психологический портрет 
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преступника. Расследуя одно из дел в 1970 г. он представил понятие 

«серийный убийца». В данном понятии значилось определение того, 

что это человек, который совершил от трех и более убийств с целью 

удовлетворения своей нездоровой мотивации в течение тридцати 

дней, при которых происходило эмоциональное охлаждение у убийц. 

Подойдя в своих исследованиях к понятию серийного убийцы, 

Р. Ресслер продолжил труды в области анализа поведенческих осо-

бенностей данного вида преступников. Кроме того, исследователь 

выявлял закономерности общего плана по формированию серийных 

убийц и их природы действий. Р. Ресслер убедился в том, что нет 

одинаковых маньяков, так как у каждого из них свой индивидуаль-

ный стиль «деятельности», отличающийся от других. В данном слу-

чае речь идет о выборе мест преступления, выборе жертвы, орудия 

преступления, большого количества иных факторов.  

Автором было выделено два типа убийц: «организованные не-

социальные» и «дезорганизованные асоциальные». 

В характеристике первого вида убийц преобладает высокий 

уровень интеллектуального развития вплоть до порога гениально-

сти по шкале теста IQ в диапазоне 145 баллов. Один из таких убийц 

К. Эдмунд имел показатель в 150 баллов (был задержан, но в силу 

его способностей привлечен к сотрудничеству с полицией). Такой 

убийца имеет выдержку, способен на контроль за собой и своими 

действиями, аккуратен, ненавидит общество вокруг себя, то есть 

является социопатом, однако при этом способен быть очень обая-

тельным и создавать о себе благоприятное мнение в социуме, 

а также способен строить отношения с женщинами и являться при-

мерным семьянином и родителем. 
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Кемпер Эдмунд 

 

В своих преступлениях они действуют хитростью, чем позволя-

ют избегать насилия со своими жертвами в процессе их заманивания. 

Создают в своем сознании достаточно четкий образ жертвы. 

Такой преступник все планирует заранее и продумывает все мело-

чи и детали убийства. Заполучив жертву, преступник ее убивает не сра-

зу, а подчиняет ее себе и реализует с ней свои садистские наклонности. 

Такой маньяк умело скрывает следы своей преступной деятель-

ности (способен расчленить труп и вынести его по частям).  

Классическим примером организованного несоциального убий-

цы может служить Т. Банди.  

 

http://www.serial-killers.ru/karts/bundy.htm
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Теодор Банди 

 

Этот обаятельный молодой человек стал одним из самых из-

вестных серийных убийц в истории человечества во многом благода-

ря своей внешней привлекательности, уму, обаянию, умению произ-

водить благоприятное впечатление и образованности. 

Второй тип преступника-маньяка является асоциальным типом. 

В его качественных характеристиках значатся низкий уровень интел-

лекта, неадекватность, в силу которой он не может устанавливать 

прочные контакты с представителями общественности, особенно 

с противоположным полом. Детство связанно с жестоким обращени-

ем. Во внешнем виде неаккуратен и неряшлив, не желает следить за 

собой. Как правило, совершает, преступные деяния недалеко от рабо-
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ты или своего дома. Само преступление не продумывается заранее, 

а совершается неожиданно. 

Классическим примером дезорганизованного асоциального 

убийцы служит Р. Чейз, прозванный вампиром из Сакраменто (стра-

дал шизофренией). 

 

 

Ричард Трентон Чейз 

 

Его психологический портрет составлял Р. Ресслер, который 

по результатам осмотра мест убийств смог предельно точно описать 

Р. Чейза. Несмотря на очевидные психические расстройства, кото-

рые должны были привести Р. Чейза в специализированную клини-

ку, он оказался в тюрьме, где покончил с собой, боясь «заговора 

нацистов». 

Исходя из мотивационной сферы, выделяют следующие группы 

маньяков-убийц. 

1. Те, кто совершает преступление ради получения наслаждения, 

или гедонисты. В одном случае это убийцы ради сексуального удо-

вольствия. Удовольствие может доставлять не только сексуальный 

контакт, но еще и издевательства над жертвой. 

http://www.serial-killers.ru/karts/chase.htm
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Примеры:  Дж. Дамер, К. Бьянки, Д. Нильсен, Дж. Гейси. 

2. Совершающие преступления ради причинения боли и страда-

ний жертве («дестроеры»). Могут совершать грабежи (редко).  

Примеры: К. Олсон, В. Ионесян. 

3. Меркантильные преступники, для которых преступление — 

это получение выгоды (чаще всего женщины). 

Примеры: Г. Маджетт, сестры Гонсалес, М. Коттон. 

4. Преступники, совершающие убийства, исходя из мотива вла-

сти над жертвой (порой испытывают от этого сексуальное удоволь-

ствие). В детстве такие люди подвергались насилию, что сказалось на 

их социализации во взрослой жизни. 

Примеры: Т. Банди, П. Бернардо, С. Головкин. 

5. Те, кто совершает преступление, исходя из своих галлюцина-

ций, которые принимаются за послание Бога или дьявола. 

Примеры: Д. Берковиц (получал указания от дьявола, который 

«связывался» с ним через соседскую собаку), Г. Маллин. 

6. Преступники, убивающие ради определенной миссии или це-

лей, при достижении которых произойдут изменения к лучшему. 

Примеры: Т. Качинский, С. Ряховский. 

 

 

ДжеффриДамер 

 

http://www.serial-killers.ru/karts/dahmer.htm
http://www.serial-killers.ru/karts/gacy.htm
http://www.serial-killers.ru/karts/bundy.htm
http://www.serial-killers.ru/karts/golovkin.htm
http://www.serial-killers.ru/karts/berkowitz.htm
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Владимир Ионесян 

 



50 

 

Сергей Головкин 

   

Сергей Ряховский 
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Дэвид Берковиц 

  

Тед Качинский 

6.2. «Маска нормальности»  

и ее связь с личностью серийного убийцы 

Говоря о практике поиска серийных убийц, необходимо задаться 

вопросами, почему порой так долго не могут найти такого преступ-

ника; почему человек, который кажется всем вокруг положительным 

и добрым, способен на такие жестокие убийства.  
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Оказывается, что такие люди способны достаточно продолжи-

тельно вести двойную жизнь. Всем вокруг такие убийцы представля-

ются законопослушными гражданами, которые неспособны никого 

обидеть. Такое восприятие маньяков носит название «маска нормаль-

ности», и данное явление характеризуется искусственной направлен-

ностью на следование всем нормам общественного строя и обще-

ственных отношений. Такое двойное поведение чаще всего можно 

наблюдать у организованных несоциальных убийц. У других типов 

убийц такого дуализма не замечено или он встречается крайне редко. 

Рассмотрим особенности «маски нормальности» у маньяков-

убийц.  

Исходя из теорий психологии личности, психика человека 

функционирует в трех уровневых измерениях, а именно: 

— в сфере бессознательного (инстинкты); 

— в сфере предсознательного (регуляция своих переживаний 

волевыми усилиями); 

— в сфере сознательного (переживание настоящего, которое 

установлено обществом для порядка). 

Обращаясь к влечениям, желаниям и инстинктам человека, мы 

автоматически обращаемся к сфере бессознательного функциониро-

вания психики, однако она контролируется сферой предсознательно-

го и находится под запретом, который формирует сознание человека 

(защищая психику, оно «допускает» личность к желаниям и инстинк-

там порционно, а в качестве защиты человек может преобразовать это 

в такие направления, как вытеснение и сублимация). Но в данном 

случае механизмы нормального человека не совпадают с механизма-

ми функционирования психики убийцы, маньяка-серийщика, которая 

не может постепенно выводить бессознательную энергию в русло не-

значительных негативных проявлений в виде конфликтов, а выход 

осуществляется исключительно во время совершения убийства (от-

сюда вывод, что психика серийных убийц настроена на одновремен-

ный выплеск энергии). Значит, совершив убийство, маньяк разгружа-

ет психику максимально полно и способен жить спокойно без кон-

фликтов в обществе и семье. Серийный убийца не играет роль обыч-
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ного гражданина, а преобразуется в него после совершенного пре-

ступления (убийства).  

Получаемое после совершения убийства состояние разгрузки пси-

хики или покоя психики можно также назвать маской нормальности. 

Можно выделить несколько видов «маски нормальности». 

Хорошо выраженная «маска нормальности». Представители 

этого вида серийных убийц хорошо адаптированы в социуме, они мо-

гут иметь хорошую работу, семью, в которой их считают прекрасны-

ми отцами и супругами. Часто имеют высшее образование. Могут 

быть ранее судимы, но в основном за хищения. 

Примеры: Т. Банди, Дж. Дамер, А. Сливко, П. Бернардо, 

Дж. Гейси, Г. Холмс. 

Средне выраженная «маска нормальности». Такие серийные 

убийцы неприметны в социуме, знакомые могут считать их чудакова-

тыми, но безобидными для окружающих. 

Примеры: С. Головкин, В. Кулик, К. Олсон, Э. Кемпер. 

Плохо выраженная «маска нормальности». Ее носитель анти-

социален, страдает видимыми психическими расстройствами, может 

состоять на учете в психиатрической клинике. 

Примеры: Р. Чейз, Г. Лукас, Р. Спек, А. Спесивцев. 

О виде «маски нормальности» может говорить и то, где ее носи-

тель знакомится со своими будущими жертвами. Например, Т. Банди 

знакомился с девушками в студенческих городках, то есть в людном 

месте. Дж. Дамер выбирал жертв в барах и клубах или на гей-парадах. 

А вот Г. Лукас искал жертвы на шоссе или рядом с лесными массивами. 

«Маска нормальности» серийного убийцы имеет тесную связь 

с его modus operandi (в переводе с латинского языка означает «образ 

действия», то есть привычный для человека способ выполнения опре-

деленной задачи). Чаще всего это выражение используется в кримина-

листике для указания на типичный способ совершения преступления 

и является основой составления психологического портрета. Modus 

operandi серийного убийцы стереотипен. Он выступает оптимальной 

формой достижения состояния «маски нормальности». 

http://www.serial-killers.ru/karts/slivko.htm
http://www.serial-killers.ru/karts/kulik.htm
http://www.serial-killers.ru/karts/lucas.htm
http://www.serial-killers.ru/karts/spesivtsev.htm
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Следует объяснить распространенный домысел о том, что якобы 

каждый серийный убийца хочет быть пойманным, именно поэтому он 

в конце концов и допускает фатальную для себя ошибку, которая 

приводит к его поимке. На самом деле этот феномен объясняется 

с помощью использования термина «маска нормальности» (и некото-

рых положений, связанных с ней). 

Состояние психической стабильности, которое возникает после 

разового выброса бессознательной энергии, рождает четкую зависи-

мость между потребностью в достижении состояния «маски нор-

мальности» и потребностью в совершении преступлений. То, что 

убийце доступно достижение состояния психической стабильности 

с помощью одномоментного выброса энергии, способствует атрофи-

рованию у него механизмов защиты психики. Преступнику доступен 

простой способ выброса бессознательной энергии, а потому и слож-

ные способы ее выхода становятся ненужными. Социальные стерео-

типы, которые находятся на сознательном уровне психики, начинают 

деградировать как результат атрофирования механизмов защиты. Так 

как сфера сознательного деформируется, то бессознательное обу-

славливает все восприятие мира серийного убийцы, а бессознатель-

ное — это жажда реализации желаний без учета особенностей прием-

лемого социального поведения. Таким образом, восприятие мира на 

бессознательном уровне приводит к тому, что факторы внешней сре-

ды перестают учитываться. Серийный убийца не провоцирует поли-

цию на прерывание своей преступной деятельности сознательно, он 

просто дезориентирован в мире социальных запретов. 

В заключение отметим, что подходы к составлению психологи-

ческого портрета по следам на месте происшествия в контексте ис-

следований у зарубежных и отечественных специалистов говорят 

о том, что необходимость в разработке психологического портрета 

преступника актуальна при расследовании определенной категории 

неочевидных преступлений, характеризующихся существенным или 

полным отсутствием сведений о конкретном виновном лице (убийств 

на сексуальной почве с признаками истязания жертвы; убийств с по-

смертными колотыми и резаными ранениями; убийств, содержащих 
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признаки манипуляций преступника с трупом жертвы; «безмотив-

ных» поджогов и взрывов; изнасилований и др.). В этом случае поиск 

признаков преступника осуществляется зачастую только исходя из 

следов и обстоятельств преступления. Их психологический анализ 

в рамках методики составления психологического портрета преступ-

ника способен инициировать продуктивные версии о признаках, ко-

торые позволяют сужать круг розыска, а также выявлять виновного 

среди лиц, попавших в поле зрения следствия. С учетом этих требо-

ваний в портрет преступника специалисты рекомендуют включать 

следующие данные: 1) общую характеристику личности и преобла-

дающую мотивацию преступлений; 2) индивидуальные признаки 

личности — привычки, склонности, навыки и пр.; 3) возраст; 4) район 

места жительства; 5) район места работы, службы, учебы; 6) частные 

характеристики места вероятного проживания; 7) уровень образова-

ния и профессиональной квалификации; 8) род занятий; 9) особенно-

сти происхождения (родительской семьи) и личной истории жизни; 

10) семейное положение; 11) наличие детей; 12) отношение к отдель-

ным видам деятельности (к службе в армии, спорту, медицине, работе 

с людьми и пр.); 13) наличие судимости; 14) наличие психической, 

а также иной патологии; 15) антропологические и динамические ха-

рактеристики лица (тип внешности, телосложение, пантомимика 

и др.). Помимо указанных, могут быть приведены и другие данные. 

Концептуально психологический портрет преступника строится 

на основе теоретического положения о личностной детерминирован-

ности всякого поведения. При этом имеют место два подхода к уста-

новлению связи между признаками преступления и преступника. 

Статистический подход основывается на существующей стати-

стике сопряжений признаков преступника с признаками криминали-

стической характеристики преступления (их совокупности), выявлен-

ной по аналогичной категории раскрытых дел. Он активно использу-

ется в практике следственно-розыскной деятельности полиции США, 

Англии, Нидерландов и некоторых других стран. Недостаток данного 

подхода — отсутствие содержательных суждений по поводу выводи-

мых признаков преступника. В то же время по конкретному делу 
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наименее статистически определенный признак может оказаться 

наиболее достоверным и информативным. 

Аналитико-психологический подход
2
 нацелен на вскрытие субъ-

ективно-личностного содержания действий преступника, исходя из 

чего выдвигается аргументированная версия о его признаках. Иначе 

говоря, связь признаков лица с признаками поведения здесь опосре-

дована их психологической, смысловой взаимосвязью.  

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте определение понятия «маска нормальности» у манья-

ков-убийц. 

2. Перечислите виды «маски нормальности». 

3. Что такое modus operandi? 

                                      
2
 См.: Афиногенов А. И. Психологический портрет преступника, его разработка 

в процессе расследования преступления: дис. ... канд. психол. наук. — М., 1997. —

 183 с.; Самовичев Е. Г. К методологии криминогенетического анализа // Личность 

преступника: методы изучения и проблемы воздействия : сб. науч. трудов ВНИИ 

МВД России. — М.: ВНИИ МВД России, 1988. С. 50–60. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Актуальность изучения методов и приёмов построения психоло-

гического портрета преступника при расследовании неочевидных 

преступлений не вызывает сомнений. Основной целью авторов было 

показать значение для сотрудника органов внутренних дел психоло-

гических знаний, необходимых в процессе расследования неочевид-

ных преступных деяний.  

Говоря о психологичеком портретировании, можно утверждать, 

что это направление деятельности, посвященное распознанию в про-

цессе профессионального общения психологических особенностей 

личности преступника. В России в настоящее время недостаточно 

квалифицированных специалистов данного профиля и мало учебных 

центров, обучающих этому «ремеслу». 

Психологическое портретирование способны осуществлять в сво-

ей профессиональной деятельности опытные психологи, имеющие 

профильное образование соответствующего уровня. В России психоло-

гическое портретирование наиболее широкое применение находит 

в процессе дознания и предварительного следствия, а также в процессе 

профилирования личности преступника в авиации и на транспорте, 

а также в местах большого скопления людей. Данный метод психоло-

гической оценки личности требует знаний, умений и навыков из обла-

сти прикладной психологии, которые не у каждого сотрудника право-

охранительных органов имеются в необходимом объеме. 

Специалист должен обладать рядом навыков, позволяющих эф-

фективно оценивать невербальное поведение людей. И хотя первона-

чальные курсы подготовки специалистов данного профиля занимают 

несколько недель, однако, как показывает практика правоохрани-

тельной деятельности, в данном аспекте требуется длительное время 

для приобретения практического опыта применения и совершенство-

вания полученных в период обучения знаний, умений и навыков.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

 

Понятие профайлинга 

 

 
Примечание: 
*
 См.: Волынский-Басманов Ю. А., Волынский В. Ю. и др. Профайлинг. 

Технологии предотвращения противоправных действий: учеб. пособ. — М.: 

ЮНИТИ, 2010. 
**

 См.: Там же. 

Профайлинг — методика обеспечения авиационной без-

опасности 

Профайлинг — методика  выявления потенциально опасных 

пассажиров и ситуаций в ходе предполетного досмотра 

Профайлинг — система установления вероятной причастности 

определенного субъекта к планируемому противоправному дей-

ствию* 

Профайлинг — технологии предотвращения противоправных дей-

ствий посредством выявления потенциально опасных лиц 

и ситуаций с использованием методов прикладной психологии** 
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Приложение 2 

 

Соотношение вербальной и невербальной информации,  

получаемой в ходе общения 

 

 

Получаемая  

информация (100%) 

 

Вербальные сигналы 

10 % — только  

за счет слов 

40 % — голос  

(тон, интонация) 

50 % — мимика,  

жесты, позы, 

дистанция 

Невербальные сигналы 
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Приложение 3 

  

Невербальные сигналы тела 

 

 
 

Неречевые элементы  

поведения человека 

Положительные  

жесты 

Агрессивные жесты Положение головы Сигналы глаз 

Отрицательные  

жесты 
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Приложение  4 

 

Основная концепция профайлинга 

 

 

В основе концепции профайлинга лежит положение о том,  

что каждый пассажир может оказаться  

террористом, а каждый предмет — взрывным устройством или оружием 

 

Система профайлинга позволяет делать только предположение о возможной 

причастности пассажира к акту незаконного вмешательства.  

Действительная же угроза может быть выявлена лишь на основании  

углубленного личного досмотра пассажира и перевозимых им вещей 
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Приложение 5 

 

Классификация пассажиров (профили пассажиров) 

 

 

Все пассажиры 

Неосведомленные Осведомленные 

Суицидаль-

ные 

террористы 

Неопасные Опасные 

Несуици-

дальные 

террористы 

Наивные  

террористы 

Подставные  

(внештат-

ные) 

 террористы 

Частично 

наивные 

террористы 
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Приложение 6 

 

Выявление подозрительных признаков у пассажиров 
 

 
 

Примечание: 
*
 Подозрительными мы называем признаки, указывающие на потенциальную 

угрозу. 

 

Подозрительные признаки* выявляются 

По документам, удостоверяющим личность 

Получением оперативной информации 

По перевозочным документам 

По содержанию ручной клади и багажу 

По поведению и внешнему виду 
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Приложение 7 

 

Подозрительные признаки,  

выявляемые по поведению и внешнему виду 

 

 Поведение, одежда и багаж не соответствуют статусу пассажира. 

   Пассажир с дорогим билетом (бизнес-класс), а поведение, одежда не соответствуют 

его статусу. 

o   Пассажир не говорит на языке страны, в которой выдан паспорт. Переход с одного 

языка на другой. 

   Попытка пассажира пронести вещи в салон без досмотра, с помощью авиаперсонала. 

   Настойчивое желание пассажира сдать в багаж вещь, которую по всем параметрам 

следовало бы взять с собой в салон в качестве ручной клади. 

   Несоответствие багажа сроку пребывания в стране. 

   Пассажир без багажа. 

   Пассажир не спешит пройти досмотр, интересуется техническими средствами до-

смотра. 

   Пассажир нервничает. 

   Пассажир поддерживает скрытый контакт с другими лицами (террориста-

смертника, чтобы не передумал, сопровождают до конца). 

   Пассажир проходит досмотр в последний момент или вместе с туристической 

группой. 

   Бережное отношение к ручной клади и нежелание выпускать ее из рук.  

   Нежелание предъявить к осмотру содержимое ручной клади. Стремление создать 

трудности для вскрытия клади путем дополнительной упаковки. 

   У пассажира нет ключей от чемодана или он не знает, как открыть свой багаж. 

   Незнание пассажиром содержимого своей ручной клади. 

   Излишняя учтивость, заигрывание или агрессивность. 

   Попытка ввести в заблуждение сотрудников группы досмотра и пронести что-либо 

в салон («не стоит зря тратить время — у меня в ручной клади ничего запрещенного нет») 

или добавление в разговор вводных слов («честное слово», «ей богу», «честно») и т. п. 
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Приложение 8 

 

Подозрительные признаки, выявляемые по документам,  

удостоверяющим личность 

 

 «Паспорта повышенного риска»: опасный регион, визы стран повышенного 

риска, признаки подделки документов 
  

 Пассажир имеет паспорт одной из стран: Украина, Таджикистан,  

Афганистан, Алжир, Бахрейн, Чад, Кипр, Египет, Ирак, Иран, Иордания, 

Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Ливан, Ливия, Мальта, Саудовская 

Аравия, Шри-Ланка, Сирия, Тунис, Йемен, Оман, Судан или страны, не 

признанной мировым сообществом 
  

 Подозрение, что паспорт фальшивый 
  

 Фотография не соответствует внешности пассажира: цвет глаз и волос, 

возраст и др. 
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Приложение 9 

 

Подозрительные признаки,  

выявляемые по перевозочным документам 

 

 Билет в один конец в страну не своего проживания 
  

 Несовпадение ФИО в паспорте и билете 
  

 Нелогичный маршрут 
  

 Билет куплен или обменен менее чем за 48 часов до вылета 
  

 Пассажир вылетает в одну из перечисленных стран (см. приложение 8) 
  

 Билет оплачен наличными (в западных странах) 
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Для заметок 
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Для заметок 
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