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Одной из важных особенностей успешного раскрытия и расследования серийных 
убийств является составление и использование психологического портрета преступ-
ника, который следует отличать от широко известного словесного портрета и фото-
робота виновного лица.
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Методика составления психологического портрета (профиля) серийного преступ-
ника возникла в США и со второй половины XX в. активно применяется в следствен-
ной и оперативно-розыскной деятельности многих стран. Сущность этого метода  
в обобщенном виде сводится к следующему. Прежде всего составляются и анализи-
руются схемы, планы мест происшествий, криминальных захоронений, возможных 
контактов серийного убийцы и его жертв, маршруты передвижения потерпевших, 
используемая транспортная сеть, последовательность совершения эпизодов преступ-
ной серии. При этом особое внимание уделяется особенностям способов и орудий 
совершения убийств, характеру и количеству нанесенных повреждений, наличию  
и состоянию одежды потерпевших, личностным особенностям жертв и т. д.

Методика составления психологического портрета привлекает пристальное вни-
мание многих криминалистов, психологов и психиатров в связи с необходимостью 
использования всех средств и методов при расследовании опаснейшей категории 
преступлений. Так, А. С. Баронин отмечает, что серийные убийцы – это новый класс 
преступников, наиболее жестоких и опасных. Их действия зачастую необъяснимы, 
спонтанны, трудно поддаются прогнозу и моделированию, поэтому вероятность рас-
крытия преступлений, совершенных ими, относительно невелика1.

Традиционные методы расследования нередко не дают ожидаемого результата. 
Поэтому многие криминалисты, психиатры и психологи полагают использование 
психологического портрета виновного эффективным методом раскрытия серийных 
убийств, обязательно используемым в комплексе с другими способами расследова-
ния. Оптимальность этого метода состоит в том, что опытный преступник может за-
маскировать внешние следы своих действий, но скрыть проявление вовне внутрен-
них психологических свойств и состояния он в большинстве случаев не сумеет.

В 1992 г. МВД РФ принята программа научно-технической разработки методов соз-
дания психологических портретов неизвестных преступников по делам о серийных 
преступлениях против личности. Во ВНИИ МВД был сформирован отдел психофи-
зиологических проблем раскрытия преступлений и анализа преступного поведения 
виновных лиц. Основным объектом исследования этого отдела являлись преступле-
ния, содержащие признаки серийности, совершенные в условиях неочевидности, по 
которым проведенные следственные действия и оперативно-розыскные мероприя-
тия не привели к раскрытию. В программе разработки психологического портрета 
преступника было предусмотрено решение следующих задач:

разработка психологической и психиатрической типологии серийных убийц;
определение методов выявления основных признаков личности и поведения та-

ких преступников;
выявление статистической значимости характерных признаков личности и пове-

дения указанных лиц;
создание моделей серийных убийц и формирование психологического портрета 

преступников по конкретным делам в целях их установления и розыска.
В отличие от словесного портрета, включающего главным образом внешние при-

знаки преступника и совершенных преступлений, психологический портрет отража-
ет совокупность внутренних, психологических, поведенческих признаков преступ-
ника. Его основная функция – быть средством поиска и установления неизвестного 
лица, совершившего серию убийств, аналогичных по каким-то признакам.

1 Баронин А. С. Психологический профиль убийц. Киев, 2001. С. 29.
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В криминалистической литературе сформулировано обобщенное определение психо-
логического портрета.

Так, С. Н. Богомолова и В. А. Образцов отмечают, что психологический портрет 
разыскиваемого преступника, будучи одной из разновидностей криминалистиче-
ских мысленных моделей, представляет собой систему сведений о психологических  
и иных признаках данного лица, существенных с точки зрения его выявления и иден-
тификации1. Поскольку в эту систему включаются не только психологические при-
знаки человека, но и другие (социально-демографические, анатомические и физио-
логические, собственно криминалистические), представляется более точным опре-
делять рассматриваемую систему свойств (признаков) как криминалистический 
портрет серийного убийцы, так как это понятие по содержанию значительно шире 
понятия психологического портрета. Рассмотрим подробнее каждый из признаков, 
которые входят в криминалистический портрет.

1. Социально-демографические признаки – это сведения о социальном статусе, свя-
зях и социальных ролях, которые определяют личность преступника как субъекта  
и объекта общественных отношений. Социально-демографические признаки – су-
щественный компонент обобщенного представления о личности преступника, име-
ют большое значение для раскрытия серийных убийств. К ним относятся: 

а) пол. Соотношение женщин и мужчин среди преступников составляет в среднем 
1 : 9. Однако фактор женского пола становится значительным при совершении опре-
деленных видов преступлений. Среди лиц, совершавших серийные убийства, доля 
женщин значительно меньше, чем средняя по другим категориям преступлений, хотя 
в 80–90-х гг. XX в. насильственная преступность среди женщин несколько возросла;

б) возраст. Возрастная дифференциация преступников показывает, что чаще все-
го преступления рассматриваемой категории совершаются в возрасте от 25 до 29 лет, 
затем следуют возрастные категории 18–24, 14–17 и 30–40 лет. Наибольшая крими-
нальная активность – у преступников в возрасте до 30 лет. Возрастной фактор влияет 
на избирательность преступной деятельности (возраст потерпевших); 

в) образование. Образование лиц, совершивших преступления, имеет кримина-
листическое значение, поскольку связано с культурой личности, ее социальным ста-
тусом, кругом контактов, жизненными планами и возможностями их реализации и 
влияет на выбор тактики допроса. Самый низкий уровень образования – у лиц, со-
вершающих убийства, в том числе серийные;

г) семейное положение. Исследования показывают, что около половины всех 
серийных преступников-мужчин – холостые. Отсутствие фактической супружеской 
связи у мужчины является важным поисковым фактором для сужения круга поиска. 
Поскольку брак и фактическое наличие полноценной семьи могут рассматриваться 
как стабилизирующий фактор, его отсутствие закономерно коррелируется с преступ-
ным поведением. При этом указанное обстоятельство не исключает проведения по-
исковых мероприятий среди лиц, находящихся в браке;

д) социальное положение. Распределение преступников исходя из принадлеж-
ности к различным социальным группам показывает, что доля рабочих составля-
ет достаточно постоянную величину и равна примерно 50 %. По сравнению с ней 
доля других социальных групп несопоставимо ниже. Преобладание рабочих, посто-
янно или длительно занимающихся неквалифицированным тяжелым физическим 

1 Образцов В. А. Серийные убийства как объект психологии и криминалистики: учеб.-практ. пособие.  
М., 2003. С. 128–129.
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трудом, среди преступников рассматриваемой категории объясняется не самой при-
надлежностью человека к этой социальной группе, а сопутствующими ей иными 
признаками, например низким образовательным и культурным уровнем, узостью  
и деформированностью круга потребностей и интересов, неудовлетворенной потреб-
ностью в самореализации. В последнее время среди серийных преступников, в том 
числе серийных убийц, возрастает процент безработных и лиц, не имеющих ста-
бильного дохода. 

2. Психологические признаки. Отдельные преступления могут совершаться лица-
ми с отклонениями в психике, однако эти отклонения не всегда имеют отношение  
к преступлению. В зависимости от формы, группы и стойкости (стабильности) пси-
хических аномалий они могут быть криминогенными в одних случаях и совершен-
но нейтральными в других. Поэтому значение имеет установление связи отдельных 
форм патологий с определенными видами преступлений, в частности путем выявле-
ния частоты встречаемости тех или иных отклонений в конкретных видах преступ-
ного поведения. Исследования убедительно показали, что среди серийных убийц 
больше всего психопатов и лиц с психопатоподобными расстройствами. 

Сравнительное психологическое изучение больших групп преступников показа-
ло, что они отличаются высоким уровнем импульсивности, агрессивностью, жесто-
костью и др. 

3. Анатомические и физиологические признаки. К ним относятся: состояние здоро-
вья, особенности физической конституции, телосложения, походки, речи, природные 
свойства нервной системы и т. д. Биологическая природа человека – необходимое 
условие индивидуальности личности, определяющее ее самобытность и неповтори-
мость. Некоторые из этих признаков имеют генетический характер. Другие особен-
ности индивида зависят во многом от окружающей среды, конкретных условий жиз-
ни и воспитания, а также от иных жизненных обстоятельств.

4. Криминалистические признаки характеризуются: сходными мотивами совершен-
ных преступлений, типовыми способами их совершения и сокрытия, характерными 
следами, оставленными на местах совершения серийных убийств и других престу-
плений (если они совершались наряду с убийствами), длительностью преступной де-
ятельности, однотипным объектом криминального посягательства и др. В последнее 
время наряду с традиционными признаками стали выделять некоторые черты лич-
ности преступника, указывающие, например, на его статус в криминальной среде, 
принадлежность к тем или иным преступным группировкам и сообществам, к числу 
профессиональных преступников и пр.1

Данные для составления криминалистического портрета получают путем анализа 
материалов уголовных дел (соединенного уголовного дела), включающих все основ-
ные этапы расследования серийных убийств:

а) протоколов осмотра места происшествия и трупа, фотосъемки, проведенной  
в ходе осмотров мест происшествия, включая фотографии трупов;

б) анализа способов совершения и сокрытия преступлений;
в) результатов судебно-медицинских экспертных исследований трупов. 
Эффективный анализ протокола осмотра места происшествия и результатов су-

дебно-медицинской экспертизы предполагает высокий уровень профессионализма 
следователя, экспертов и других специалистов, привлекаемых по необходимости. 

1 Шиханцов Г. Г. Криминология: учеб. пособие. Минск, 2006 // URL: http://ebooks.grsu.by/criminal/3-
kharakteristika-lichnosti-prestupnika.htm. 
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Поскольку анализ основан на результатах отдельных процессуальных и следствен-
ных действий, вся последующая работа по составлению профиля серийного убийцы 
может потерять всякое значение при неграмотно проведенном осмотре места проис-
шествия, низком качестве или неправильно выполненной фото- и видеофиксации, 
недостаточно полном исследовании трупа. Значение имеет каждая деталь, любая на 
первый взгляд мелочь. К сожалению, следователи нередко игнорируют обобщенные 
материалы проведенных научных исследований и далеко не всегда назначают ком-
плексные судебно-медицинские, психолого-психиатрические и криминалистические 
экспертизы по установленным эпизодам серийных убийств, результаты которых мо-
гут дать ответы относительно поведенческих и других особенностей преступника.

По делам о серийных убийствах результаты судебно-медицинских экспертиз ори-
ентированы на получение ответов на следующие основные вопросы: каким орудием, 
в какой последовательности и с какой силой были нанесены повреждения; где рас-
положены повреждения; одним или несколькими орудиями они причинены, а так-
же каково взаимное расположение нападавшего и потерпевшего. Точная локализа-
ция повреждений на теле жертвы позволяет сделать предположения о том, была ли 
жертва застигнута убийцей врасплох или убийству предшествовала борьба, а нередко 
и о мотивах убийства, особенно если ранения причинены в области половых орга-
нов. Поисковое значение имеют количество повреждений, их прижизненность или 
посмертность, нанесение ранений сквозь одежду или же в не прикрытую одеждой об-
ласть тела, а также наличие одежды на потерпевших и ее состояние. Полная картина 
повреждений позволяет сделать вывод о душевном состоянии убийцы в момент пре-
ступления, выяснить, существовали ли между ним и жертвой какие-либо отношения.

Также для раскрытия серийных убийств имеют большое значение все перемеще-
ния жертвы до момента смерти: к месту работы, месту жительства, в магазины, кафе. 
Особенно важно установить, где и кто видел жертву последним. Эти обстоятельства 
также должны анализироваться при составлении поискового портрета преступника.

Следователь обязан собрать все документы, характеризующие личность жертвы.  
В методике создания поискового портрета серийного убийцы всестороннему изу-
чению жертвы придается такое же значение, как и изучению преступника, тем бо-
лее что чаще всего поиск необходимых сведений осуществляется от информации  
о жертве к информации об убийце, а не наоборот. Для получения психологическо-
го профиля преступника необходимо иметь психологический портрет жертвы. На 
выполнение этой работы подбираются специалисты в области криминалистической 
виктимологии. Они занимаются исключительно жертвой, с тем чтобы получить ее 
всестороннюю и полную характеристику. Из всех структурных элементов виктимо-
логической характеристики жертвы составляется полный психологический профиль. 
В него входят следующие данные: возраст, пол, физические особенности, во что 
человек был одет во время инцидента, семейный статус, социальная адаптирован-
ность, интеллект, успеваемость в школе и институте, взаимоотношения в учебных 
заведениях, стиль одежды и поведения и происходившие в этом стиле изменения, 
особенности темперамента, манера поведения, место жительства (прежнее и настоя-
щее), взаимосвязь места жительства и места преступления, сексуальная ориентация, 
род занятий (прежний и настоящий), репутация дома и на работе, история болезни 
(физические и психологические особенности), привычки (употребление алкоголя, 
наркотиков), социальные и бытовые приоритеты, увлечения, пристрастия, друзья  
и враги, характер интересов и взаимоотношений с окружающими и т. д.
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Составлением поискового портрета серийного убийцы нередко занимаются пси-
хиатры. Но познаний в области одной лишь психиатрии явно недостаточно, поэто-
му при объяснении тех или иных деталей они очевидно уступают криминалистам. 
По нашему мнению, созданием общего поискового (криминалистического) профиля 
(портрета) серийного убийцы должны заниматься представители разных специаль-
ностей, в том числе судебные психологи, судебные психиатры, а также сексопатоло-
ги и другие специалисты в зависимости от конкретных обстоятельств дела. Во всех 
ситуациях ведущую, обеспечивающую и системообразующую роль должны играть 
криминалисты.

Некоторые специалисты отмечают, что психологический портрет с учетом полу-
ченной информации может содержать как незначительные, так и существенные от-
личия от реальной личности преступника, причем совпадения составляют 60–80 %1. 
Представляется, что даже эта степень совпадения существенно повышает эффектив-
ность поиска преступника, а создание обобщенного (криминалистического) профиля 
еще увеличит ее.

Большинство ученых-криминалистов так или иначе высказываются за составле-
ние криминалистического профиля и его использование в расследовании преступле-
ний. Так, А. А. Протасевич предложил типовую модель поискового портрета пре-
ступника, состоящую из трех блоков.

Первый блок – признаки, характеризующие преступника как объект реального 
мира и как личность (социально-демографические, функциональные, психические 
и др.).

Второй блок – признаки типа связи и отношений (отношения преступника к по-
терпевшей (потерпевшему), похищенному имуществу, к местности, на которой рас-
положено место происшествия, и т. д.).

Третий блок – признаки преступника как субъекта криминальной активности  
и объекта, участвующего в процессе следообразования (действия до, в ходе и после 
совершения преступления, следы на теле, одежде преступника и на взаимодейство-
вавших с ним объектах и т. д.)2.

Положительные примеры применения криминалистического портрета в отече-
ственной практике есть, и они довольно многочисленны. Наиболее известный из 
них – использование портрета преступника в процессе раскрытия преступлений, со-
вершенных А. Р. Чикатило. Профессор А. О. Бухановский предложил следующий по-
исковый портрет еще не установленного убийцы: интеллект выше среднего, имеет 
высшее или среднее образование, служащий, работает воспитателем или снабжен-
цем, женат, пользуется очками. Последний признак имеет большое розыскное зна-
чение. Кроме того, А. О. Бухановский отверг версию о том, что преступник – врач, 
предположил, что он учитель русского языка, мастер производственного обучения, 
начальник отдела материально-технического снабжения, каким-то образом может 
быть связан с физкультурой и спортом. Чикатило действительно имел высшее фило-
логическое образование, был воспитателем, снабженцем, носил очки и т. д.3 При со-
ставлении поискового портрета А. О. Бухановский исследовал не только психологи-
ческие, но и социально-демографические и криминалистические признаки.

1 Малыхина И. И. История возникновения и развития методики построения психологического портрета 
преступника в России и за рубежом // Следователь. 2004. № 12. C. 58–61.

2 Протасевич А. А. Поисковый портрет преступника как интегративная система. Иркутск, 1998.
3 Протопопов А. Л. Расследование серийных убийств. СПб., 2006. С. 238.
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В следственной практике формируются некоторые приемы составления поисково-
го портрета серийного преступника:

1) прием использования всех источников информации для составления кримина-
листического портрета. При этом следует придерживаться правил оценки по делам, 
поступкам и их результатам. По одному поступку невозможно сделать какие-либо 
обоснованные выводы о самом субъекте;

2) прием структуризации. При его использовании принято руководствоваться пра-
вилом ориентации на общую структуру личности; правилом юридически значимой 
типизации; правилом индивидуализации; правилом криминального опыта лично-
сти; правилом ситуативной определенности психологии личности;

3) прием рефлексии – мысленная постановка себя на место изучаемого субъекта, 
чтобы получить представление о том, какой может быть его психология1. Однако 
этот прием может не сработать, поскольку интеллектуальные, психологические, мо-
ральные и иные личностные качества убийцы будут совершенно иные, чем эти же 
характеристики следователя. Данный прием приемлем, когда характеристика субъ-
екта криминального деяния отличается неполнотой и фрагментарностью. Эффектив-
ность его будет выше, если личностная характеристика преступника отражает его 
реальные качества, а не качества иного лица. 

Этапы составления криминалистического портрета: 
криминалистический этап, который охватывает изучение возможно более полно-

го объема следовой информации, сохранившейся на местах происшествий, о меха-
низме совершенных преступлений и расположении самих мест происшествий;

виктимологический этап: углубленное изучение очередной жертвы преступного 
посягательства (образ жизни, связи, интересы, работа, увлечения, круг знакомых, ха-
рактерологические особенности личности и пр.);

аналитический этап, позволяющий выдвигать версии о возможном типе лично-
сти преступника, его поведении, психологических свойствах и качествах, характере, 
образе жизни и пр.2

При создании криминалистического портрета серийного убийцы необходимо 
включить следующие стадии:

выявление аналогичных, по многим показателям сопоставляемых убийств, совер-
шенных с высокой степенью вероятности одним и тем же лицом либо одной и той 
же группой;

анализ и обобщение признаков, свидетельствующих о совершении ряда убийств 
одним и тем же лицом либо одной и той же группой;

эвристический вывод о криминалистическом портрете серийного убийцы.
Эти дополнительные стадии необходимы, поскольку перечисленные ранее три 

этапа в большей мере характерны для раскрытия и расследования одного убийства 
или могут рассматриваться как предварительные этапы для создания криминали-
стического портрета серийного убийцы.

Особенно эффективно методика криминалистического портрета используется  
в ситуации, когда по уголовному делу в процессе проверки выдвинутых версий по-
лучены вероятностные выводы о возможности совершения преступлений (серии 
убийств) различными подозреваемыми, входящими в одну преступную группу. При 

1 Конышева Л. П. Психологическое портретирование – к вопросу о методологии // Следственная практи-
ка. 2003. Вып. 4. C. 154–159.

2 Протопопов А. Л. Указ. соч. C. 238.
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прочих равных условиях составленный психологический профиль может сыграть ре-
шающую роль в установлении подлинного убийцы (оптимизация выбора серийного 
убийцы из нескольких предполагаемых преступников).

Также целесообразно использование криминалистического портрета в процессе 
выдвижения следственных версий и их проверки, поскольку содержащиеся в нем 
сведения существенно повышают эффективность всего версионного процесса. 

Поисковые признаки серийного убийцы, интегрированные в обобщенный кри-
миналистический портрет преступника, значительно увеличивают полезность све-
дений, содержащихся в информационных подсистемах, с помощью которых следо-
ватель формирует общую (единую) криминалистическую характеристику по соеди-
ненному в соответствии со ст. 153 УПК РФ уголовному делу. Кроме психологического 
профилирования в общий криминалистический портрет серийного убийцы обяза-
тельно должны входить результаты так называемого географического профилиро-
вания (установление мест совершения убийств, мест обнаружения трупов и частей 
расчлененного трупа), временно́го профилирования (часы совершения убийств, 
будние и праздничные дни, сезонные периоды), мотивационного профилирования 
(мотивы совершенных серийных убийств) и операционного профилирования (вы-
явление способов и орудий убийств). Представляется, что выявление и анализ всех 
профилирований, носящих главным образом криминалистический характер, позво-
лят сформировать оптимальный криминалистический (общий поисковый) портрет 
серийного убийцы, использование которого существенно повышает эффективность 
поиска предполагаемого преступника, раскрытия всех эпизодов (серийных убийств). 
Высокий потенциал интегрированного (общего) криминалистического портрета се-
рийного убийцы обусловлен действием принципа эмерджентности (целостность ин-
формации), который не просто суммирует сведения, характеризующие преступника, 
а увеличивает поисковые возможности обобщенного криминалистического портрета 
(профиля) в несколько раз. Следует отметить также, что эффективность криминали-
стического поискового профилирования зависит не только от количества объединен-
ных признаков, но и от их качественных характеристик, а именно от их разнообра-
зия, конкретности и редкости (частоты встречаемости).

Объединение многих и разнообразных признаков в единый поисковый крими-
налистический портрет обусловлено особенностями совершения серийных убийств  
и спецификой их раскрытия, хотя все (или почти все) ранее перечисленные призна-
ки входят в хорошо известную ученым и практикам криминалистическую характе-
ристику преступления, в том числе серийных убийств. Однако если рассмотреть все 
структурные элементы предмета доказывания и глубоко проанализировать их с по-
зиции сложности, то становится совершенно очевидно, что наиболее трудно выявить 
и доказать виновность установленного лица в совершении преступления (преступле-
ний) – п. 2 ч. 1 ст. 73 УПК РФ. Другие обстоятельства предмета доказывания, такие 
как время, место, способ и сам факт совершения преступления, его мотив (мотивы)  
и пр., предусмотренные ч. 1 ст. 73 УПК РФ, устанавливаются значительно легче и бы-
стрее, что, как правило, помогает выявить и доказать наиболее латентные, тщательно 
укрытые (преступлением, временем, природными факторами и т. д.) обстоятельства: 
личность преступника и его виновность.

По уголовным делам о серийных убийствах виновность конкретного лица в силу 
ряда рассмотренных ранее объективных и субъективных факторов выявляется и до-
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казывается еще сложнее. В связи с этим в данной статье и предлагается метод кон-
центрации в поисковом портрете серийного убийцы личных признаков и свойств, 
которые ранее были рассредоточены (распределены) по другим структурным эле-
ментам криминалистической характеристики преступления. Представляется, что по-
добный метод позволит сосредоточить всю полезную информацию о личности пре-
ступника в одном поисковом криминалистическом портрете серийного убийцы, все 
необходимые для его установления и последующего доказывания профили. Подоб-
ный метод системного профилирования поможет более успешно раскрывать и рас-
следовать серийные убийства.

Таким образом, применение криминалистических портретов при расследовании 
серийных убийств повышает эффективность деятельности правоохранительных ор-
ганов. Поскольку в криминалистическом портрете содержатся подробные и разно-
образные сведения о серийном убийце, которые могут характеризовать его с раз-
личных сторон, эти важные качества информации позволяют выдвигать наиболее 
вероятные следственные версии. Применение криминалистических портретов дает 
возможность установить личность серийного убийцы еще до того, как он успеет со-
вершить значительное число преступлений. С помощью криминалистических пор-
третов можно вполне объективно отграничить преступление, совершенное серий-
ным убийцей, от несерийного убийства, что также повысит эффективность расследо-
вания обоих (серийного и несерийного) преступлений.

Разумеется, эффективность использования обобщенных поисковых криминали-
стических портретов реально возрастет лишь в том случае, если следователи и опе-
ративные сотрудники полностью овладеют методикой их разработки и применения 
в процессе раскрытия серийных убийств.
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