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В статье автором рассматривается проблема определения понятия, структуры и 
видов психологического портрета личности преступника в современной юридической и  
психологической науках. Автор анализирует зарубежные и отечественные концепции  
по рассматриваемой проблематике, выделяет терминологическое разнообразие («криминаль-
ное профилирование», «поисково-криминалистический профиль» и т. д.) и ключевые подходы  
к определению психологического портрета, объединенные акцентом на психологических свой-
ствах личности преступника. На основе сравнительного исследования литературных источ-
ников предлагается авторский взгляд на понятие и структуру психологического портрета 
личности преступника. 

Статья адресована криминалистам, криминологам, психологам и сотрудникам право- 
охранительных органов, иным лицам, проявляющим интерес к исследованию личности пре-
ступника. Актуальность исследования обуславливается необходимостью совершенствова-
ния существующих мер и разработки новых междисциплинарных комплексов по противодей-
ствию преступности в условиях быстро изменяющегося мира. 
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Введение. Психологический портрет личности преступника представляет собой 
перспективный инструмент в арсенале правоохранительных органов, позволяющий 
глубже понять мотивы, поведение и особенности личности преступника. В условиях 
современного мира, где преступления становятся все более изощренными и сложны-
ми для расследования, традиционных методов работы правоохранительным органам 
часто оказывается недостаточно. В таких условиях психологический портрет лично-
сти преступника становится ключевым элементом, способным существенно повы-
сить эффективность расследования и предупреждения преступлений.

Цель данной статьи — рассмотреть понятие психологического портрета лично-
сти преступника, выделить основные компоненты структуры психологического пор-
трета, показать их взаимодействие между собой, проанализировать значимые аспек-
ты личности преступника, используемые для составления его психологического 
портрета, разработать многофакторную модель психологического портрета личности 
преступника, которая может быть использована для противодействия преступности. 

Несмотря на определенную теоретическую разработку исследуемого во-
проса (Д. Кантер [1], Д. В. Бахтеев и И. В. Леднев [2], А. И. Анфиногенов [3; 4],  
В. А. Образцов [5], Б. Турви [6], В. Геберт [7] и др.), единого определения и общей 
структуры психологического портрета личности преступника в науке до сих пор не 
существует. Следовательно, проведение научного исследования психологического 
портрета личности преступника имеет важное значение, что обусловлено современ-
ными реалиями. 

Основная часть. Психологический портрет личности преступника включает  
в себя совокупность психологических свойств и качеств, характеризующих лицо, со-
вершившее преступление. Согласимся с мнением А. А. Файзуллиной, которая счи-
тает, что психологический портрет — это совокупность специфических поведен-
ческих свойств индивида, которые обусловливают способ действий лица либо его 
эмоциональные реакции, свидетельствующие о его определенных психических со-
стояниях [8, c. 75]. Определения психологического портрета также предлагают такие 
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ученые, как Г. Н. Мухин, О. Г. Каразей, Д. В. Исютин-Федотков [9], Л. Я. Драпкин,  
В. Н. Долинин, А. Е. Шуклин [10] и др. 

Наиболее детальным, по нашему мнению, является определение психологи-
ческого портрета личности преступника, разработанное А. И. Анфиногеновым:  
«психолого-криминалистический метод и результат познания криминального собы-
тия, ориентированный на определение совокупности сведений об особенностях лич-
ности и индивидуальных признаках личности субъекта преступления, появившихся 
в совокупности обстоятельств и следах преступной деятельности, где лицо описы-
вается в терминах его устойчивого психологического и гражданского состояния»  
[3, c. 38]. Заметим, что в своих работах А. И. Анфиногенов описывает психологиче-
ский портрет личности преступника не только как процесс (портретирование), но и 
как документ, содержащий в себе всю совокупность признаков, полученных в резуль-
тате этого портретирования.

Необходимо также рассмотреть разнообразие смежных понятий. Зарубежная 
западная литература выделяет понятия criminal profiling (криминальное профи-
лирование), offender profiling (профилирование преступника), criminal personality 
profiling (профилирование личности преступника) и др. [1, p. 38–39], российская —  
«поисково-криминалистический профиль преступника», «метод психологического 
портрета», «психологический профиль преступника», «уголовное профилирование» 
и др. [2, c. 111].

По мнению Б. Турви, криминалиста из США, под криминалистическим профи-
лированием следует понимать «процесс выявления отличительных личностных черт 
лица, совершившего преступление» (перевод наш. — Д. Я.) [6, p. 212]. Другой амери-
канский криминалист В. Геберт полагает, что «профилирование личности преступ-
ника — научно обоснованное предположение, адресованное следственным органам и 
содержащее специфические сведения о лице, которое совершило конкретное престу-
пление» (перевод наш. — Д. Я.) [7, p. 774]. Криминалист из Нидерландов П. Айнсвот 
определяет профилирование как «процесс использования всей доступной информа-
ции о преступлении, месте преступления, жертве для составления профиля неиз-
вестного (пока) преступника» (перевод наш. — Д. Я.) [11, p. 7]. 

Рассмотренные выше определения имеют ряд  общих аспектов. К примеру,  
во всех определениях ученые исходят из совокупности личностных характеристик, 
все из которых в качестве базы имеют разнообразные поведенческие модели. Кроме 
того, каждое из этих определений имеет общую основу — наличие в их структуре 
психологических свойств личности, которые играют главенствующую роль в со-
ставлении портрета (профиля). Помимо этого, в основе большинства перечисленных 
выше определений и сформировавших эти определения исследований лежат психо- 
логические методы. Разделяем позицию А. И. Анфиногенова, полагающего, что тер-
мин «психологический портрет» является совокупным и применимым к схожим тер-
минам как синонимам, поскольку «прикладная специфика “портрета” предопреде-
ляет его содержание, а психологические методы разработки признаков преступника 
его определение — “психологический”» [4, с. 4]. Схожей позиции придерживается и  
В. А. Образцов [5, c. 104].

Для того чтобы уяснить содержание психологического портрета, необходимо 
также рассмотреть вопрос классификации составляемых психологических портретов: 

1. Учитывая совокупность имеющихся у правоохранительных органов сведений 
о лице, совершившем преступление, целесообразно рассмотреть следующие виды 
психологического портретирования:

• психологический портрет лица, чьи данные известны правоохранительным 
органам (портрет установленного преступника);

• психологический портрет преступника, чья личность не установлена  
(портрет неустановленного преступника) [12, с. 138].
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Данная классификация разграничивает способы составления психологического 
портрета. 

К основным способам составления портрета неустановленного преступника от-
носятся следующие:

• сбор информации на месте преступления;
• анализ статистики аналогичных преступлений и выделение черт, присущих 

определенному типу преступника.
Следует отметить, что указанные методы могут использоваться в совокупности 

и дополнять друг друга. Первоначальным этапом в этом случае является сбор инфор-
мации на месте преступления, анализ оставленных следов, выдвижение предположе-
ний о чертах личности преступника и дальнейшее сопоставление их с имеющими-
ся чертами субъектов уже совершенных аналогичных преступлений. В дальнейшем 
раскрытие преступления дополнит и изменит существующую статистику в том объе-
ме, в котором была проведена работа по выделению признаков преступника.

Составление психологического портрета личности установленного преступни-
ка имеет свою специфику. Поскольку установлен человек, непосредственно совер-
шивший конкретное преступление, определение его психологических черт возможно 
при работе с ним. Определению таких черт может способствовать применение тесто-
вых, проективных методов, методов наблюдения, изучения биографических сведений  
и т. д.

Помимо этого, сведения также могут устанавливаться комплексно. К при-
меру, применение личностных тестов (многофакторного опросника Р. Кэттелла  
или др.) может быть использовано в совокупности с другими тестами (к примеру, 
тест самоактуализации CAT). Тестовые способы также могут сочетаться с проектив-
ными (например, полный цветовой тест Макса Люшера), способами наблюдения, изу-
чения биографии и т. д. Здесь также применимы и методы, используемые при состав-
лении психологического портрета неустановленного преступника. Использование 
методов в комплексе позволит увеличить точность полученных сведений и расши-
рить их список. Применение указанных методик позволяет раскрыть психологиче-
ские свойства личности, которые привели к формированию антиобщественной уста-
новки личности и совершению преступления. 

2. По количеству субъектов преступления выделяют следующие виды психо- 
логического портрета:

• психологический портрет преступной группы;
• психологический портрет преступника.
Составление психологического портрета конкретного преступника в составе 

группы усложняется тем, что личность получает дополнительные групповые факто-
ры. Помимо этого, группа как явление обладает определенными свойствами, которые 
также возможно описать в качестве отдельного психологического портрета [5, c. 26].

3. Ученые также выделяют следующие виды психологических портретов лично-
сти в связи с целью их составления:

• розыскной (используется в ходе расследования преступления);
• следственный (помогает при построении тактики следственных действий);
• прогностический (используется для определения возможных действий лиц, 

совершивших либо совершающих преступное деяние);
• пенитенциарный (используется в целях правильного и эффективного выбора 

исправительно-воспитательных мер воздействия на преступников в исправительных 
учреждениях);

• постпенитенциарный (в целях оценки эффективности применяемых исправи-
тельно-воспитательных мер воздействия, в период исполнения наказания; носит про-
гностический характер оценки действий после отбытия наказания в исправительном 
учреждении) [13, c. 205]. 
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Исследование психологического портрета личности преступника предполагает 
изучение ее структуры, которая представляет упорядоченное соотношение свойств, 
качеств, иных показателей, характеристик лица, совершивших преступление.

Вопрос структуры психологического портрета личности преступника также 
является дискуссионным в научной литературе. Ученые выделяют следующие ва-
рианты признаков, описывающих структуру психологического портрета личности 
преступника:

• общая характеристика личности; преобладающая мотивация преступлений; 
индивидуальные признаки личности — привычки, склонности, навыки; возраст;  
район места жительства; район места работы, службы, учебы; частные характеристи-
ки места вероятного пребывания; уровень образования и профессиональной квали-
фикации; род занятий; особенности происхождения (родительской семьи) и истории 
жизни; семейное положение; наличие детей; отношение к отдельным видам деятель-
ности — к службе в армии, спорту, медицине, работе с людьми и пр.; наличие суди-
мости в прошлом; наличие психической, а также иной патологии; антропологические 
и динамические характеристики лица (тип внешности, телосложение, пантомимика  
и др.) [14, c. 111];

• анатомо-физические свойства человека; характеристики поведения (активно-
сти); проявления эмоциональной сферы человека; смысловые и акустические харак-
теристики речи и голоса человека; проявления кинесики, т. е. выразительных движе-
ний, мимики, жестов, пантомимики; субъективный образ человека, т. е. совокупность 
его индивидуально-личностных и типологических свойств [15, c. 53–54];

• направленность (потребности, мотивы, установки, жизненные планы и кон-
цепции, ценностные ориентации, склонности, вкусы, хобби); социально-психологиче-
ские особенности поведения (в том числе демографические, культурные особенности, 
социальный и межличностный статус, роли, стиль жизни и общения); психохаракте-
рологические качества (характер, акцентуированные свойства личности); психиче-
ские свойства и процессы (особенности интеллектуальной, эмоционально-волевой 
сфер, восприятия, внимания, речи); операциональные характеристики (привычки, 
умения, навыки, знания); биопсихические свойства (темперамент, половые, возраст-
ные, морфологические, патологические свойства, состояние здоровья); особенности 
сексуальной сферы (сексуальная ориентация, биологические и социальные детерми-
нанты личностной проблемы) [5, c. 35];

• особенности телосложения; строение лица, головы; речевое поведение (вы-
сказывания), жаргон; невербальное поведение (движения и действия), знаки визу-
ального тайного общения (язык жестов, поз, мимики, взгляда); особенности одежды, 
обуви; татуировки, шрамы; носильные вещи; растительные покровы на лице, голове 
[16, c. 260–261].  

Заключение. Исходя из вышеизложенного, конкретизировано определение 
понятия «психологический портрет личности преступника», под которым следу-
ет понимать междисциплинарный метод построения модели личности субъекта  
преступления, направленный на выявление устойчивых психологических, социаль-
ных и поведенческих черт личности с целью сужения круга подозреваемых, а также 
раскрытия и профилактики преступлений. 

Предлагаем многофакторную модель психологического портрета личности пре-
ступника, содержащую следующие блоки:

I. Биосоциальный блок, который включает в себя антропометрические характе-
ристики (тип телосложения и внешность), возрастно-половые параметры (в основном 
являющиеся статистическими данными и необходимые для составления базы дан-
ных психологических профилей), биологическое здоровье (патологии и инвалидно-
сти) и темпераментные особенности (влияющие на преступность как ее возможные 
детерминанты).
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II. Социально-ролевой блок: профессиональный статус и квалификация, об-
разовательный уровень, социальное происхождение и статус (возможно влияющие  
на способы совершения преступления), семейное положение и детность (статистиче-
ский фактор). 

III. Психологический блок: мотивационная структура (доминирующие потреб-
ности), характерологические особенности (наличие/отсутствие акцентуаций харак-
тера, патологических черт, социально обусловленных деформаций), эмоционально- 
волевой профиль (возможная эмоциональная холодность, аффективная неустойчи-
вость, склонность к садизму, тревожности, паранойе; стремление к гиперконтролю, 
склонность к риску, импульсивность), когнитивные особенности (интеллектуаль-
ный уровень, стиль мышления, когнитивные искажения), сексуальная сфера, комму-
никативные паттерны (речевые особенности, невербальное поведение, социальная 
адаптация).

Построение такой модели обуславливается тем, что в отличие от способов по-
строения психологических портретов, представленных в исследовании, модель явно 
выделяет биосоциальный и социально-ролевой блоки, что упрощает систематизацию 
данных и их анализ в контексте социальных детерминант преступности. Для валида-
ции модели необходимо собрать данные рецидивистов и провести факторный анализ, 
чтобы подтвердить/опровергнуть выделенные блоки.

Составление психологического портрета личности способствует наиболее де-
тальному изучению личности преступника, что позволяет эффективнее решать зада-
чи по профилактике и раскрытию преступлений. 
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Yakauchyk D. V.
THE CONCEPT, STRUCTURE AND CLASSIFICATION OF THE PSYCHOLOGICAL 

PORTRAIT OF A CRIMINAL PERSONALITY
In the article, the author examines the problem of defining the concept, structure and types of 

psychological portrait of a criminal’s personality in modern legal and psychological sciences. The 
author analyzes foreign and domestic concepts on the issue under consideration, highlights the 
terminological diversity («criminal profiling», «search and forensic profile», etc.) and key approaches 
to defining a psychological portrait, united by an emphasis on the psychological properties of a 
criminal’s personality. Based on a comparative study of literary sources, the author offers his own 
view on the concept and structure of a psychological portrait of a criminal’s personality. The article 
is addressed to criminologists, criminologists, psychologists and law enforcement officers, and other 
persons interested in studying a criminal’s personality. The relevance of the study is due to the need 
to improve existing measures and develop new interdisciplinary complexes to combat crime in a 
rapidly changing world.
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