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Аннотация. Вопросы применения нетрадиционных методов криминалистического 
исследования привлекают внимание как правоприменителей-практиков, так и теоретиков 
криминалистики и  юриспруденции, а  также многих специалистов смежных специально-
стей, в том числе медиков, психологов, биологов, программистов и представителей других 
наук. Понятие «нетрадиционные методы раскрытия преступлений» появилось в 80–90-х гг. 
хх в. и интегрировало методики и подходы прикладной психологии, психодиагностики 
и  психофизиологии человека. хотя мировая практика использования психологических 
и  психофизиологических методов, подходов и  технологий насчитывает более полувека, 
максимальную популярность данные методики и  устройства, программы и  технологии 
приобретают в настоящее время. Верификация и профайлинг — два наиболее интересных 
и тесно связанных друг с другом современных направления психологической криминали-
стики как науки психологического исследования события преступления и его участников 
(по «идеальным» и материальным следам преступления). они являются важными частями 
современной судебно-психологической экспертизы. обе эти части реализуются в практи-
ке работы следователей/криминалистов и судей с помощью как неинструментальных (соб-
ственно экспертных), так и инструментальных (полиграф и т.п.) психологических методов 
и методик. Проблемами современной психологической криминалистики, однако, высту-
пают не сами по себе устройства и методики, их разработка, которая, несомненно, обога-
щает и криминалистику, и психодиагностику в целом, но то, что результаты исследований 
и практических разработок в этой сфере могут быть неправомерно расширены на другие 
области, в том числе в процессе гиперсекьюритизации, а также в том, что не всегда досто-
верные и прозрачные выводы эксперта и/или оборудования, создаваемого и применяемо-
го людьми, полагающими себя экспертами, включая статистические методы, реализуемые 
цифровыми устройствами, могут быть использованы в коррумпированном сообществе, 
в  собственных целях, против людей. Возникновение конфликта интересов тем вероят-
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нее, чем менее обоснованы и прозрачны процедуры методики и алгоритмы верификации 
и  профилирования и  чем более правоохранительная система страны направлена на  иг-
норирование потребностей сообщества в пользу интересов бюрократического монолита. 
и уже потом можно и нужно решать вопросы совершенствования программ и техник про-
филирования и верификации: на сегодняшний день существующие подходы и устройства 
дают достаточно высокие показатели достоверности, но далеко не всегда. 

Ключевые слова: юридическая практика, судебно-психологическая экспертиза, про-
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abstract. The issues of using non-traditional methods of forensic research attract the atten-
tion of both practitioners and theorists of  forensic science and jurisprudence, as well as many 
specialists in related specialties, including doctors, psychologists, biologists, programmers and 
representatives of other sciences. The concept of “non-traditional methods of solving crimes” ap-
peared in the 80-90s of the XX century and integrated the methods and approaches of applied 
psychology, psychodiagnostics and human psychophysiology. Although the world practice of us-
ing psychological and psychophysiological methods, approaches and technologies has more than 
half a century, these methods and devices, programs and technologies are gaining maximum pop-
ularity at the present time. Verification and profiling are two of the most interesting and closely 
related modern areas of psychological forensics as a science of psychological investigation of the 
event of a crime and its participants (according to the “ideal” and material traces of a crime). They 
are important parts of modern forensic psychology. Both of these parts are implemented in the 
practice of investigators / forensic scientists and judges both with the help of non-instrumental 
(expert) and instrumental (polygraph, etc.) psychological methods and techniques. The prob-
lems of modern psychological forensics, however, are not the devices and methods themselves, 
their development, which undoubtedly enriches both forensic science and psychodiagnostics in 
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general, but that the results of research and practical developments in this area can be illegally 
expanded to other areas, including in the professor of hyper-securization, as well as in the fact 
that not always reliable and transparent conclusions of an expert and / or equipment created and 
used by people who consider themselves experts, equipment, including statistical methods im-
plemented by digital devices, etc. ... can be used in a corrupt community, for their own purposes, 
against people. The emergence of a conflict of interest is all the more likely, the less substantiated 
and transparent the procedures, methods and algorithms for verification and profiling, and the 
more the country’s law enforcement system is aimed at ignoring the needs of the community in 
favor of the interests of the bureaucratic monolith. And only then it is possible and nuno to solve 
the issues of improving programs and techniques of profiling and verification: today the existing 
approaches and devices give rather high reliability indicators, but not always.

Keywords: legal practice, forensic psychological examination, profiling, verification, poly-
graph, hyper-securization, corruption, conflict of interest
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Введение
В рамках современных криминалистических и судебных исследований од-

ними из наиболее актуальных являются проблемы научной методологии и поли-
тики практического применения экспертно-диагностических знаний о человеке, 
получаемых в процессе профайлинга, верификации экспертами, и используемых 
ими технологий, программ и устройств. Проблемы применения нетрадиционных 
методов исследования привлекают большое внимание как правоприменителей, 
так и теоретиков, а также медиков, психологов, биологов, программистов и пред-
ставителей других наук (Iacono, 2008; Mathiesen, 1997; National Research Council, 
2003; Palermo, Kocsis, 2005; Sellers, Arrigo, 2018; Vettor, Woodhams, Beech, 2013). 
Достигнутый в  настоящее время уровень развития науки и  техники имеет до-
статочный арсенал средств, приемов и  методов для эффективного использова-
ния их в правоохранительной деятельности (Анфиногенов, 2003; Блэкборн, 2004; 
Гримак и др., 1999; ищенко, 2003; Sellers, and Arrigo, 2018). Пока еще профайлинг 
и верификацию относят к нетрадиционным методам, но они становятся все бо-
лее привычными. Понятие «нетрадиционные методы раскрытия преступлений» 
появилось в  80–90 гг. хх в. и  вобрало в  себя методы, связанные с  прикладной 
психологией и психофизиологией человека. При этом мировая практика исполь-
зования методов прикладной психологии насчитывает десятки лет (енгалычев, 
Южанинова, 2007; косарев, 2006; Пирожков, 2007). ее основной задачей на  се-
годня является анализ достигнутых успехов и существующих провалов и неудач 
профилирования и верификации, дискуссия по поводу научных и политических 
оснований и следствий применения данных методов. история и современность 
профайлинга особенно тесно связаны с работой спецслужб и правоохранитель-
ных органов в разных странах. В настоящее время профилирование, в том числе 
верификация лжи инструментальными и неинструментальными методами, ши-

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=National+Research+Council&search-alias=books&field-author=National+Research+Council&sort=relevancerank


Государство, гражданское общество и стабильность 121

роко используется в различных социально-правовых сферах, в том числе в рас-
следовании преступлений, в обеспечении безопасности пассажирских перевозок 
и транспортных объектов, в таможенных/пограничных службах, в других струк-
турах, занимающихся обеспечением безопасности государств и  межгосудар-
ственных отношений (Арпентьева, Макаренко, 2018; Gane, 2012; Hazelwood, and 
Burgess, 2016; Mathiesen, 1997; National Research Council, 2003). 

В отечественной криминалистике вопросами разработки и  применения 
нетрадиционных методов исследования занимаются многие исследователи 
(р. с. Белкин, В. А. образцов, е. П. ищенко, Л. Г. Бидонов, н. н. китаев, т. А. седо-
ва, Л. Л. каневский, н. Г. находкина, В. и. Гончаренко, и. В. Постика, М. В. салтев-
ский, Щ. н. т. Ведерников, В. X. Меркурисов, н. А. родионов, В. В. Яровенко и др.), 
но в целом область довольно существенно отстает от зарубежных исследований 
и дискуссии носят более прагматичный характер (Алексеев, Потемкин, 2017; Ан-
финогенов, 2003; Арпентьева, 2018а; Арпентьева, 2018б; кроз и др., 2001; ратинов, 
2001; холодный, Подшибякин, 2002; Turvey, 2011). соответственно профайлинго-
вые и верификационные практики и технологии легче «расползаются» в области, 
не связанные с криминалистикой, особенно там, где есть забота о том, чтобы кон-
тролировать организационную и общую безопасность.

Основная часть исследования: профайлинг, верификация и полиграфи-
ческие обследования

В процессе анализа современных возможностей и ограничений профайлинга 
и верификации зарубежные исследователи отмечают опасности его ненаучности 
и субъективности (при реализации экспертом-профайлером) и непрозрачности 
и  недобросовестной эксплуатации (инструментальная и  машинная диагности-
ка и  обработка данных) (Kocsis, Palermo, 2015; Palermo, Kocsis, 2005; Pinizzotto, 
2005; Pinizzotto, & Finkel, 1990; Pozueco, et al., 2015). По их мнению, профилиро-
вание и верификация открывают двери к «превентивному праву» при условии 
его недобросовестной эксплуатации правящими структурами (в процессе гипер-
секьюритизации и  запугивания населения), усиливающейся не  только мощью 
экспертного и бюрократического сообществ, но и цифровыми и биологическими 
технологиями. В дискуссиях о праве развивается тезис о «докриминальном обще-
стве» (Арпентьева, Макаренко, 2018; Sellers, and Arrigo, 2018), отмечается, что про-
дуктивное психическое желание человека, его жизнеутверждающий посыл часто 
находятся в «клиническом плену» (деформаций его развития). ультрасовремен-
ность населена кибер(транс)формами человеческих отношений и экономическо-
го обмена, которые питают гиперсекьюритизацию (страх потери безопасности, 
ведущий к попыткам ее сверхконтроля). Поддержка гиперсекьюритизации укре-
пляет «докриминальное общество», общество до преступления, а сопутствующие 
процессы и силы (т.е. реляционные потоки и флуктуации) этого желания пред-
ставляют собой ценности посткриминологии. Посткриминологические призна-
ки включают среди прочего «прогнозирующее полицейское управление», «кар-
тирование преступности» и «актуарную пенологию» (“predictive policing”, “crime 
mapping”, and “actuarial penology.”). Посткриминологические значения (ре)проду-
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цируют ведущие к отношениям пленения «биоцифровые» и иные законы челове-
ческих взаимосвязей. среди прочего эти законы санкционируют невроз де-вита-
лизации (neurosis of de-vitalization) и удостоверяют психоз завершения (psychosis 
of finalization). Бесконтрольные избыточные нейтрализации де-витализации и за-
вершений культивируют «клинический плен» (clinical captivity). клинический 
плен — это социальная тревога, в которой взаимное сознание, интерсубъектив-
ность и взаимная власть ограничены в существовании (limited in existence) (ре-
дукция взаимосвязанности — reduction of inter-relatedness) или чье существова-
ние отрицается (denied an existence) (вытеснение взаимосвязанности — repression 
of inter-relatedness).

Возникающие отношения тотального электронного и т.д. «концлагеря» (яр-
ким примером которого является современный китай) являются олицетворе-
нием социальной «болезни», когда значения прогнозирования, профилактики 
и упреждения опасности (прежде всего для управляющего класса и в какой-то 
мере для тех, кем он управляет) имеют первостепенное значение, а производство 
ответственных граждан, осуществляемое путем обмана гиперсекьюритизации 
и  подготовки тела к  биоцифровому управлению,  — это побочный продукт по-
вседневного (со)существования людей в жутком и преступном мире (Arrigo, 2018; 
Arrigo, and Sellers, 2018; Arrigo, Sellers, Sostakas, 2020; Plato, 2018, р. 159).

разные формы гиперсекьюритизации означают, что каждый становится по-
тенциальным подозреваемым, подлежащим наблюдению и контролю (Sellers, and 
Arrigo, 2018). В цифровую эпоху — эпоху превентивной полицейской деятельно-
сти мы видим сходные изменения отношений и взаимодействия полиции и граж-
данина как подозреваемых, в результате чего цифровые технологии увековечи-
вают взаимное недоверие между государством и гражданами (Arrigo, and Sellers, 
2018; Roy et al., 2021).

распространение алгоритмических инструментов оценки рисков на все эта-
пы системы уголовного правосудия и  иные сферы и  группы государственных 
отраслей используется для определения показателей потенциального риска не-
гативных последствий и  классификации прогнозируемых рисков по  уровням 
величины (например, низкий, умеренный или высокий риск), которыми необ-
ходимо управлять. инструменты актуарной оценки риска используются для 
определения досудебного освобождения под залог, для информирования судей 
о необходимости предварительного заключения (определения того, что является 
риском для полета), для определения продолжительности приговора, для при-
нятия решений об уровне безопасности во время содержания под стражей, для 
адаптации методов лечения и вмешательств во время содержания под стражей, 
а  также для принятия решений об  испытательном сроке и  условно-досрочном 
освобождении в отношении уровней надзора и планов управления делами для 
возвращения (Arrigo, Sellers, Sostakas, 2020). цель состоит в том, чтобы управлять 
угрозами, поддерживать соблюдение правительственных правил и  определять 
приоритетность инициативы в области безопасности на основе наличия и уров-
ня опасности. В результате повсеместное распространение оценки риска помо-
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гает перестроить и  переопределить процесс принятия новых решений почти 
во всех аспектах жизни. здесь диагноз гиперсекьюритизации мира «постпаноп-
тикума» (panopticism, post-panopticism) (Gane, 2012), поставленный исследовате-
лями, включает ее предкриминальную «знаковую оптику» и посткриминологи-
ческие знакообменные ценности, напоминающие «аллегорию пещеры» Платона 
(Plato, 2018): в пещере фрагменты реальности (например, частичные истины, не-
полные выражения справедливости и ограниченные формы добра) воспринима-
ются теми, кто обитает в  этой пещере как подлинные и  надежные проявления 
(совместного) существования. Взаимная слежка и  доносительство  — основные 
стены этого пост-паноптикума начиная с раннего детства — ювенальная юсти-
ция, системы социального рейтинга в образовании и т. д. (Arrigo, Sellers, Sostakas, 
2020; Marx, and Valerie, 2010). объект желания гиперсекьюритизации состоит 
из «знаковой оптики» (паноптицизма, синоптицизма и баноптицизма). Понятие 
«знаковой оптики» восходит к интегративным представлениям М. Фуко о паноп-
тике, т. Матьезена о синоптике (Mathiesen, 1997) и Д. Биго о баноптических из-
мерениях (Bigo, 2008) наблюдения и общества. Посткриминологические значения 
(ре)порождают порождающие плен биоцифровые «законы» человеческого род-
ства. В этом потоке преобразований уже не так оптимистично смотрится модель 
«карантина» («локдауна») как попытки отказа от наказания за совершенное пре-
ступление (Caruso, 2020).

В отечественной науке данные вопросы затрагиваются мало, дискуссии 
о возможностях и ограничениях профайлинга и верификации менее красочны 
и остры (ефимичев, ефимичев, 2009; Левченко, 2004; Мочагин, 2013). так, в за-
рубежной научной периодике можно встретить довольно многочисленные ста-
тьи, посвященные фальсификациям уголовных дел полицией и судами, обсуж-
дению многочисленных судебных сражений по поводу допустимости и допуска 
участников инцидента/преступления как субъектов уголовного и  судебного 
расследования к обследованию с помощью профайлинга и верификации. В рос-
сии и странах снГ «политическая корректность» побуждает исследователей «не 
отвлекаться» на  последствия и  возможности некорректного применения этих 
технологий, занимаясь непосредственно технологиями (Арпентьева, Макарен-
ко, 2018; Arrigo, Sellers, Sostakas, 2020). В этом смысле российская наука и наука 
стран бывшего ссср все еще часто отстает от мировой. ее дискурс, очевидно, 
поэтому отличен от критического и философски-ориентированного дискурса за-
рубежных исследователей. Последователи М. Фуко и других исследователей на-
рушений, связанных с отношением к «преступлениям и наказаниям», в россии 
не столь многочисленны, и проблема остается малоосознаваемой, хотя и весьма 
важной (Арпентьева, Макаренко, 2018). В целом во всем мире коррупция подверг-
лась нормализации на уровне, когда удивляет скорее ее отсутствие. и правоза-
щитная система россии, наряду с остальными системами, не может справиться 
с проблемой, поскольку также оказалась связанной с нею.

В целом же, как инструменты отстраненной, «внесистемной» оценки состоя-
ния подозреваемых и обвиняемых, потерпевших и свидетелей, полиграфологиче-
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ская и иная верификации и профилирование обладают свойствами и возможно-
стями раскрытия истинного положения дел. но, как и во всех остальных случаях, 
почти любой инструмент может быть конструктивен, если есть желание и воз-
можность использовать его конструктивно (Burgess Roberts, Regehr, 2009; Hart, 
Gresswell, Braham, 2011; Hickey, 2015). В иных случаях, к сожалению, самая лучшая 
практика и технология лишь усиливают конфликт интересов.

В нашей работе мы рассматриваем «идеальный» случай использования по-
лиграфологической и профайлинг-экспертиз. однако в практике немало ситуа-
ций, когда целью экспертизы была другая экспертиза, сделанная более или менее 
добросовестно, с большей или меньшей заботой о справедливости, прозрачности, 
системности, достоверности и т. д.

Актуальность вопроса использования при расследовании преступлений 
специальных знаний в области психологии и психофизиологии личности давно яв-
ляется объектом пристального внимания специалистов, занимающихся повыше-
нием эффективности и оптимизации процессов расследования преступлений (Ар-
пентьева, 2018в; Арпентьева, Макаренко, 2018; Turvey, 2011). Это обусловлено тем, 
что использование специальных знаний и умений в области психологии и психо-
физиологии личности и межличностных отношений является одним из способов 
систематизации и  объективизации предварительного исследования/расследова-
ния, повышения его результативности за счет расширения и уточнения базы улик 
и доказательств по делу, оптимизации процессов извлечения/получения, перера-
ботки и  хранения информации. использование специальных психологических 
знаний и умений, нося вспомогательный, ориентирующий и/или доказательствен-
ный характер, позволяет повысить результативность становления и поддержания 
необходимого для успешного профилирования и следствия контакта с участника-
ми следственных действий, значительно расширить практические возможности 
следователя в  получении объективной информации, обнаружении и  фиксации 
доказательств, способствует составлению плана расследования и выдвижению ве-
дущей следственной версии, а следовательно, поможет в изобличении виновных, 
раскрытии преступления и привлечения их к уголовной ответственности (Васи-
льев, 2009; сафуанов, 1993; Gane, 2012). специальные знания при расследовании 
преступлений и в уголовном или гражданском судопроизводстве могут использо-
ваться как в процессуальных, так и в непроцессуальных формах (Васильев, 2009; 
енгалычев, Южанинова, 2007). Процессуальные формы применения знаний и уме-
ний экспертов в области профайлинга и иных практик как «сведущих лиц» опреде-
ляются уПк рФ и ГПк рФ в россии и иными законами и стандартами — в каждой 
стране своими. согласно российским кодексам лицо, обладающее специальными 
знаниями (в том числе в психологии), может выступать в качестве таких процес-
суальных фигур, как эксперт и специалист. кроме того, в уПк рФ предусмотре-
на возможность и  необходимость привлечения педагога или педагога-психолога 
к процедуре допроса в определенных случаях. непроцессуальные формы сводятся 
к разнообразным видам справочно-консультативной деятельности психолога при 
взаимодействии со следственными или судебными органами.
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судебно-психологическая экспертиза — особый вид деятельности психоло-
га, одна из  главных форм практического применения специальных психологи-
ческих знаний в уголовном или гражданском процессе. Экспертиза проводится 
по постановлению следователя, определению суда в отношении вменяемых под-
следственных, свидетелей или потерпевших. Это назначаемое и осуществляемое 
с соблюдением определенных правовых норм исследование на основе примене-
ния специальных знаний в психологической науке с дачей заключения, которо-
му закон придает значение источника доказательств  — средства доказывания. 
Ф. с. сафуанов определяет объект исследования эксперта-психолога как психи-
ческую деятельность подэкспертного лица в юридически значимых ситуациях, 
а предметом исследования выступают закономерности и особенности протека-
ния и структуры психических процессов (психической деятельности), имеющие 
юридическое значение и влекущие определенные правовые последствия (исаева, 
сафуанов, 2015; сафуанов, 1993). с. с. Шипшин общим предметом психологиче-
ской экспертизы отмечает исследование психической деятельности, особенности 
которой важны для установления истины в судебном делопроизводстве, где част-
ными предметами могут быть: диагностика наличия или отсутствия у обвиняе-
мого в момент совершения преступления состояния аффекта либо иного состо-
яния, связанного с психической напряженностью, принципиальная способность 
свидетелей или потерпевших адекватно воспринимать важные для дела обсто-
ятельства и давать о них правильные показания, возможность исполнения сво-
их профессиональных обязанностей в  экстремально-деятельностных условиях 
и т.п. (енгалычев, Шипшин, 1997; Шипшин, 1997). значение судебной экспертизы 
состоит в том, что она выступает в качестве эффективного средства установления 
обстоятельств дела, субъективной картины преступления и позволяет использо-
вать в процессе расследования и судебного разбирательства весь арсенал совре-
менных научно-психологических средств и знаний о человеке (Burgess, Roberts, 
Regehr, 2009, 2012). 

расследование преступлений как деятельность по  установлению события 
и  состава преступления, изобличению виновных в  его совершении лиц, при-
нятию мер по  возмещению причиненного преступлением ущерба, выявлению 
причин и  условий, способствовавших совершению преступления,  — это слож-
ный, комплексный, многоаспектный процесс, конечной целью которого является 
восстановление (реконструкция) прошлого события преступления как по мате-
риальным следам преступления, отображенным в осязаемых объектах, так и по 
идеальным следам, недоступным для непосредственного восприятия (холодный, 
орлов, 2013; холопова, 2006). Данная цель достигается посредством собирания 
и  исследования самых разнообразных фактов и  анализа явлений окружающей 
действительности, на  основании которых полностью восстанавливается про-
шлое событие, моделируются межличностные взаимоотношения и взаимосвязи 
различных лиц, прямо или косвенно участвующих в  событии, познается лич-
ность субъекта, совершившего преступление, и  его поведенческая криминаль-
ная активность (Арпентьева, Макаренко, 2018). Важным моментом данной дея-
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тельности также является ее системность. и. н. Якимов еще в 1920-е гг. отметил, 
что «…следствие не должно быть совокупностью случайно и бессистемно пред-
принятых процессуальных действий, а должно являть собой единое, логически 
стройное целое, в котором каждый последующий этап развития должен вытекать 
из предыдущего как логическое следствие его причины» (Якимов, 1929: 161). 

В современной психологической диагностике в рамках правового поля, в су-
дебной экспертизе, в профессиональной деятельности в рамках оперативно-ра-
зыскной деятельности, а  также в  системах безопасности внутригосударствен-
ных и  межгосударственных структур особое место занимает профайлинг как 
комплекс мер диагностического «картирования» и  осмысления обстоятельств 
преступления и угроз безопасности в разных по типу ситуациях: от «портрети-
рования» и прогнозирования поведения криминальных лиц до восстановления 
картин массовых преступлений, от работы с террористами и серийными убийца-
ми до профотбора и создания групп профессионалов, менеджеров высшего звена 
в высокотехнологичных корпорациях. Профайлинг — это прежде всего система 
социально-психологических методик диагностики личностных особенностей, 
скрываемых мотивов и оценки сообщаемой информации, основанных на оценке 
невербального, вербального и  субвербального поведения объекта; прогнозиро-
вания сценариев развития ситуаций и  отношений, поступков, моделей поведе-
ния и общения человека. он включает технологии наблюдения и опроса людей 
с целью выявления потенциально опасных или говорящих неправду лиц, а также 
людей с определенными характеристиками, в том числе талантами и ценностями. 
кроме того, профайлинг тесно пересекается, практически синонимичен многим 
процедурам и технологиям верификации, а также психофизиологической неин-
струментальной диагностики личности и ее состояний, вербального и невербаль-
ного поведения (Арпентьева, Макаренко, 2018). 

«Профилирование правонарушителей» (offender profiling, криминальный 
профайлинг) — относительно новое понятие, которое первоначально использо-
валось в сША в контексте оптимизации полицейских расследований (Gane, 2012; 
Hazelwood, and Burgess, 2016; Mathiesen, 1997; National Research Council, 2003 и др.). 
Данный тип профайлинга предполагает попытку вывести описание неизвестного 
преступника на основе оценки больших и малых деталей преступления, анализа 
ситуации преступления, места и времени, особенностей жертвы и других более 
или менее очевидных и доступных улик и свидетельств. иногда вместо профай-
линга используются и другие понятия, однако они описывают, по сути, одну и ту 
же совокупность процедур: психологическое профилирование, криминалисти-
ческое профилирование и профилирование личности. Федеральное бюро рассле-
дований сША чаще использует термин «уголовное расследование» как понятие, 
позволяющее охватить весь ряд оперативных вспомогательных мероприятий, 
предполагаемых в рамках работы научной группы, занятой анализом поведения 
и  иных характеристик преступника (Арпентьева, 2018а; Профайлинг и  медиа-
ция, 2016; Bigo, 2008). В россии используется понятие «психологический портрет 
неустановленного преступника», который, как указывает А. и.  Анфиногенов, 
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включает не только психологическую информацию о виновном, но и сопряжен-
ные разыскные характеристики, такие, например, как половозрастные, морфо-
логические, социально-демографические признаки, так как сами эти признаки 
выступают здесь предметом их выявления и оценки методами психологического 
анализа. Более того, в ряде случаев такие данные могут являться наиболее ин-
формативной частью психологического портрета, способной оказать реальную 
помощь практическим работникам органов внутренних дел (Анфиногенов, 2003; 
Bartol, & Bartol, 2017). 

с точки зрения психологии труда профайлинг как особый вид деятельности 
психолога учит специалистов наблюдать и  анализировать окружающую обста-
новку, поведение людей, искать специфические признаки и устанавливать при-
чинно-следственные связи, нестандартно подходить к  решению возникающих 
в работе проблем. Профайлеры не только описывают черты характера, особен-
ности личности, поведения человека, стиль отношений в быту и на работе — они 
предсказывают следующие шаги и даже события, а когда классические алгорит-
мы работы не срабатывают, требуется индивидуальный подход, эмпатия и интел-
лект самого профайлера, его готовность и способность видеть «правду» человека, 
жизни, самого себя. В этом и заключается мастерство профайлера — в каждом 
конкретном случае понять и  предвидеть действия непредсказуемого, «типоло-
гизировать» непредсказуемое и делать его понятным, демистифицировать (Hart, 
Gresswell, & Braham,, 2011; Hickey, 2015). Для этого, в частности, в профайлинге 
необходимо применение простых, эффективных и дающих много важной инфор-
мации методов психологии в  их прикладном аспекте (Арпентьева, 2018a; Marx 
and Valerie, 2010), таких как, например, методики «холодного чтения»: диагности-
ка в процессе непосредственного взаимодействия с «объектом» (Meehl, 1956).

В основу профилирования как компонента безопасности положено пред-
ставление о нем как о процессе решения своеобразной «головоломки». Эта «го-
ловоломка» опирается на  ряд моделей. П. Эйнсворт (Ainsworth, 2001) выделяет 
четыре основных модели профилирования правонарушителей: географическую 
(анализ времени и местоположения преступления, чтобы определить, где живет 
и  работает и  т.д. преступник), исследующую психологию (фокусируется на  ис-
пользовании психологических теорий анализа для определения характеристик 
правонарушителя, рассматривая представленное правонарушение как особое 
поведение и изучая стиль правонарушения), типологический профайлинг (рас-
сматривает конкретные характеристики места преступления, чтобы затем клас-
сифицировать правонарушителя в соответствии с различными типичными ха-
рактеристиками) и клиническую (данные и методы психиатрии и клинической 
психологии используются для определения того, страдает ли человек от  пси-
хических заболеваний, различных психологических и  психических аномалий) 
(geographical, investigative psychology, typological, and clinical profiling). отдельным 
видом профайлинга возможно назвать прогностическое профилирование  — 
прогнозирование того, когда и  в какой последовательности преступник может 
совершить следующее преступление, как будет вести себя фигурант на предва-
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рительном расследовании, кто из круга подозреваемых, скорее всего, совершит 
дополнительное преступление (Арпентьева, 2018б, 2018в).

существует несколько подходов к профилированию, в том числе гомологи-
ческий подход (offender homology), теория черт (trait-based) и интегративный под-
ход, которые используются для того, чтобы предсказывать или реконструировать 
характеристики преступников и иных людей, выбирать и реализовывать мето-
дики коррекции и развития необходимых черт и т. д. Вероятностный характер 
профилирования и  его близость повседневной диагностике непрофессионалов 
иллюстрируют феномены «холодного чтения». Попытка верификаторов-прак-
тиков свести профилирование к методикам и подходам феноменологии и «case 
analyses», игнорируя статистику и классические подходы, вызывает скептическое 
отношение традиционных исследователей.

Профилирование характеризуется широкой ориентацией: групп проблем 
и  людей (групп), в  отношении которых проводится психодиагностика, множе-
ственностью методов и парадигм диагностики и лежащих в их основе эпистемо-
логических оснований. оно обращено к выявлению различных проблем, компе-
тенций, свойств, противоречий, к работе с самыми разными группами клиентов, 
что предполагает выход за  пределы конкретных ситуаций индивидуальной 
жизнедеятельности и  контакта с  обследуемым, рассмотрение происходящего 
в максимально широком социальном контексте, а также теоретическое обосно-
вание профилирования, его процесса и  результатов. Выявляемые особенности 
локализованы на ценностно-ролевых, понятийно-смысловых и непосредственно 
интерактивных уровнях жизнедеятельности: в сфере отношений к себе, людям 
и миру, в сфере представлений о себе, людях и мире, их осмысления личностью, 
а также в сфере воздействия людей друг на друга, властно-преобразовательных 
отношениях. В наиболее «простом» случае речь идет о выявлении правды и лжи, 
ретроспективной оценке конфликтных межличностных ситуаций. В  наиболее 
сложных — о проспекции (прогнозе) развития сложных ситуаций и больших со-
циальных движений, сообществ и т.д.

Заключение
Вопросы применения нетрадиционных методов криминалистического ис-

следования привлекают внимание как правоприменителей-практиков, так и те-
оретиков криминалистики и  юриспруденции, а  также многих специалистов 
смежных специальностей, в том числе медиков, психологов, биологов, програм-
мистов и  представителей других наук. Понятие «нетрадиционные методы рас-
крытия преступлений» интегрировало методики и подходы прикладной психо-
логии, психодиагностики и психофизиологии человека. хотя мировая практика 
использования психологических и  психофизиологических методов, подходов 
и технологий насчитывает более полувека, максимальную популярность данные 
методики и устройства, программы и технологии приобретают в настоящее вре-
мя. Верификация и профайлинг — два наиболее интересных и тесно связанных 
друг с другом современных направления психологической криминалистики как 
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науки психологического исследования события преступления и его участников 
(по «идеальным» и материальным следам преступления). они являются важны-
ми частями современной судебно-психологической экспертизы. обе эти части 
реализуются в практике работы следователей/криминалистов и судей как с по-
мощью неинструментальных (собственно экспертных), так и инструментальных 
(полиграф и т. п.) психологических методов и методик. Проблемами современной 
психологической криминалистики, однако, выступают не сами по себе устройства 
и методики, их разработка, которая, несомненно, обогащает и криминалистику 
и  психодиагностику в  целом. Проблематично то, что результаты исследований 
и практических разработок в этой сфере могут быть неправомерно расширены 
на другие области, в том числе в процессе гиперсекьюритизации, а также то, что 
не всегда достоверные и прозрачные выводы эксперта и/или оборудования, соз-
даваемого и применяемого людьми, полагающими себя экспертами, оборудова-
ния, включая статистические методы, реализуемые цифровыми устройствами 
и т.д., могут быть использованы в коррумпированном сообществе, в собственных 
целях, против людей. Возникновение конфликта интересов тем вероятнее, чем 
менее обоснованы и прозрачны процедуры методики и алгоритмы верификации 
и профилирования и чем более правоохранительная система страны направлена 
на  игнорирование потребностей сообщества в  пользу интересов бюрократиче-
ского монолита. и уже потом можно и нужно решать вопросы совершенствова-
ния программ и техник профилирования и верификации: на сегодняшний день 
существующие подходы и  устройства дают достаточно высокие показатели до-
стоверности, но далеко не всегда. 

Важно отметить, что вне рамок процессуального статуса, а также в рамках 
оперативно-разыскных мероприятий специалист имеет возможность работать 
непосредственно с диагностикой лжи и обмана и использовать данный тезаурус 
в  полном объеме. Практическая же деятельность специалиста, привлеченного 
в рамках предварительного расследования и в судопроизводстве, может охваты-
вать круг диагностики признаков сокрытия, искажения и  фальсификации ин-
формации. судебный эксперт, в силу своего процессуального положения, не мо-
жет оценивать достоверность доказательств, его задачами являются исследование 
механизма следообразования и содержание следов.
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