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УДК 343

проФаЙлинг в Деятельности 
по расКрытиЮ сериЙныХ преступлениЙ

Каминский Александр Маратович,
заведующий кафедрой криминалистики и судебных экспертиз, феде-
ральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-
шего образования «Удмуртский государственный университет», доктор 
юридических наук, профессор

В статье рассмотрены наиболее эффективные виды профайлинга, 
применяющиеся в раскрытии и расследовании серийных преступле-
ний. Обозначены ситуации расследования, в которых применяется 
профайлинг. Выявлены наиболее эффективные виды профайлинга и 
условия их применения. Сделана попытка исследовать технологии про-
файлинга и методологические идеи, лежащие в основе их разработки.

Ключевые слова: психологический профайлинг, географический 
профайлинг, серийные преступления, криминалистическая методи-
ка, ситуации расследования

PROFILING IN SERIAL CRIME DETECTION ACTIVITIES

Kaminsky A. M.
The article discusses the most effective forms of profilingused in the 

detection and investigation of serial crimes. The investigation situations 
in which profiling is usedare indicated. The most effective types of profil-
ing and conditions for their application are identified. An attempt is made 
to investigate profiling technologies and methodological ideas underlying 
their development.
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В борьбе с современной преступностью перед криминалистикой 
встают задачи не только совершенствования имеющегося арсенала 
средств, но и создания принципиально нового инструментария по-
лучения информации о преступнике. 

В процессе решения этих задач в отечественной криминалистике 
сложился метод криминалистического изучения личности, представ-
ленный «совокупностью приемов и действий, посредством которых 
следователь может собирать нужные сведения о личности тех или 
иных участников уголовного процесса» [6. С. 109], а также появи-
лось направление, изучающее нетрадиционные способы и методы 
получения информации о преступлении и преступнике. 

В рамках этого направления и развивается профайлинг, получив-
ший распространение в следственной и оперативной практике. Его 
использование демонстрирует положительные результаты и суще-
ственную эффективность. 

Вместе с тем сложность применяемых методик и технологии его 
применения, ряд организационных и процессуальных вопросов прак-
тики существенно сдерживают его развитие. «С каждым годом дан-
ное направление в криминальной психологии привлекает все больше 
и больше внимания к себе, к своим методам и приемам, но большин-
ство людей не понимают саму сущность этого знания» [2. С. 34]. Этот 
же факт отмечал и Роджер Кларк, когда говорил, что профилирование 
(один из видов профайлинга) – это метод наблюдения за данными, ко-
торый до сих пор мало изучен [9].

Объективность требует подчеркнуть, что в различных сферах че-
ловеческой деятельности используются различные виды профай-
линга. Например, в сфере информационной безопасности, когда 
анализируются угрозы утечки информации и изучается соблюдение 
работниками режима информационной безопасности. Антитерро-
ристический, используемый для предотвращения террористических 
угроз путем выявления потенциально опасных участников массо-
вых мероприятий. Научно-исследовательский профайлинг – направ-
ление, посвященное технологиям считывания эмоций и дистанци-
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онному выявлению неправды. Типологический, который создает 
практические психотипологии для выявления типа человека, его 
основных личностных качеств и создание модели действий этого 
человека (специалистам известен психологический профиль А. Гит-
лера, составленный в конце Второй мировой войны по заказу амери-
канских спецслужб для целей прогнозирования). Психотехнологиче-
ский, которым пользуются специалисты по нейролингвистическому 
программированию, бизнес-профайлинг, используемый в процессе 
бизнес-коммуникаций и переговоров для выявления правдивости 
намерений бизнесменов и др.

Широта и многогранность областей использования профайлинга, 
различные задачи, решаемые путем его применения, отражаются во 
взглядах, которых придерживаются зарубежные ученые на его сущ-
ность и содержание. Так, согласно Кембриджскому словарю, профай-
линг – это: 1) деятельность по сбору информации о ком-то, особенно 
о преступнике, с целью дать ему характеристику; 2) деятельность по 
сбору важных и полезных деталей о ком-то или чем-то [10]. Отметим, 
что известные автору статьи определения профайлинга западными 
учеными носят во многом описательный характер и вряд ли могут со 
всей полнотой претендовать на научность в точном значении этого 
слова. 

Наиболее корректным и теоретически важным является мнение 
нидерландского юриста Мирей Гильдебрандт, которая считает, что 
профайлинг – это выявление закономерностей, которые представ-
ляют знания, позволяющие предсказать будущие события, осно-
ванные на том, что произошло в прошлом, с целью анализа или 
прогнозирования привычек, поведения, предпочтения человека 
или группы людей. Это определение можно отнести к научным, 
ибо речь в нем идет о познании закономерностей, управляющих 
объектом исследования. 

Поскольку в статье исследуется профайлинг, используемый в рас-
крытии преступлений, то необходимо отметить, что анализ россий-
ской научной юридической литературы свидетельствует об интересе 
к этой проблеме таких ученых, как Ю. Н. Антонян, А. И. Анфиноге-
нов, А. А. Бессонов, Н. С. Бурмистрова, С. Н. Еникопов, Л. Ф. Ива-
нова, Е. И. Фойгель и др. 
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Удачным представляется взгляд на содержание криминального 
профилирования как на «…форму метода поведенческого анализа, 
используемую в расследовании по уголовным делам для выявления 
определенных характеристик преступника, таких как модели пове-
дения и личности, посредством анализа места преступления, спосо-
ба действий, а также виктимологии» [4. С. 6].

Анализ содержания и форм профайлинга в деятельности по рас-
следованию преступлений позволяет выделить два основных на-
правления его применения. Они находятся в корреляционной за-
висимости от видов сложившейся следственной ситуации. В самом 
общем виде можно представить два вида таких ситуаций: 

– Когда личность фигуранта (независимо от его процессуально-
го статуса) известна, его можно наблюдать (гласными либо неглас-
ными методами), беседовать с ним, допрашивать, т. е. исследовать 
технологиями профайлинга «контактным» способом как при произ-
водстве следственных действий, так и оперативных мероприятий.  
В этих ситуациях активно применяются ключевые методы, основан-
ные на беседе и визуальном наблюдении. «Контактный» профай-
линг может быть с успехом использован, когда подозреваемое лицо 
известно. При этом следует особо подчеркнуть, что «контактный» 
профайлинг в ситуации с известным лицом может быть успешно 
применен и в случае, когда им совершен хотя бы единичный факт 
преступления.

– Когда лицо, совершившее преступление, неизвестно и в рас-
поряжении следователей и оперативных работников имеются лишь 
следовые картины мест совершения преступлений и оперативная 
информация. Конечно, такой неустановленный индивид не может 
быть участником уголовного процесса, но этот факт совершенно 
не исключает возможностей создания его психологического пор-
трета. В этой ситуации используется «бесконтактный» профайлинг. 
Достаточно эффективно используются такие виды профайлинга, 
как географический и психологический. А. А. Бессонов отмечает:  
«…методика определения наиболее вероятной географической зоны 
поиска серийного преступника получила название географического 
профайлинга. Речь идет о технологии установления наиболее веро-
ятной области проживания серийного преступника на основе анали-
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за данных о характеристиках известных мест совершенных им пре-
ступлений» [1. С. 3]. 

Развитие криминалистических исследований по применению воз-
можностей искусственного интеллекта закономерно привело к тому, 
что предпринимаются попытки использовать специально созданные 
компьютерные программы для установления отдельных составляю-
щих профиля неустановленного преступника. 

Ситуации, когда лицо, совершившее преступление, неизвест-
но, представляют больший интерес для исследования возможно-
стей применения профайлинга, но эффективность его применения 
обусловлена тем крайне существенным обстоятельством, что, как 
правило, речь должна идет о серии преступлений, анализ которых 
позволял бы выдвинуть версию об их совершении одним лицом 
или группой лиц. Представляется, что информации, содержащейся  
в следовой картине единичного преступления, как правило, мало для 
эффективного профилирования преступника. Для случаев расследо-
вания единичных преступлений (убийств) рекомендуется использо-
вать наработки Л. Г. Видонова [3].

Именно ситуации серийности нераскрытых преступлений тре-
буют создания психологического портрета, профиля преступника. 
«Методология криминального профайлинга предполагает работу  
с материалами уголовного дела и интерпретацию доказательств.  
Результатом работы профайлера в данном направлении является 
криминальный профиль… в котором описаны личность и поведение 
преступника и жертвы в ключе совершенного преступления или се-
рии преступлений» [2. С. 35]. 

Идея о возможности воссоздания психического и физического об-
лика преступника на базе оставленных им следов на месте происше-
ствия появилась достаточно давно. В 50-е гг. ХХ в. состоялся первый 
опыт использования психологического профайлинга как криминали-
стического средства поиска неизвестного преступника. Он был опи-
сан американским психологом Джеймсом Брасселом (1968 г.). В то 
время в Нью-Йорке было зафиксировано более 30 взрывов. Неиз-
вестный преступник устроил их в общественных местах. Полиция 
обратилась за помощью к психиатру доктору Джеймсу Брасселу. 
Проанализировав предоставленные в его распоряжение фотоснимки 
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мест взрывов и письма, посланные террористом в газеты, он при-
шел к выводу, что неизвестный преступник страдал паранойей, не-
навидел отца, испытывал маниакальную любовь к матери и жил  
в Коннектикуте. Брассел добавил, что следует искать человека нор-
мального телосложения, средних лет (где-то между 40 и 50 годами), 
родившегося за пределами США, католика, неженатого, проживаю-
щего с братом или сестрой (либо незамужней теткой) и на котором 
при аресте, скорее всего, будет двубортный пиджак, застегнутый на 
все пуговицы. 

Вскоре по описанию, предложенному Брасселом, был арестован 
Джордж Метески (Жорж Метесский): человек 50 лет, католик, неже-
натый, родившийся за границей, живущий в Коннектикуте со своими 
двумя незамужними сестрами (данный факт являлся единственным 
расхождением с составленным портретом) и одетый в двубортный 
пиджак, застегнутый на все пуговицы.

Рассматривая вопрос о методологических идеях, лежащих в осно-
ве профайлинга, следует отметить то обстоятельство, что в специ-
альной литературе констатируется, что основой работы профайлера 
является идея динамического стереотипа, плодотворно используе-
мая в криминалистике. Под динамическим стереотипом «понима-
ется устойчиво закрепившаяся система условных нервных связей, 
обеспечивающая определенную интенсивность и последователь-
ность реакций организма на воздействия внешней среды» [7. С. 429].  
Так как каждый преступник при совершении преступления руко-
водствуется в своих действиях определенной устойчивой последо-
вательностью реакций на сходные раздражители, при изучении пре-
ступника необходимо учитывать фактор динамического стереотипа. 
Установлено, что даже при изощренности преступлений поведение 
преступника обнаруживает выраженную стереотипность. Выбор 
места и времени совершения преступления подчинен определенным 
закономерностям, которые, в свою очередь, тесно связаны с индиви-
дуальными особенностями самого преступника.

Поскольку технология этого вида профайлинга в открытой лите-
ратуре не описана, можно сделать предположение, что его основой 
являются результаты анализа большого массива ранее раскрытых 
преступлений и как минимум выявленные статистические законо-
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мерности устойчиво повторяющихся связей между действиями не-
известного преступника и свойствами его личности, характера, ме-
ста проживания и работы и т. д.

Однако следует констатировать, что не только закономерности 
динамического стереотипа составляют естественно-научную мето-
дологию профайлинга, и вскрытие этих закономерностей позволит 
более эффективно развивать это направление.
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