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В настоящее время, когда преступления стали более тяжкими и жестокими, сами преступники
более образованными, а способы совершения преступлений усовершенствовались и появились
новые, необходимо задуматься о том, что нужен новый, иной подход к выявлению преступников,
расследованию, раскрытию преступления.

Ни для кого не секрет, что по картине преступления, которое совершил преступник можно
понять какой тип человека способен на данное деяние. Информация, полученная при осмотре
места происшествия, доказательства, полученные в ходе расследования, помогут сделать вывод
о психологических особенностях лица, совершившего преступление. Основываясь на данной
информации можно составить психологический профиль преступника.[1, с.105]

Психологический профиль разыскиваемого преступника одна из криминалистических
моделей. Эта модель включает в себя систему сведений психологических, социальных, правовых
и иных признаков, которые имеют важное поисковое значение и которых будет достаточно для
идентификации преступника. Метод формирования психологического профиля неизвестного
преступника получил название профайлинг. В настоящее время не существует единой системы
теории профайлинга и унифицированной формы его проведения.

Для того, чтобы составить психологический профиль преступника исследователи
(Профайлеры) используют знания многих наук, таких как психология, психиатрия, социология,
криминалистика, герменевтика, криминология, для того, чтобы сформировать конкретный профиль
разыскиваемого преступника.

Основной идеей при создании психологического профиля является изучение связей между
преступлением и характеристиками преступника, в воссоздании облика преступника по следам,
которые он оставил на месте совершения преступления, в том числе и на теле жертвы.[2, с.4]

Психологический профиль преступника должен включать следующие характеристики:

а) общее описание особенностей личности и доминирующей мотивации преступления;

 б) индивидуальные особые признаки личности (привычки, склонности, навыки, стереотипы
и т.п.);

в) возраст;

г) район места жительства;

д) район места работы, службы, учебы;

е) описание иных мест вероятного обитания;

 ж) уровень образования и профессиональной квалификации;

з) род занятий;

и) особенности происхождения, родительской семьи и личной истории жизни;

к) семейное положение;



л) наличие детей;

м) отношение к различным видам деятельности (труду, службе в армии, к спорту, медицине,
к работе с людьми и т.д.);

н) наличие прошлой судимости и вида прежде совершенных преступлений;

о) наличие психической или физической патологии, уродства;

п) антропологические и функциональные особенности преступника (внешность,
телосложение, мимика, пантомимика, особенности речи и т.п.).[3, с. 177]

Помимо указанных характеристик могут быть сформулированы и иные характеристики
подозреваемого лица.

Во время создания психологического профиля преступника восстанавливается картина
преступления — местонахождение жертвы, наличие или отсутствие значимых вещей, улики,
указывающие на то, что преступник сделал с жертвой, а также последовательность событий
и поведение субъекта преступления до и после него, на основе чего делаются заключения
о возможном значении и мотивации конкретных действий. Так, связывание жертвы свидетельствует
о потребности преступника в контролировании, нанесение ножевых ранений жертве —
потребности в возбуждении от боли или крови и т.п.

Составление психологического профиля состоит из пяти основных этапов:

1) обстоятельное изучение, анализ природы и сущности преступления и криминальных типов
лиц (психолого-психиатрическая типология лиц, совершивших подобные деяния в прошлом);

2) исчерпывающий анализ места расследуемого преступления;

3) углубленное изучение ближайшего окружения, занятий и увлечений жертвы (жертв, если
их несколько);

4) формирование возможных мотивирующих факторов всех задействованных в расследовании
лиц;

5) описание преступника (на основе внешних поведенческих проявлений его вероятной
психологической сущности). [4 c.135]

В заключение надо отметить, что профиль преступника — это вспомогательное
криминалистическое средство, дающее органам расследования дополнительные данные о процессе
совершения преступления и предполагаемом преступнике, позволяя органам расследования
сфокусировать работу на значительно меньшей группе подозреваемых лиц, сужая круг
подозреваемых или пересматривая этот круг. Успех использования криминального профайлинга
напрямую зависит от эффективности использования органами расследования традиционного
криминалистического арсенала средств выявления и раскрытия преступлений.
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