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УДК 159.9:34 Е. В. Чернышева, А. А. Тюменцева 
 

Роль профайлинга в обеспечении безопасности граждан  
 
В статье рассматривается метод профайлинга в рамках его применения при обеспечении 
безопасности граждан. Акцентируется внимание на повышенном фоне криминальной ак-
тивности и расширении масштабов преступной деятельности в России. Обсуждаются во-
просы идентификации личности потенциального преступника. В сложившейся ситуации 
помощь может оказать применение профайлинга в правоохранительной практике. На-
блюдение за изменением поведения и психофизиологических реакций может предотвра-
тить возможные противоправные намерения. «Опасный» гражданин характеризуется оп-
ределенными признаками, которые могут его выдавать. Анализируются личностные осо-
бенности наиболее распространенных типов террористов на основе имеющегося опыта. 
Перечисленные в статье основные признаки помогают профайлеру определять настора-
живающее поведение. 
Профайлинг – молодое направление, требующее активного развития, особенно в дея-
тельности правоохранительных органов. 
Ключевые слова: криминальное поведение; профайлинг; личность террористов; право-
охранительные органы; юридическая психология; безопасность граждан. 
 

Повышенный фон криминогенной активности в России, расширение масшта-
бов преступной деятельности, увеличение количества террористических актов 
вновь и вновь поднимают проблему обеспечения безопасности и своевременного 
предотвращения противоправных действий. Террористические акты планируются 
профессионально и наносят большой ущерб обществу и государству. Сам акт – 
это действие, совершаемое по четко определенному плану и с использованием 
людей, решившихся на этот страшный шаг.  

При обеспечении безопасности и предотвращении противоправных действий 
необходимо использовать комплексный подход, учитывающий и тенденции кри-
минальной угрозы, и современные технические возможности, и достижения науч-
но-практической деятельности. Для повышения эффективности в данном направ-
лении, необходима совместная работа правоохранительных органов, служб безо-
пасности и других заинтересованных ведомств и организаций. Только при 
совместном и комплексном взаимодействии можно добиться результатов в деле 
сохранения безопасности граждан, побороть криминальный мир. В этот комплекс 
мероприятий для выявления и предотвращения противоправных действий необ-
ходимо включать метод профайлинга, с помощью которого выявляются возмож-
ные противоправные действия лиц еще на стадии подготовки к их совершению.  

Метод профайлинга в России находится на начальном этапе своего развития. 
Профайлинг применяется в рамках обеспечения безопасности лиц на транспорте, 
при приеме на работу, а также в ходе проверок сотрудников при обеспечении 
безопасности. 

Профайлинг требует знания психологии, поскольку особый акцент делается 
на межличностном взаимодействии, на возможности человека сопоставлять вос-
принимаемую внешнюю информацию с внутренними намерениями к совершению 
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определенных действий, суммировать ее и на основании этого быстро определять 
истинную цель поведения гражданина.  

Особенно актуальны в настоящее время вопросы предотвращения совершения 
преступлений на объектах транспортной инфраструктуры. Наибольшую опас-
ность представляют террористические акты в местах массового скопления людей. 
Причиняя значительный материальный ущерб, они уносят десятки невинных 
жизней жертв преступлений. Вот некоторые примеры массовых преступлений, 
совершенных за последние несколько лет: Волгоград, 29 декабря 2013 г., на же-
лезнодорожном вокзале в результате теракта погибли 15 человек и 40 ранены; аэ-
ропорт Домодедово, 24 января 2011 г., убито 35 человек и 180 ранено; станции 
московского метро «Лубянка» и «Парк культуры», 29 марта 2010 г., убито 39 че-
ловек и 33 получили ранении. Эти и другие подобные преступления имеют своей 
целью нарушение режима нормального функционирования системы транспортной 
коммуникации, провоцирование массового психоза среди населения, а также дав-
ление на органы власти. 

В сложившейся ситуации правоохранительным органам необходима помощь 
со стороны науки в вопросах идентификации личности потенциального преступ-
ника. В научной литературе отмечают, что первая попытка составления психоло-
гического портрета принадлежала британскому хирургу Т. Бонду, который в 1888 г. 
оказал помощь в раскрытии и обнаружении маньяка – убийцы Джека Потрошите-
ля. В дальнейшем этот опыт получил успешное развитие в правоохранительной 
практике США, Великобритании и других европейских стран. 

В криминальной и психологической науке России проблемой составления 
психологического портрета, профайлинга занимались Д. В. Ольшанский,  
Ю. М. Антонян, В. Н. Кудрявцев, В. В. Вахнина, М. И. Марьин, И. Е. Иванов и 
другие. Ю. М. Антонян и В. Е. Эминов полагают, что лицам, склонным к терро-
ризму, присущ перевес эмоций над разумом: предвзятость оценок, отсутствие са-
моконтроля, низкий порог чувствительности. Они легко относятся к жизни, раз-
вивая идею насилия. В. В. Вахнин, исследуя портрет террориста-смертника, отме-
чает, что основной мотив самоубийц – желание умереть и «забрать» с собой 
жизни других людей. И. В. Кузнецова акцентирует внимание на том, что удоволь-
ствие преступнику приносит не сам факт совершения преступления, а то, что он 
«готов к самопожертвованию и предвосхищение грядущего удовольствия от тако-
го самопожертвования» [3]. 

Проводимые исследования помогают составить типаж террориста, склонного 
к совершению теракта или суицида, например на объектах транспорта. Личност-
ные и поведенческие категории таких людей могут включать в себя следующие 
категории: фанатичную преданность делу; самоотречение и полный разрыв род-
ственных связей; комплекс неполноценности (психологическое нездоровье, физи-
ческий недуг); полную самоотдачу; безжалостность, агрессивность, безрассудство.  

Анализ личностных особенностей террористов позволил выделить шесть наи-
более распространенных типов: 

1. Террорист-зомби. Зомбирование – психологическое программирование, 
психологическая обработка человека, при которой он получает установку на кон-
кретное действие – совершение террористического акта. Человек не отдает отчета 
в своих действиях и не понимает, чтó с ним происходит. Зомбированию могут 
поддаваться как психически здоровые люди, так и люди, имеющие различные 
психические заболевания. Отличительными признаками являются: однообразные 
движения, безразличное (неживое) лицо и холодный взгляд, невыраженная жес-
тикуляция. Контакты с другими людьми отсутствуют или же являются случайны-
ми и непродолжительными.  
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2. Террорист-мститель. Агрессия чаще всего направлена на объекты государ-
ственной власти, правоохранительные органы или же на конкретное лицо. Отли-
чительным признаком этого типа является эмоциональная холодность. Если по-
дозреваемого остановить для беседы, то проявится неадекватное эмоциональное 
реагирование, возрастание тревожности и агрессии, в частности у женщин. Пре-
ступники не желают отвечать на вопросы, стараются скорее уйти от возникшей 
преграды на пути к своей цели. Их поведение заметно отличается от поведения 
«нормального» человека, попавшего в подобную ситуацию.  

3. Террорист-патриот (за веру) – один из самых распространенных типов, у 
которого формируется фанатическое убеждение в своей вере, идеях и образах 
врага в виде представителей другой веры и национальности. Совершение терро-
ристического акта воспринимает как джихад против неверных, как подвиг за веру 
или освобождение своего народа. Отличительные признаки: повышенное эмоцио-
нальное возбуждение (особенно при задержании), напряженность, агрессия, уг-
рожающий взгляд, плотно сжатые губы, скрип зубов, сужение зрачков глаз. На 
вопросы отвечает быстро после короткой паузы, при этом ответы часто сопрово-
ждаются грубостью.  

4. Террористы за деньги. Человек идет на совершение преступления из коры-
стных побуждений, выполняя задание за деньги, находясь в полной финансовой 
зависимости. Он характеризуется отсутствием идейных побуждений и безразли-
чием к окружающим. Отличительные признаки: внутренняя напряженность, нер-
возность, при появлении препятствия на пути, например поста полиции, человек 
суетлив, часто озирается по сторонам, поправляет одежду, часто меняет позы. Во 
время беседы изменяется цвет лица (покраснение или побледнение), выступает 
пот, субъект часто моргает, покашливает, повторяет фразу несколько раз, прояв-
ляется усиленная мимика рта.  

5. Террорист поневоле. К совершению преступления подталкивают шантаж 
(взятие членов семьи в заложники, угроза предать огласке какие-либо компроме-
тирующие факты жизни личности) или решение шариатского суда (совершение 
преступления может искупить вину). Отличительные признаки: замедленные 
движения, невыраженная жестикуляция, молчаливость, уход в себя; субъект не 
обращает внимания на внешние раздражители, при разговоре не смотрит в глаза, 
отводит взгляд в сторону, голос обычно приглушен, речь замедленна.  

6. Террорист-маньяк (имеющий бредовые идеи). Чаще всего террорист-
одиночка, имеющий различные виды психических отклонений (черепно-мозговая 
травма, употребление алкоголя или наркотиков). В силу психопатологических 
особенностей и навязчивых идей, любой ценой жаждет славы и уважения (мания 
величия), хочет уничтожить преследующих его врагов (мания преследования). 
Отличительные признаки: замкнутость, резкие смены настроения, неуравнове-
шенность, агрессия, истеричность, суетливость в движениях и словах, себялюбие, 
обидчивость, желание произвести впечатление.  

Сотрудникам ОВД в своей профессиональной деятельности необходимо рас-
ширять познания в области передовых технологий, в частности технологии про-
файлинга. Профайлинг включает наблюдение за изменением психофизиологиче-
ских реакций человека, предшествующим вероятным противоправным действиям 
пассажира или другого человека (железнодорожные вокзалы, аэропорты). 

Впервые технология профайлинга (от английского «profile» – профиль) была 
успешно применена в конце 1970-х гг. в деятельности израильской авиабезопас-
ности при осуществлении предварительного досмотра авиакомпании «Эль–Аль». 
С 2004 г. профайлинг стал активно применяться на территории Российской Феде-
рации, в частности на международных рейсах в крупных аэропортах. Профайле-
ры, как правило, – опытные психологи, имеющие профильное образование, боль-



Вестник Гуманитарного университета. 2017. № 2 (17) 

87 

шой опыт практических действий по обеспечению транспортной безопасности. 
Применительно к обеспечению безопасности на объектах транспорта проводятся 
не только мероприятия по выявлению потенциально опасных пассажиров, но и 
прогнозирование нестандартных ситуаций. Данную систему безопасности можно 
рассмотреть в комплексе: 

 совокупности способов оценки и анализа внешних признаков, характери-
зующих поведение человека; 

 технологий наблюдения и выявления в местах массового скопления людей 
потенциально опасных лиц.  

В настоящее время жестко ставится вопрос обеспечения безопасности в усло-
виях возможных террористических актов на объектах гражданской авиации. Ос-
новным звеном в обеспечении безопасности пассажиров является аэропорт. В на-
стоящее время профайлинг в соответствии с «Правилами проведения предполет-
ного и послеполетного досмотра» уже применяется как один из методов 
выявления потенциально опасных пассажиров [4]. 

Следует отметить, что каждый пассажир может оказаться потенциально опас-
ным. Поэтому профайлеру необходимо определять почти сразу, кому из пассажи-
ров стоит уделить повышенное внимание и с кем даже провести беседу, а кого 
можно считать не представляющим опасность. В стрессовой ситуации преступник 
обладает определенным набором признаков, которые должны насторожить про-
файлера. Так, в Ульяновском высшем авиационном училище на основании прове-
денного исследования для изучения модели поведения в стрессовой ситуации был 
разработан перечень признаков.  

Основываясь на результатах имеющихся исследований и анализируя опыт, 
полученный при описании поведения преступников, приведем и мы признаки, ко-
торые, по нашему мнению, характеризуют потенциально опасного гражданина и 
могут выдать преступника: беспокойство; эмоциональная тревожность; высокий 
самоконтроль; неадекватная эмоциональная реакция; возрастание тревожности и 
агрессивного состояния; хладнокровие; дрожание конечностей (тремор); высоко-
мерие; грубость; враждебность; внутреннее напряжение; суетливость; озирание 
по сторонам; частая смена позы; теребление одежды; изменение цвета лица; час-
тое моргание; покашливание; подергивание отдельных мышц лица; усиленная 
мимика рта; быстрая или прерывистая речь; голосовые спазмы; облизывание губ; 
сглатывание слюны; избегание контакта глаз; длинные паузы; замкнутость; не-
уравновешенность; раздражительность; истеричность; потливость; скованные 
движения; непонимание юмора; себялюбие; сосредоточенность; и др. 

Выделенные признаки помогают четко определять подозрительное поведение. 
Они могут помочь профайлеру выделять граждан, на которых стоит обращать 
внимание и, побеседовав с ними, определить причины такого поведения или даже 
задержать их. Представленный нами ряд признаков может варьироваться в зави-
симости от полученного опыта. Чем сильнее проявляются в поведении лицá обо-
значенные признаки, тем более высока вероятность того, что оно требует при-
стального к себе внимания, с целью помешать ему совершить противоправное 
деяние.  

Итак, профайлинг основывается на том, чтобы суметь выделить человека, ко-
торый, возможно, планирует противоправное действие, «почувствовать» его, 
предположить, о чем он думает, что будет делать дальше. Профайлинг – новое и 
молодое направление, которое набирает свои обороты, и в дальнейшем, мы пред-
полагаем, должен стать одним из основных методов обеспечения безопасности 
граждан. Следует разрабатывать новые ресурсы для активного развития данного 
направления, особенно в деятельности органов внутренних дел. 
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The Role of Profiling in Ensuring the Safety of Citizens 
 
The article discusses a method of profiling in the context of its use in ensuring the safety of citi-
zens. The focus is the background of increased criminal activity and the proliferation of criminal 
activities in Russia. The issues of a potential criminal identification are examined. In this situa-
tion, the use of profiling in law enforcement practice could be of assistance. Observing the 
change in behavior and psycho-physiological reactions can prevent possible unlawful conduct. 
A «dangerous» citizen is characterized by certain signs that can reveal his illegal intentions. On 
the basis of existing experience the authors analyze personal characteristics of the most common 
types of terrorists. The basic signs mentioned in article help the Profiler to identify the alarming 
behavior. Thus, Profiling is a new trend that requires active development, especially in the field 
of law enforcement. 
Key words: criminal behavior; profiling; the identity of the terrorists; law enforcement; legal 
psychology; the safety of citizens. 
 


