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На сегодняшний день проблема серийной преступности становится особенно ак-
туальной, поскольку серийные преступления приобретают все больший размах. Без-
условно, одними из наиболее опасных и тяжких преступлений следует считать именно 
серийные убийства. На практике за долгое время их расследования сложилось так, 
что проблемой серийных преступлений занимались криминалисты, правоохранитель-
ные органы и суд. Но, к сожалению, в настоящее время имеющихся у них методов 
противодействия и борьбы с данными преступлениями не хватает. Работа с серий-
ными преступлениями – многоаспектная работа, поэтому не удивительно, что в по-
следние годы в процедуру их расследования внедрились психиатры и психологи, по-
могающие правоохранительным органам быстрее изобличать серийных преступников. 

Серией преступлений считается последовательный ряд тождественных по сво-
им признакам преступлений, которые совершаются одним или несколькими лицами 
в различное время и за совершение которых они еще не были привлечены к уголов-
ной ответственности. Серийные убийства следует отделять от общего числа совер-
шаемых преступлений, иначе полноценная работа над методами их раскрытия не 
будет удачной. 

Как видится, специфика серийных преступлений ограничивает возможность ис-
пользования традиционных методов для их раскрытия. Результативность борьбы 
органов полиции с серийными преступлениями определяется эффективностью ре-
шения задач по выявлению конкретной серии и обнаружению признаков серийности. 
Результатом является соединение в одном производстве уголовных дел о серийных 
преступлениях.  

При раскрытии серийных преступлений возникает необходимость поиска не-
традиционных источников информации о серийном преступнике для формирования 
розыскных версий. В этом плане эффективным является психологический анализ 
субъективной смысловой стороны криминальной деятельности, выделяющий в об-
стоятельствах совершенного преступления личностную составляющую. Такой ана-
лиз поможет установить связь между признаками события и психологическими осо-
бенностями преступника. 

Анализа признаков объективной стороны серийных преступлений, таких как 
способ, время, место, особенности жертв, орудия преступлений, не всегда достаточ-
но для раскрытия серии преступлений. Поэтому перспективен анализ элементов 
субъективной стороны серийных преступлений, аспектов поведения серийного пре-
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ступника, которые проявляются с определенным постоянством и отражают личност-
ные характеристики. 

Перспективный метод – портретирование, или профилирование, личности се-
рийного преступника. В криминальном поведении серийных убийц выделяется по-
черк, являющийся косвенным отражением индивидуальности личности, образа жиз-
ни и опыта; он постоянен и ситуационно устойчив, указывает на динамику субъек-
тивных мотивационных процессов.  

Люди, исключенные по разным причинам из дискурсивных практик, коммуника-
ций, перестают быть прозрачными и понятными для социализированного большин-
ства. Они определяются как девиантные, поскольку их поведение не соответствует 
общепринятым стандартам. Индивид, сознательно или несознательно исключающий 
себя из тех или иных институтов, отказывающийся от стереотипов и шаблонов пове-
дения или не могущий потреблять их, считается неадаптивным.  

Важным представляется то, насколько оправдано включение противоправного 
поведения в девиантное. Многие преступники вполне адаптивны и признаются су-
дебно-психиатрической экспертизой вменяемыми, а значит, не могут быть девиант-
ными психологически. Только анализ каждого случая способен показать связь внут-
риличностных и внешних отклонений.  

Понятие «серийный убийца» было введено в криминалистический оборот од-
ним из профайлеров Федерального бюро расследований США Робертом Ресслером. 
В 1970-х гг. основной целью Роберта Ресслера было составление портретов пред-
полагаемых преступников. Ресслер пытался проникнуть в подсознание убийцы, по-
нять, что им движет, каковы мотивы его преступлений. На основе своих наблюдений 
он составлял психологические портреты преступников. В течение своей работы над 
одним из дел в 1970 г. он и ввел понятие «серийный убийца». По его определению, 
серийный убийца – преступник, который совершает более трех убийств за более чем 
30 дней, с периодами эмоционального охлаждения, причем мотивация убийств чаще 
всего базируется на достижении убийцей психологического удовлетворения. 

Серийным убийцей принято считать лицо, которое совершило три и более са-
мостоятельных (отдельных) убийства с проявлениями особой жестокости, разграни-
чивающихся периодами эмоционального покоя и тишины. В сознании серийного 
убийцы совершенные им преступления в отношении избранных жертв подпадают 
под сформированный образ. В таком случае появляется возможность ранжировать 
факторы, позволяющие установить специфические четы психологического статуса 
серийных убийц. Как правило, деятельность серийных убийц характеризуется и вре-
менными периодами застоя, когда преступник мог не действовать. Например, первое 
преступление Чикатило совершил в 1978 г., продолжить свою преступную деятель-
ность он сумел только в 1981 г. Исследователи настаивают на том, что серийным 
убийцам-маньякам свойственно испытывать некий шок после своего первого убий-
ства, поэтому не всегда удается восстановить полную «цепочку» событий, хотя для 
преступника данное событие всегда одно из самых запоминающихся, поскольку с 
него начинается активная преступная деятельность [1].  

На протяжении многих лет серийным убийцам удавалось успешно существовать 
в социуме, возвращаясь при необходимости и желании к своей преступной деятель-
ности. Что же становилось ключевым фактором? Без сомнения, не каждое расследо-
вание заканчивалось успешно, поскольку часто не хватало улик, прямых веществен-
ных доказательств, свидетельств очевидцев, да и сами серийные убийцы вели себя 
достаточно непримечательно. Действительно, заподозрить преступника в совершении 
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им серийных убийств сложно, особенно если он имеет алиби и всеми окружающими 
воспринимается крайне положительно. Отметим, что при совершении своего первого 
убийства А. Чикатило допустил множество ошибок, но привлечь его к уголовной от-
ветственности правоохранительные органы не смогли, и прежде всего потому, что 
жена подтвердила его нахождение дома в момент совершения этого убийства.  

Данный феномен обозначен в науке «маской нормальности», под которой по-
нимается способность психопатических личностей казаться абсолютно нормальны-
ми, полноценными и адекватными людьми. В данном случае речь идет об искус-
ственном поведении серийного убийцы, которое позволяет ему длительное время 
скрываться под маской нормального и вменяемого человека. Основной упор делает-
ся на элемент сознательного контроля. Безусловно, при таком пояснении речь идет 
именно о высоком интеллектуальном уровне серийного убийцы, о его артистических 
способностях, позволяющих ему без ущерба для себя нормально существовать в 
обществе, к которому он питает неприязнь. На практике принято выделять два типа 
серийных убийц – организованные несоциальные и дезорганизованные асоциаль-
ные серийные убийцы. 

Основные особенности несоциального типа серийного убийцы заключаются в 
том, что обычно такой маньяк обладает высоким уровнем интеллекта, безупречным 
внешним видом, контролирует себя, выдержан. Всегда сложно судить о количестве 
всех преступлений, которые были совершены им или могут быть им совершены в 
будущем. Достаточно часто такие маньяки ведут дневники, записи своих преступле-
ний, хранят трофеи преступлений. В документе может быть изложение мыслей пре-
ступника, которые похожи и на оправдание своих действий, и на попытку найти объ-
яснение своим поступкам. Только ближе к концу документа преступник становится 
самоуверенным и более не пытается разгадать тайну своего характера и необъяс-
нимого влечения к убийству. Достаточно часто такой вид серийных маньяков убива-
ет жертву не сразу, она умирает в процессе пыток (как у Р. Берделлы), или цель 
нападения заключается в убийстве жертвы (как у Д. Берковица). 

Обычно серийные убийцы – это социальные маньяки с выраженным стремле-
нием к власти, желанием не только получить удовольствие от содеянного, но и по-
чувствовать себя вершителем судеб людей, которые не виноваты. Маньяки редко 
бывают душевнобольными или сумасшедшими, они вполне вменяемы и преступле-
ния совершают, вполне осознавая свои действия, какими бы они ни были. В дей-
ствительности они имеют достаточно ясное сознание, но у них отсутствует всякое 
чувство вины. 

С. Мураховская подчеркивает, что серийные преступники являются достаточно 
опасной категорией в обществе, но зачастую их действия порождаются в процессе 
присутствия особых детерминант [2].  

Следовательно, проявления истинного статуса серийного преступника детер-
минированы механизмом психической защиты, включающим такие явления, как вы-
теснение (удаление из сознания психотравмирующих мыслей и чувств) и сублима-
ция (перенос негативных характеристик в социально одобряемую сферу).  

Для серийных преступников не характерны малозначительные конфликты, что 
приводит к формированию у окружающих мнения о прекрасном соседе, хорошем су-
пруге или отце.  

Р. Л. Ахмедшин предположил, что «сброс энергии бессознательного» у серий-
ных убийц происходит иначе, чем у других людей, а именно непосредственно в мо-
мент преступлений (разовый выплеск) [3].  
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С этим связан феномен неспособности серийного убийцы реконструировать 

свое состояние в момент совершения преступления. Серийный убийца обычно яв-
ляется ярко выраженным психопатом, обладает отличной выдержкой и самооблада-
нием, эгоцентричен и претенциозен, у него отсутствует чувство вины и сожаления, 
слабый поведенческий контроль, безответственность, стремление к удовлетворению 
собственных целей и желаний. Отсутствие вины и сожаления – одна из главных черт 
серийного преступника, отличающая его от других людей. Он относится к окружаю-
щим как к средству выполнения его желаний и потребностей; преступник способен 
поддерживать постоянные отношения с человеком, считая его своей собственно-
стью или привычной деталью окружающего пространства вроде телевизора, кровати 
или холодильника. 

У обычного преступника есть хоть извращенные, но принципы, и он понимает, 
что может поступить правильно или неправильно в соответствии с ними; серийный 
преступник, как правило, практически всегда считает себя чистым, правым и неви-
новным в своих глазах. Серийному преступнику свойственна импульсивность в соче-
тании со слабым поведенческим контролем, то есть он делает так, потому что ему 
хотелось; полагаем, это стандартное для него объяснение. Импульсивные действия 
становятся естественным продолжением основополагающей цели жизни такого пре-
ступника – получение сиюминутного удовольствия. 

Следовательно, «маска нормальности» серийного преступника обусловлена 
особенностями его психики, которые дают возможность сбросить груз напряжения 
бессознательного в одном акте, и это приводит к прекращению действия механизма 
защиты психики.  

Иными словами, серийный преступник не притворяется «нормальным». После 
совершения очередного преступления он представляет собой психически уравнове-
шенного здорового человека. В процессе совершения преступления происходит са-
моактуализация его личности, что является формой психической балансировки. 
«Маска нормальности» серийного преступника – это стабильное состояние психики. 

Следуя такому пониманию «маски нормальности», важно отметить, что у ис-
следуемого нами вопроса есть два момента: 

1) Большинство серийных преступников в своей некриминальной жизни явля-
ются социально адаптированными личностями. 

2) Однако ярко выраженное социально адаптированное поведение таких лич-
ностей не является результатом их притворства, а выступает нормальным результа-
том реализации механизма вытеснения и сублимации. Присутствие наигранности в 
действиях серийного преступника рано или поздно выдало бы его преступные наме-
рения и не позволило бы характеризовать его крайне положительно. 

В методике профилирования выделяют виды «маски нормальности» в зависи-
мости от степени адаптированности серийного преступника в социуме: 

1) ярко выраженная, когда серийный преступник достаточно гармоничен в со-
циуме (Михасевич, Чикатило). При ярко выраженной (высокой) «маске нормально-
сти» серийный преступник знакомится с жертвой в оживленных многолюдных ме-
стах, далее следует добровольное согласие жертвы пойти с серийным преступником 
(Чикатило). Эта «маска нормальности» соответствует высокому образовательному 
уровню, отсутствию судимости и др.; 

2) средне выраженная – серийный преступник социально неприметен (Голов-
кин, Кулик, Азимов); 
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3) мало выраженная – серийный преступник вполне антисоциален (Кузнецов, 

Дютру, Кемпер). 
Таким образом, можно обнаружить взаимосвязь степени «маски нормальности» 

и места знакомства с жертвами серийного преступника. Поэтому определение «мас-
ки нормальности» весьма важно для построения профиля серийного преступника.  

Использование феномена «маски нормальности» серийного преступника можно 
продемонстрировать составлением программы поиска. Так, серийный преступник 
совершает ошибку, что может быть обусловлено: 

1) состоянием психической стабильности, возникающим после совершения 
преступления, которая обусловливает зависимость между элементом стабильности 
и потребности в совершении новых преступлений; 

2) совершение новых преступлений попросту атрофирует механизмы защиты 
психики в ситуации, когда одномоментный выброс бессознательной энергии оптима-
лен, в отличие от сложных способов вывода такой энергии по частям; 

3) атрофирование психологических механизмов защиты влечет деградацию 
социальных сознательных стереотипов; 

4) в свою очередь, такая деформация сферы сознательного обусловливает 
бессознательное восприятие мира, когда потребности реализуются без учета осо-
бенностей социальной среды; 

5) восприятие на уровне бессознательного приводит к игнорированию факто-
ров внешней среды, серийный преступник не придает значения социальному не-
одобрению, происходит дезориентация относительно уголовно-правовых запретов. 

Л. В. Желуницына подчеркивает, что над методиками расследования и борьбы 
с серийными убийствами исследователи работали очень плодотворно. Например, 
американские ученые (Д. Дуглас, К. Манн) сначала предположили, а в последующем 
и обосновали особенности проведения сигнатурного анализа почерка серийных 
убийц, который открывает возможности выявления признаков и специфических черт 
в ряде совершенных преступлений [4]. 

Д. В. Миронов разработал алгоритм выявления признаков серийности в ряде 
преступлений, основываясь на методе анализа личностно-смысловой и операцио-
нальной сторон деятельности серийного преступника [5]. 

Л. А. Храмкова указывает, что предложенная Г. Салфати модель инструмен-
тальной и экспрессивной агрессии серийных убийц позволяет проследить относи-
тельное постоянство в «сериях» преступников и найти подтверждение их поведен-
ческому постоянству [6].  

По заключению А. А. Протасевича [7], долгие годы феномен серийных убийств 
считался сугубо американским явлением, ведь данные статистики показывали, что 
более 75% серийных убийц были жителями США. Но в последнее десятилетие с про-
блемой серийных преступлений столкнулись и европейские страны. Исследователь 
настаивает, что истоки поведения серийных преступников следует искать в детстве. 

При разработке профиля анализируются криминальная карьера личности, пре-
ступное прошлое (судимость), его репутация, особенности выбора жертвы. 

Алгоритм составления профиля включает: 
1) выявление связей между криминальным поведением и свойствами лично-

сти преступника;  
2) определение вероятного места пребывания преступника;  
3) разработку модели поведения серийного преступника; 
4) создание электронной базы данных; 
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5) машинную обработку информации с целью определения перспективных 

версий поиска;  
6) внедрение результатов в деятельность органов полиции. 
В настоящее время задачи профилирования серийного преступника решаются 

путем компьютерного анализа события преступления, что позволяет создать пове-
денческую личностную модель серийного преступника. Однако основополагающий – 
принцип выявления личностных свойств серийного преступника в деятельности экс-
перта-психолога. 

Сегодня состояние раскрываемости серийных убийств неудовлетворительно и 
большинство серийных преступлений раскрываются случайно, а не в результате 
следственно-оперативной работы. Качество методики расследования серийных пре-
ступлений, отсутствие обобщенного опыта приводят к ошибкам в версиях.  

Однако требуется не только совершенствование методик, но и дальнейшее де-
тальное изучение самого явления серийных преступлений. Пробелы в теоретическом 
понимании серийных преступлений создают почву для совершения ошибок в квали-
фикации, к отсутствию предположения о наличии серии преступлений, поиску следов. 

Необходимы специализация оперативных сотрудников полиции по категории 
особо тяжких серийных преступлений, повсеместное применение метода составления 
психологического профиля преступника в практике деятельности органов полиции. 

Обоснованным является комплексный подход при раскрытии серийных пре-
ступлений, связанный с привлечением к профилингу наряду с психиатрами экспер-
тов-психологов, поскольку психологические аспекты могут не отразиться в портрете 
серийного преступника, если он выполнен только психиатрами. 

Решающее значение имеет координация деятельности органов полиции при 
расследовании серийных преступлений, которая не может быть ограничена только 
расследованием, но имеет более широкие формы. Органы полиции должны дей-
ствовать на основе программы, относящейся как ко всему процессу расследования, 
так и к каждому локализованному этапу. Положительные результаты дает планиро-
вание расследования серийных преступлений по отдельным эпизодам. Общая про-
грамма дифференцируется на подпрограммы, соотносимые со спецификой сложив-
шейся следственной ситуации.  

Направленность расследования серии преступлений должна обогащаться ис-
пользованием информации розыскного характера. Это предполагает комплексный 
подход, сочетающий исследование исходной информации с параллельным прове-
дением скоординированных с ними розыскных мероприятий. 

Таким образом, успешная борьба с серийными преступлениями невозможна 
без организованного взаимодействия органов полиции со специалистами и экспер-
тами. Традиционными методами раскрыть подобные преступления трудно, а порой 
невозможно, поскольку серийные преступники предпринимают тщательные меры по 
их сокрытию, в связи с чем использование в процессе раскрытия и расследования 
психологического анализа субъективной смысловой стороны криминальной дея-
тельности является объективной необходимостью.  
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