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РЕФЕРАТ 
 
 

Бакалаврская работа содержит 64 с., 47 источника. 
 

СЕРИЙНАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ, УБИЙСТВА, ИЗНАСИЛОВАНИЯ, 
КЛАССИФИКАЦИЯ, ТИПОЛОГИЯ, МАССОВЫЕ УБИЙСТВА, ЦЕПНЫЕ 
УБИЙСТВА, ПРИЧИНЫ, УСЛОВИЯ, ЛИЧНОСТЬ ПРЕСТУПНИКА, ПРЕДУ-
ПРЕЖДЕНИЕ, ВИКТИМОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ 

 

 В работе проведена криминалогическая характеристика серийной пре-

ступности. 

Цель работы – проведение комплексного научного анализа нормативно-

правовых актов, специальной литературы и материалов судебной практики, по-

священных криминологической характеристики серийной преступности. 

Поставленная цель определила необходимость решения следующих за-

дач:  

- дать понятие и исследовать признаки серийной преступности; 

- провести классификацию серийной преступности; 

- выявить отличие серийной преступности от других видов массовой пре-

ступности;  

- проанализировать особенности причин и условий серийной преступно-

сти судов; 

- дать криминологическую характеристику личности серийного преступ-

ника; 

- исследовать основные направления профилактики и предупреждении 

серийной преступности. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
 

Выбранная тема бакалаврской работы представляется актуальной по сле-

дующим обстоятельствам. Так, можно видеть, что в последнее время в научной 

и учебной литературе рассматриваемой теме стали придавать большее значение 

в связи с увеличивающимся ростом серийной сексуальной преступности и сек-

суальных убийств, в частности1. По данным некоторых исследователей общая 

совокупность рассматриваемых преступных посягательств выросла с конца XX 

века по настоящее время примерно вдвое, а совокупность преступлений, нося-

щих насильственный характер, где особое место занимают убийства, совер-

шаемые с особой жестокостью, выросла на 10 %. При этом исследователи осо-

бое внимание обращают на тот факт, что в последнее время наблюдается ста-

бильная тенденция к ужесточению преступных действий при совершении 

изнасилований2. 

Серийные преступления являются одним из самых опасных способов во-

площением в жизнь социальной агрессии. Чаще всего жертвами подобных пре-

ступных посягательств становятся самые беззащитные члены общества, в том 

числе дети, женщины и пожилые люди. При этом в результате совершения зло-

умышленником серийных преступных посягательств общественно опасные по-

следствия наступают не только для жертв и близких им людей, но и для всего 

общества. 

В бытовом восприятии существует неправильная позиция, в соответствии 

с которой доля серийных убийств в сравнении с общим количеством совершен-

ных убийств незначительна. Указанному заблуждению способствует то обстоя-

тельство, что серийные убийства, как и серийные преступления в целом, зачас-

тую носят латентный характер, и выявляются с значительным отставанием. За-

частую между моментом совершения преступления и его выявления проходят 

годы, а для того, чтобы увязать несколько эпизодов совершенных в разное вре-
                                                           
1 Образцов В. А. Криминалистическая психология / В. А. Образцов, С. Н. Богомолова. М. 2012. С. 39. 
2 Соктоев З. Б. Причинность и объективная сторона преступления: монография. М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2015. 
С. 152. 
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мя в разных местностях одним и тем же лицом преступных посягательств в 

одно производство необходимо десятилетие. Указанные обстоятельства не да-

ют возможности своевременного попадания серийных преступлений в уголов-

ную статистику, что затрудняет исследование динамики рассматриваемого яв-

ления.  

Этим объясняется и низкая эффективность в борьбе с указанными пре-

ступными посягательствами. Кроме этого процесс профилактики и предупреж-

дения серийной преступности осложняется рядом других обстоятельств, в том 

числе тем, что совершаются они в условиях неочевидности, а субъект указан-

ных преступных посягательств характеризуется сложной мотивационной сфе-

рой.  

Сложность изучения серийных преступных посягательств заключается в 

том, серийные преступники – неординарные личности, характерной чертой ко-

торых является наличие расстройства личности, пограничного состояния пси-

хики, обсессивно-компульсивного поведения, психопатологии, сексуальной па-

рафилии и т.д. Им свойственно придавать совершаемым преступным посяга-

тельствам некоторый ритуальный характер в которых жертвы выбираются из 

числа незнакомцев, связанных с преступником скрытыми патологическими 

фантазиями3. 

Существующие научные труды, посвященные проблемам серийной пре-

ступности, подходят к исследованию рассматриваемого явления с криминоло-

гической и медицинской точек зрения. При этом недостатками данных работ 

является прежде всего то, что она не позволяют охватить рассматриваемую 

проблему всесторонне. Анализ существующей учебной и научной литературы 

позволяет прийти к выводу, что авторы недостаточно раскрывают проблемы 

социальной агрессии, эпизодической жестокости и сексуального насилия с 

междисциплинарных позиций, сочетающих в себе достижения различных на-

учных дисциплин. 
                                                           
3 Кевлишвили А. Т. Междисциплинарные уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с серий-
ными сексуальными убийствами: автореферат дис. ... кандидата юридических наук: 12.00.08. Сев-Кавказ. Науч. 
центр высш. шк. Ростов-на-Дону. 2004. 25 с. 
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Кроме этого сложности вызывает отсутствие устоявшегося понятийного 

аппарата. Отсутствие общего понятия серийной преступности, а также его ле-

гального определения, на фоне упоминания самого термина в исследователь-

ских работах и в официальных документах правоохранительных органов, вы-

зывает сложности в определении границ объекта и предмета исследования. 

Таким образом актуальность выбранной темы бакалаврской работы про-

диктована необходимостью проведения углубленного исследования по меж-

дисциплинарным, уголовно-правовым и криминологическим проблемам про-

филактики и предупреждения серийной преступности, а также в связи с ростом 

сексуального насилия, динамизмом рассматриваемых преступных посяга-

тельств, неординарностью личности субъекта преступлений, а также тяжестью 

последствий данных преступлений и сложностью их раскрываемости. 

Объектом бакалаврской работы является серийная преступность. Предме-

том исследования является отечественное законодательство, материалы право-

применительной практики, учебная и научная литература, посвященная крими-

нологической характеристике серийной преступности.   

Цель бакалаврской работы состоит в проведении комплексного научного 

анализа нормативно-правовых актов, специальной литературы и материалов 

судебной практики, посвященных криминологической характеристики серий-

ной преступности. 

Поставленная цель может быть достигнута путем решения задач: 

- дать понятие и исследовать признаки серийной преступности; 

- провести классификацию серийной преступности; 

- выявить отличие серийной преступности от других видов массовой пре-

ступности;  

- проанализировать особенности причин и условий серийной преступно-

сти судов; 

- дать криминологическую характеристику личности серийного преступ-

ника; 
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- исследовать основные направления профилактики и предупреждения 

серийной преступности. 

В процессе написания бакалаврской работы используются общенаучные 

методы: исторический, логический, системный; специальные методы: метод 

конкретно-социологических исследований, статистический метод, сравнитель-

но-правовой, формально-юридический, аналогия, группировка, метод эксперт-

ных оценок. 
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1  ОБЩАЯ КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЕРИЙ-
НОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

 
 
1.1 Понятие и признаки серийной преступности 

В современной учебной и научной литературе изучению преступности, 

как сложному социально-правовому явлению, уделяется большое внимание со 

стороны представителей различных наук, рассматривающих ее отдельные сто-

роны. Так, исследования в сфере уголовного права рассматривает преступность 

как уголовно наказуемое деяние. В свою очередь наука уголовно-

процессуального права изучает проблемы правого регулирования порядка, про-

цедуры расследования преступлений. Наука криминалистика исследует спосо-

бы и приемы сбора доказательств, способствующих раскрытию преступлений. 

Исследователи в сфере судебной медицины и психиатрии рассматривают влия-

ние физического и психического состояния лица на совершение им преступле-

ния. Не малую роль в вопросе изучения преступности играет социология, кото-

рая рассматривает место и роль преступности в обществе, его отдельных струк-

турных элементах. 

При этом первостепенной задачей криминологии является изучение рас-

сматриваемого явления в целом, как объективно существующего в социуме от-

рицательного явление, связанного с другими социальными институтами, обла-

дающее закономерностями развития, требующее специфических форм и мето-

дов борьбы. В связи с этим дефиниция преступности является базовым поняти-

ем для криминологической науки, определяющего объем и границы объекта и 

предмета научного исследования в широком многообразии явлений и процес-

сов общественной жизни. 

Преступность – понятие собирательное, представляющее собой общест-

венное явление, состоящее из совокупности различных актов индивидуального 

преступного поведения. При этом для преступности свойственно преодоление 

этих индивидуальных черт и наличие общих для всех преступных деяний при-

знаков, совокупность которых и определяет ее понятие. 
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Вместе с тем, если наука криминология оперирует уже устоявшимся по-

нятием преступности, то в вопросе определения понятия серийной преступно-

сти общего мнения не существует. Как верно заметил В.А. Образцов4 «понятия 

«серийные преступления», «серийные убийства», «серийные убийцы» фигури-

руют в официальных документах правоохранительных органов. При этом зако-

нодателю это понятие не знакомо. В уголовном законе указаний ни на серий-

ные преступления, ни на серийные убийства не содержится. Закон употребляет 

иную терминологию. В УК РФ говорится о неоднократности, совокупности, 

рецидиве преступлений как формах множественности преступлений»5. Отсюда 

и терминологические, и содержательные расхождения имеющихся на этот счет 

дефиниций.  

Так А. Л. Протасевич полагает возможным относить к числу серийных 

«совершение двух и более в разное время одним лицом либо группой лиц тож-

дественных или однородных преступлений, предусмотренных одной и той же 

либо разными статьями УК РФ»6.  

А вот Е. Г. Килессо считает, что под серией преступлений необходимо 

понимать «последовательный ряд тождественных по своим значимым крими-

налистическим признакам двух и более преступлений, совершенных одним и 

тем же лицом или одной и той же группой лиц в разное время, за которые они 

еще не были привлечены к уголовной ответственности»7.  

Такой же позиции придерживается Н. А. Аверина, которая считает, что 

«серия преступлений представляет собой последовательный ряд тождествен-

ных по своим значимым криминалистическим признакам двух и более преступ-

лений, совершенных одним и тем же лицом или одной и той же группой лиц в 

разное время, за которые они еще не были привлечены к уголовной ответствен-

ности. Каждое тождественное по своим значимым криминалистическим при-

                                                           
4 Образцов В. А. Криминалистическая психология / В. А. Образцов, С. Н. Богомолова. М. 2012. С. 10.  
5 Образцов В. А. Криминалистическая психология / В. А. Образцов, С. Н. Богомолова. М. 2012. С. 10.  
6 Протасевич А. А. Серийные преступления, сопряженные с насилием, как объект криминалистики. Иркутск. 
1999. С. 4. 
7 Криминалистика плюс криминалисты равно опыт борьбы с преступностью : монография / Е. Г. Килессо,        
Я. В. Комиссарова, В. О. Перч. М.: Юрлитинформ, 2015. С. 74. 
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знакам преступление, составляющее серию, именуется серийным и соотносит-

ся с вышеобозначенным понятием как часть целого»8. 

В свою очередь С. С. Фролов делает предположение, что «каждое тожде-

ственное по своим значимым криминалистическим признакам преступление, 

составляющее серию, именуется серийным и соотносится с вышеобозначенным 

понятием как часть целого»9. 

По мнению Р. О. Хоменкова к серийным преступлениям необходимо от-

нести «три и более отдельных, разделенных между собой периодами эмоцио-

нального покоя, убийств с особой жестокостью людей, подпадающих под сло-

жившийся в сознании преступника образ жертвы»10. 

Аналогичный подход демонстрируется в работах В. Н. Исаенко, который 

придерживается мнения, что: «Термин «серийные» подходит лишь к случаям 

совершения в разное время одним лицом или группой лиц по предварительно-

му сговору убийств не двух, а трех и более лиц, при условии, что преступления 

«…характеризуются единством или схожестью мотивов и однотипностью спо-

собов их совершения». Основываясь на представленном подходе, исследова-

тель включил в перечень серийной преступности:  

- убийства, сопряженные с изнасилованиями или удовлетворением поло-

вого влечения в иной форме, лицами, в обиходе называемыми маньяками;  

- убийства, жертвами которых одновременно становятся несколько чело-

век, совершенные в результате «разборок» и иных конфликтов между преступ-

ными группировками;  

- убийства лиц, в отношении которых в течение длительного времени реа-

лизуется умысел на их уничтожение (очевидцев преступления и других неже-

лательных свидетелей);  

- последовательное устранение членов конкурирующей преступной груп-

                                                           
8 Аверина Н. А. Раскрытие серийных преступлений против личности и убийств, совершенных по найму: 
учебно-метод. пособие / Н. А. Аверина, А. И. Скрыпников. М.: Норма, 2015. 
9 Фролов С. С. Криминологическая характеристика серийных убийств / С. С. Фролов, В. А. Симаков // Вестник 
Шадринского государственного педагогического университета. 2013. С. 95. 
10 Хоменков Р. О. Классификация серийных убийц: синтез результатов / Р. О. Хоменков, Р. Л. Ахмедшин // 
Вестник Томского государственного университета. 2016. № 410. С. 179–183. 
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пировки;  

- убийства лиц, претендующих на наследство;  

- убийства жертв мошенничества;  

- длящаяся кровная месть;  

- убийства по «заказу» наемными убийцами, превратившими это занятие в 

преступную профессию»11. 

Иной позиции относительно объекта серийного преступления придержи-

вается В. А. Симаков, который, не раскрывая понятия серийной преступности, 

делает следующие перечисления: «особый резонанс в обществе имеют много-

эпизодные или серийные убийства, поджоги, взрывы»12. 

Между тем, как верно заметил В. А. Образцов, западные ученые, осуще-

ствляя криминологическую характеристику серийной преступности, имеют в 

виду значительно меньший объем характеризуемых этим понятием деяний. Оно 

было предложено для обозначения главным образом одной, но весьма своеоб-

разной, разновидности преступлений – убийств, совершаемых с необъяснимой, 

на первый взгляд, жестокостью и садизмом, доминирующим в механизме, ко-

торых является мотив достижения психосексуальной разрядки. В круг серий-

ных также включаются убийства и некоторые другие опасные многоэпизодные 

преступления, совершаемые по так называемым неочевидным мотивам, лица-

ми, одержимыми маниакальными идеями и влечениями (например, пиромани-

ей)13. 

Анализ представленных подходов к определению понятия серийной пре-

ступности позволяет нам сделать вывод об их широком многообразии. В свою 

очередь наличие широкого перечня диаметрально разных по своей содержа-

тельной сущности определений понятию серийная преступность вынуждает нас 

рассматривать указанную дефиницию в широком и узком смыслах. 

Так, на наш взгляд, серийная преступность в широком смысле представ-
                                                           
11 Исаенко В. Н. Проблемы организации расследования серийных убийств // Серийные убийства и социальная 
агрессия. Ростов на-Дону. 1998. С. 113. 
12 Симаков В.А. Общая характеристика лиц, совершающих серийные преступления (убийства, поджоги, взры-
вы) // Вестник Шадринского государственного педагогического университета. 2014. С. 88. 
13 Образцов В. А. Криминалистическая психология / В. А. Образцов, С. Н. Богомолова. М. 2012. С. 11. 
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ляет совокупность совершенных в разное время трех и более преступлений, 

характеризующихся единством или схожестью мотивов и однотипностью спо-

собов их совершения, ни за одно из которых лицо не было осуждено. 

Проблемой практического применения указанной дефиниции является то 

обстоятельство, что к данному определению можно отнести практически любое 

преступление, состав которого отражен в особенной части Уголовного кодекса 

РФ: от убийства (ст. 105 УК РФ) до акта международного терроризма (ст. 361 

УК РФ), что не позволяет выработать общие меры по профилактике и преду-

преждению серийной преступности. 

Как нам кажется более значимым, как с теоретической, так и с практиче-

ской точки зрения, является узкий подход к определению понятия серийная 

преступность. 

Не претендуя на универсальность на основе анализа учебной и научной 

литературы нами выработано наиболее оптимальное, как нам кажется, опреде-

ление понятия серийная преступность, в узком смысле, под которой следует 

понимать совокупность совершенных в разное время с особой жестокостью и 

садизмом трех и более преступлений против личности для достижения психо-

сексуальной разрядки, характеризующихся однотипностью способов их совер-

шения, ни за одно из которых лицо не было осуждено. 

Подводя итог, мы можем сделать вывод о том, что, не смотря на все уси-

лия ученых различных областей, до сих пор не выявлено четких криминологи-

ческих характеристик серийных преступников. Серийные преступники до сих 

пор остаются нетипичными субъектами. Необходимо продолжать научную ра-

боту в этом направлении, чтобы создать реально действующую методику по 

выявлению «серийных убийц», а также по пресечению и искоренению данного 

вида преступности.  

 

1.2 Классификация серийной преступности 

Общественные потрясения, вызванные беспощадностью и жестокостью 

серийных преступлений, остается в памяти десятилетиями и иногда и столе-
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тиями. Характерной чертой серийных преступников, за исключение отдель-

ных случаев, является низкое интеллектуальный уровень, присутствие незначи-

тельных и малозаметных отклонений в развитии, пристрастие к садизму и про-

чим сексуальным патологиям, которые во время совершения очередной пре-

ступной серии воплощаются в полном объеме. Для данных людей причинение 

страдания и совершение насильственных действий в отношении своих жертв 

представляет собой необходимый способ самовыражения, самоутверждения и 

получения извращенного чувства наслаждения. Исходя из потребностей серий-

ных преступников можно выделить две группы серийных убийств. 

В первую группу входят серийные преступления, субъекты которых пре-

следует своей целью приобрести наиболее доминирующее положение по отно-

шению к своим жертвам. Для них применение жестокости является самым ре-

зультативным способом самоутвердиться.  

Во вторую группу входят серийные преступления, субъектом в которых в 

процессе насилия, причинения страданий, изувечивание своей жертвы служит 

своеобразным способом достижения удовольствия.  

При убийствах этот вид преступников, обычно, использует одинаковые 

для своей «серии» способы подбора жертвы, методы совершения убийства, а 

также методы сокрытия следов преступления. Род деятельности «серийных 

убийц» может быть абсолютно различным и сейчас нет никакой обоснованной 

теории, которая бы убедительно свидетельствовала о взаимосвязи профессии и 

преступным поведением присущим данным людям.  

На самом деле, такие преступники обычно встречаются там, где их мень-

ше всего ожидают встретить, поэтому они и являются одними из самых опас-

ных. К примеру, большое число «серийных убийц» являются врачами. Вину 

этих людей чрезвычайно сложно доказать, так как у данных убийц есть доступ 

к сложным и слабо распознаваемым ядам, а также, так как эти люди являются 

дипломированными специалистами, то они владеют анатомическими знаниями. 

Жертвами серийных убийц с медицинским образованием, становятся их паци-

енты. Мотивом может служить личное обогащение и так называемое убийство 
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из милосердия тяжелобольного человека. Самые известные врачи - серийные 

убийцы: Гарольд Шипман (Англия), Джон Бодкин Адамс (Англия), Дональ 

Харви (США) и др. К сожалению, среди работников полиции, нередко, встре-

чаются «серийные убийцы». Вину, так называемых «оборотней в погонах» 

трудно доказать, так как эти люди имеют навыки в области криминалистики и 

способны стирать все следы преступления, а также имеют доступ к уголовному 

делу практически на всех его стадиях. В большинстве своем, полицейские – се-

рийные убийцы руководствуются сексуальными или корыстными мотивами. 

Наиболее яркими примерами являются серийные убийцы Сергей Ткач и Миха-

ил Попков, который был осужден за убийства 22 женщин из города Ангарска 

Иркутской области и в двух покушениях на убийство.  

Как верно заметил Р. Л. Ахмедшин «типология серийных убийц является 

не просто необходимым элементом криминалистического познания системы 

«преступление», а выступает содержательным элементом практического ис-

пользования криминалистического знания» 14.  

На основе сказанного можно сделать предположение, что от широты и ар-

гументированности применяемой классификации серийной преступности зави-

сит финальный этап определения профиля субъекта преступных посягательств.  

В научной и учебной литературе можно встретить подход в соответствии 

с которым классификации серийных преступников делят на три большие груп-

пы, основной отличительной чертой которых является совокупность задач, 

стоящей перед классификацией: 

- описательные; 

- теоретические; 

- практико-прикладные.  

Рассмотрим названные группы отдельно. Так, описательная классифика-

ция ставит своей целью выявление и характеристику влияния признаков, при-

сущим серийным преступникам.  

                                                           
14 Ахмедшин Р. Л., Алексеева Т. А. Проблемы криминалистической типологизации личности // Алтайский 
юридический вестник. 2014. № 3 (7). С. 91–93. 
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Как верно заметил Р. О. Хоменков для достижения указанной цели необ-

ходимо решить ряд задач, «в том числе: 

- определение круга исследуемых явлений на первоначальной стадии ис-

следования, когда эмпирический материал не собран в объеме, необходимом 

для построения законченных теорий и разработки детальных рекомендаций;  

- выделение квалифицирующих признаков, которые впоследствии сфор-

мируют, изменят или подтвердят адекватность уголовно-правовой нормы жиз-

ненным реалиям;  

- обеспечение сбора и систематизации эмпирического материала, который 

впоследствии будет статистически обработан»15.  

Особое внимание необходимо обратить на то, что «описательные класси-

фикации серийных убийц не имеют основной цели ни вскрыть природу иссле-

дуемого явления, ни дать какие-либо рекомендации по оптимизации мер кон-

троля и борьбы с исследуемым явлением»16. 

В качестве примера классификаций, относящихся к рассматриваемой 

группе, можно привести классификацию серийной преступности в зависимости 

от количества субъектов преступных посягательств. В рамках названной клас-

сификации выделяются серийные преступники, совершившие преступное пося-

гательство единолично, и серийные преступники, осуществляющих свою кри-

минальную деятельность группой серийных преступников. 

Еще одним примером в рамках данной группы можно назвать классифи-

кации по применяемому орудию преступления. В качестве на основании данно-

го критерия можно выделить серийных преступников применяющих: 

- огнестрельное оружие;  

- холодное оружие;  

- взрывные устройства;  

- различные подручные средства;  

                                                           
15 Хоменков, Р. О. Классификация серийных убийц: синтез результатов / Р. О. Хоменков, Р. Л. Ахмедшин // 
Вестник Томского государственного университета. 2016. № 410. С. 179–183. 
16 Хоменков, Р. О. Там же. С. 179–183. 
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- несколько видов оружия17.  

Что касается группы теоретических классификаций серийной преступно-

сти, то она ее основной целью, как верно заметил Р. О.  Хоменков, является 

«определение доминантное стремление исследователей выявить природу ис-

следуемого явления. Это не значит, что теоретические классификации совер-

шенно не предназначены для решения научно-практических задач, просто ос-

новная цель данной группы классификаций – исследовать феномен в рамках 

той или иной теории или области знаний»18. 

В качестве примера данного подхода отдельные исследователи называют 

«классификации серийных убийц по природе психического отклонения (невро-

тические и психотические серийные убийцы) и в классификации серийных 

убийц по виду парафилии (серийные убийцы – садисты; серийные убийцы – 

некрофилы; серийные убийцы – апотемнофилы)»19.  

В своих работах Шехтер Х. утверждает, что наиболее известной и при-

знанной классификацией среди теоретических классификаций серийных убийц 

является, основанная на направленности мотивации серийных убийц20, и объе-

диняющая:  

- субъектов преступных посягательств, совершающих серийные убийства 

под влиянием иллюзий, а также визуальных или слуховых галлюцинаций, так 

называемых убийц-визионеров. В качестве яркого примера можно привести    

Д. Берковца;  

- субъектов преступных посягательств, осуществляющих серийные на-

сильственные действия в отношении людей, относящихся к группе риска, в том 

числе проституток, наркоманов, гомосексуалистов, а также в отношении людей, 

чья расовая или национальная принадлежность по его мнению не достойно к 

существованию – убийц-миссионеров;  

- субъектов преступных посягательств, осуществляющих свою преступ-
                                                           
17 Методика расследования серийных убийств : метод. пособие. М. 1998. С. 10. 
18 Хоменков, Р. О. Классификация серийных убийц: синтез результатов / Р. О. Хоменков, Р. Л. Ахмедшин // 
Вестник Томского государственного университета. 2016. № 410. С. 179–183. 
19 Старович З. Судебная сексология М.: Юрид. лит., 1991. С. 68. 
20 Шехтер Х., Эверит Д. Энциклопедия серийных убийств. М.: КРОН-ПРЕСС, 1998. С. 202. 
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ную деятельность, потому что им нравиться убивать – убийц-гедонистов. Как 

верно заметил Р. О. Хоменков, «у представителей этой группы форма социопа-

тии преимущественно характеризуется эгоцентричностью, которая выражается 

в признании нормальности удовлетворения своих потребностей, даже если при 

этом необходимо лишить человека жизни»21;  

- субъектов преступных посягательств, осуществляющих свою преступ-

ную деятельность, в связи с неутолимым желанием чувствовать свое превос-

ходство – убийц-охотников.  Как верно заметил Р. О. Хоменков, «убивающих 

для прочувствования своего превосходство над беспомощной жертвой, стре-

мящихся компенсировать этим свое ощущение ничтожества и бесполезно-

сти»22. Ярким представителем данной группы является Р. Берделла.  

Что касается практико-прикладных классификаций серийных убийц, то их 

базовое предназначение выражается адаптацией теоретических познаний в ре-

альной действительности.  

Одной из наиболее часто применяемой и упоминаемой в учебной и науч-

ной литературе является классификацией серийных преступников по фактору 

организованности.  

Организованность-дезорганизованность является базовым показатель, по-

зволяющим определить способности субъекта, совершившего серийное престу-

пление, к контролю пространства, времени, жертвы преступления. Как верно 

пишет Р. О. Хоменков «умение просчитать вероятностные элементы предстоя-

щего или текущего криминального события, оптимизировать свой физический 

и психический потенциалы, способность предотвратить наступление негатив-

ных последствий для себя, доминанта интеллектуальной составляющей над 

эмоциональной – вот те характеристики, которые относят серийного убийцу к 

группе организованных серийных убийц. Соответственно, доминанта эмоцио-

нального начала над интеллектуальным есть признак дезорганизованного се-

                                                           
21 Хоменков, Р. О. Классификация серийных убийц: синтез результатов / Р. О. Хоменков, Р. Л. Ахмедшин // 
Вестник Томского государственного университета. 2016. № 410. С. 179–183. 
22 Там же. С. 202. 
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рийного убийцы» 23.  

При этом необходимо отметить тесные связи классификации по природе 

психического отклонения с классификацией по фактору организованности. Так, 

выявляя общие черты типов серийных убийц в обеих классификациях, можно 

увидеть, что организованный серийный убийца одновременно входит в группу 

невротических серийников, а дезорганизованный – соответственно психотиче-

ский представитель рассматриваемой группы преступников.  

Отметим, что против целесообразности сопоставления этих двух класси-

фикаций в середине и конце 90-х гг. XX в. шла оживленная дискуссия.  

К сожалению, вышеперечисленные классификации серийных убийц не 

позволяют полностью раскрыть специфику механизма совершения преступле-

ний серийными убийцами, а впоследствии определить типичные материальные 

следы преступления, характерные для каждого типа серийных убийц. Поэтому, 

чтобы восполнить этот пробел, нужно рассматривать личность серийного 

убийцы в рамках сдвоенной классификации, т.е. совместить классификацию по 

фактору организованности (как в наибольшей степени обладающей функцией 

применения) с классификацией по направленности мотивации серийных убийц 

(как в наибольшей степени обладающей функцией объяснения). В результате 

этого синтеза в процессе использования биографического метода24 и метода 

анализа независимых характеристик были выделены следующие типы серий-

ных убийц:  

- организованный гедонист;  

- дезорганизованный гедонист;  

- организованный охотник;  

- дезорганизованный охотник;  

- организованный миссионер;  

- дезорганизованный миссионер.  

                                                           
23 Хоменков, Р. О. Классификация серийных убийц: синтез результатов / Р. О. Хоменков, Р.Л. Ахмедшин // 
Вестник Томского государственного университета. 2016. № 410. С. 179–183. 
24 Юань В. Л. Систематизация источников информации о личности допрашиваемого на этапе подготовки к 
допросу // Сборник материалов криминалистических чтений. 2015. № 11. С. 70–72. 
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1.3 Отличие серийной преступности от других видов массовой пре-

ступности 

Чтобы лучше понять криминологическую природу данных преступлений 

нужно отделить серийную преступность от общего числа преступлений. Важно 

начать с субъективного состава и проанализировать понятие «серийного убий-

цы». Как показывают криминологические исследования – наиболее распро-

страненный портрет убийцы - это мужчина в возрасте от 18 до 50 лет, злоупот-

ребляющий алкогольными напитками или наркотическими веществами, отли-

чается маргинальным, антиобщественным поведением, жестокостью, грубо-

стью, часто повышенной половой возбудимостью и неуважительным и даже 

презрительным отношением к женщинам, ранее, обычно, уже привлекался к 

уголовной ответственности25.  

Среди данного вида убийц случаи психических заболеваний не редкость, 

довольно нередко в ходе следствия обнаруживается, что этим людям необхо-

димо лечение от алкогольной зависимости или наркомании. Эта характеристика 

подходит для большого числа случаев, так называемых «бытовых убийств», а 

также для некоторых случаев уличных корыстных убийств.  

Наиболее более сложными для изучения являются нетипичные убийцы. К 

данному виду можно отнести, так называемых «серийных» убийц. Данный тер-

мин «серийный убийца» появился в 1976 году и был применен для описания 

личности Теодора Роберта (Тед) Банди. Но наиболее распространенное приме-

нение, данный термин получил после судебного разбирательства по делу Дэви-

да Берковица26.  

Серийных убийц необходимо отделять от массовых (в течение короткого 

времени убивающих множество людей без периодов эмоционального охлажде-

ния) и от цепных (в течение длительного времени убивающих множество лю-

дей без периодов эмоционального охлаждения). 

В Национальном Центре анализа насильственных преступлений при ака-
                                                           
25 Фролов, С. С. Криминологическая характеристика серийных убийств // Вестник Шадринского 
государственного педагогического университета. 2013. С. 95. 
26 Там же. С. 96. 
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демии ФБР в Куантико (штат Вирджиния) была разработана оригинальная 

классификация убийств. В основу этой классификации положено количество 

жертв, тип и стиль поведения преступника. По этим критериям выделяется сле-

дующие виды убийств:  

- одиночное: одна жертва за один эпизод;  

- двойное: в одном месте и в одно время убиваются две жертвы;  

- тройное: три жертвы в одно время и в одном месте;  

- массовое: более четырех жертв за один эпизод и в одном месте27.  

Выделяются две подкатегории массовых убийств: классическое и семей-

ное. Классические массовые убийства совершаются, как правило, психически 

неуравновешенными индивидами, имеющими серьезные личные проблемы. 

Эти индивиды переносят свою враждебность на группы людей, никак с ними 

лично и их проблемами не связанных. (Так в 1966 г. некто Чарльз Уитмен после 

того, как запасся ящиками боеприпасов, оружием, пищей, веревками, радиопе-

редатчиком, забаррикадировался в башне университета города Остин (Техас) и 

на протяжении 90 минут вел открытую стрельбу, убив 16 и ранив более 30 че-

ловек). Семейные массовые убийства характеризуются тем, что их жертвами 

становятся более четырех членов собственной семьи или близких убийцы. Не-

редко преступник потом убивает и себя тоже.  

Цепное убийство: один растянутый во времени эпизод криминального по-

ведения, сопряженного с последовательным совершением убийств нескольких 

человек в двух и более местах. Период эмоционального остывания между убий-

ствами у таких преступников отсутствует. (Один из убийц (американец) раздо-

был автомат с большим количеством патронов, прогуливался по своему кварта-

лу и стрелял во всех, кто попадался ему навстречу. За 20-минутную «прогулку» 

он убил 13 человек и троих ранил. Хотя убийца действовал на протяжении не-

большого отрезка времени, его преступление не относится к числу массовых 

убийств, так как он действовал в разных местах, перемещаясь с одного места на 

                                                           
27 Образцов В. А. Криминалистическая психология / В. А. Образцов, С. Н. Богомолова. М. 2012. С. 15. 
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другое.)28. 

Серийное убийство: три и более отдельных эпизодов в трех или более от-

дельных местах с периодом эмоционального остывания преступника между 

убийствами. Это предумышленное преступление, отличительными чертами ко-

торого являются предшествующая ему фаза (стадия) фантазии и детальное пла-

нирование убийства. Когда проходит время, достаточное для «остывания» от 

последнего убийства, серийный киллер выбирает следующую жертву и дейст-

вует в соответствии со своим планом. Продолжительность периода эмоцио-

нального остывания может составлять дни, недели, месяцы и даже годы. Одна-

ко убийства обязательно возобновляются. Наличие периода эмоционального 

остывания является ключевым признаком, отличающим серийника от других 

киллеров, совершающих множественные убийства.  

Существуют и другие различия между массовым, цепным и серийным 

убийствами. Так, в классическом массовом и цепном убийстве жертвы оказы-

ваются случайными: любой, кто окажется на пути убийцы. Что касается убий-

ства серийного, то здесь, как правило, в фантазиях преступника формируется 

своеобразный идеальный образ, типаж, в соответствии с которым и выбирается 

будущая жертва.  

Еще один существенный признак, отличающий серийное убийство от 

других видов убийств со множественными жертвами, – планирование преступ-

ления и контролирование собственного поведения и ситуации во время его со-

вершения. Серийный убийца в отличие от убийцы массового или цепного дей-

ствует обдуманно, хладнокровно, стремясь оставить как можно меньше улик. 

Он выбирает не только подходящую для реализации своих замыслов жертву, но 

и удобное, с этой же точки зрения, место совершения преступления. Причем, 

если ситуация не представляется ему благоприятной, он может отложить на ка-

кое-то время замышляемое преступление. 

Таким образом, на основании представленного исследования можно со-

ставить сравнительную таблицу, определяющую сходные и различительные 
                                                           
28 Образцов В. А. Криминалистическая психология / В. А. Образцов, С. Н. Богомолова. М. 2012. С. 15. 
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свойства рассматриваемых преступлений. 

Массовое убийство Цепное убийство Серийное убийство 
Один субъект Один субъект (или 

больше) 
Один субъект 

Четыре (и более) жертвы Две (и более) жертвы Три (и более) жертв 
Один эпизод Один эпизод (продолжи-

тельный или короткий) 
Три (и более) эпизодов 

Одно место убийства Два (и более) места 
убийства 

Три (и более) места 
убийства 

Период эмоционального 
остывания не характерен  

Отсутствие периода эмо-
ционального остывания  

Период эмоционального 
остывания обязателен 

Жертвами могут быть 
члены семьи убийцы 

- Предумышленность 

- - Планирование 
- - Фантазия 

Таблица 1. Сравнительная характеристика массового, цепного и серийно-

го убийств. 

При этом необходимо отличать серийную преступность от рецидива пре-

ступлений. Рецидив преступлений является вторым видом множественности 

преступлений в соответствии с действующим законодательством. Это более 

опасный вид множественности по сравнению с совокупностью преступлений, 

поскольку он образуется в результате совершения нового умышленного пре-

ступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное умышленное пре-

ступление, то есть за счет совершения нового преступления, не взирая на уже 

применявшиеся меры уголовно-правового воздействия. 

Понятие «рецидив» означает «повторное проявление чего-нибудь»29. 

К рецидиву преступлений законодатель относит повторное совершение 

деяния, повторение преступления при указанных в законе обстоятельствах. 

Следует отметить, что, по сути, двумя разными дефинициями (судимость 

и рецидив) законодатель обозначает одно и то же явление, сводимое к рецидиву 

преступления, назначение которого – обозначить большую степень обществен-

ной опасности и наказуемости деяния. При этом необходимо отметить, что до 

2003 года в УК РФ существовала ст. 16, содержащая норму о неоднократности. 

                                                           
29 Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка. М. 1996. С. 667. 
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Однако принятый Федеральный закон от 08.12.2003 № 162-ФЗ «О внесении 

изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации» признал 

указанную статью утратившей силу, а понятие рецидива изложил в новой ре-

дакции.  

В пояснительные записки к законопроекту было указано, что в нем пере-

сматривается понятие «неоднократность», для того чтобы лицо, отбывшее на-

казание, но имеющее судимость и совершившее аналогичное преступление, не 

подпадало под действие соответствующего квалифицирующего признака ста-

тьи Особенной части УК РФ, а действия лица, совершившего несколько пре-

ступлений, предусмотренных одной уголовно-правовой нормой, квалифициро-

вались по совокупности преступлений.  

В связи с этим из УК РФ исключаются статья 16, а также упоминание о 

судимости и неоднократности как квалифицирующих признаках. Таким обра-

зом, наказание лицу, ранее судимому и совершившему новое преступление, бу-

дет назначаться в соответствии с правилами, предусмотренными статьей 68 УК 

РФ, а лицу, совершившему несколько однородных преступлений, - в соответст-

вии с правилами, предусмотренными статьей 69 УК РФ. 

Рецидив не является необходимым для основного состава преступления, 

не входит в совокупность основных признаков, описываемых диспозицией и 

определяющих природу и сущность определенного преступного деяния. Он 

лишь формально относится к обстоятельствам, обозначающим необходимость 

отягчения санкции. При установлении рецидива преступлений их стадии (окон-

ченное или неоконченное) и виды соучастия (исполнитель, организатор, пособ-

ник, подстрекатель) значения не имеют. Следует отметить, что УК РСФСР 1960 

года было известно понятие особо опасного рецидивиста. Это обстоятельство 

являлось характеристикой личности виновного и влекло за собой негативные 

правовые последствия в случае совершения нового преступления. С принятием 

УК РФ 1996 года понятие «рецидивист» было исключено, а взамен него стало 

использоваться понятие «рецидив преступлений». Таким образом, повторность 

совершения преступления (рецидив) формально утратила личностный аспект и 
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стала характеристикой деяния. Но также как ранее понятие особо опасного ре-

цидивиста, так и по действующему законодательству понятие рецидива престу-

плений сопряжено с негативными правовыми последствиями. По общему пра-

вилу рецидив преступлений сопряжен с применением к виновному более стро-

гих мер уголовно-правового воздействия. 

В этой связи в теории и на практике возникал вопрос о конституционно-

сти положений ст. 18 УК РФ, поскольку учет рецидива при решении уголовно-

правовых вопросов означает повторное возложение уголовной ответственности 

за одно и то же преступление, что выражается в усилении наказания по причи-

не наличия у лица непогашенной или неснятой судимости. 

Рассмотрев этот вопрос, Конституционный Суд РФ в Постановлении от 

19.03.2003 № 3-П признал положения ст. 18 УК РФ соответствующими Консти-

туции РФ. При этом было отмечено, что принцип «non bis in idem», как он ус-

тановлен Конституцией Российской Федерации и регулируется уголовным за-

конодательством Российской Федерации, не препятствует как федеральному 

законодателю – путем закрепления судимости и связанных с ней институтов 

неоднократности и рецидива преступлений, влекущих предусмотренные уго-

ловным законом правовые последствия, так и суду – в процессе определения в 

установленном порядке вида и меры наказания, применяемого к лицу, совер-

шившему преступление, учитывать характер преступления, его опасность для 

защищаемых Конституцией Российской Федерации и уголовным законом цен-

ностей, интенсивность, причины и иные обстоятельства его совершения, а так-

же данные о лице, совершившем преступление, при условии, что регулирова-

ние этих институтов и их применение адекватны конституционным принципам 

юридической ответственности и гарантиям личности в ее публично-правовых 

отношениях с государством30.  

Напротив, конституционному запрету дискриминации и выраженным в 

Конституции Российской Федерации принципам справедливости и гуманизма 

противоречило бы законодательное установление уголовной ответственности и 
                                                           
30 Ростокинский А. В. Хедхайтеры: маньяки или экстремисты? // Российский следователь. 2013. № 13. С. 31. 
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наказания без учета личности виновного и иных обстоятельств, имеющих объ-

ективное и разумное обоснование и способствующих адекватной оценке обще-

ственной опасности как самого преступного деяния, так и совершившего пре-

ступление лица, и применение одинаковых мер ответственности за различные 

по степени общественной опасности преступления без учета фактора интенсив-

ности участия конкретного лица в преступлении, его поведения после соверше-

ния преступления и после отбытия наказания, если таковое уже назначалось 

ранее, иных характеризующих личность обстоятельств. 

Наличие в уголовном законодательстве различных форм учета прежней 

судимости при определении ответственности лица за вновь совершенное пре-

ступление, в том числе при рецидиве преступлений, во всяком случае не озна-

чает возможность двойного учета одних и тех же обстоятельств одновременно 

как при квалификации преступлений, так и при назначении наказания, посколь-

ку иное противоречило бы и конституционному принципу равенства всех перед 

законом и судом в сфере уголовно-правовых отношений. Предусмотренные 

Уголовным кодексом Российской Федерации уголовно-правовые последствия 

прежней судимости при осуждении виновного лица за совершение нового пре-

ступления не выходят за рамки уголовно-правовых средств, которые федераль-

ный законодатель вправе использовать для достижения конституционно оправ-

данных целей дифференциации уголовной ответственности и наказания, усиле-

ния его исправительного воздействия на осужденного, предупреждения новых 

преступлений и тем самым защиты личности, общества и государства от пре-

ступных посягательств31. Рецидивом преступлений согласно ч. 1 ст. 18 УК РФ 

признается совершение умышленного преступления независимо от его тяжести 

лицом, имеющим судимость за ранее совершенное умышленное преступление. 

Исходя из этого, следует иметь в виду, что совершение умышленного преступ-

ления небольшой тяжести лицом, имеющим непогашенную или неснятую су-

димость за ранее совершенное умышленное преступление средней тяжести ли-

                                                           
31 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 2 т. (постатейный) / А. В. Бриллиантов,          
Г. Д. Долженкова, Э. Н. Жевлаков и др.; под ред. А. В. Бриллиантова. 2-е изд. М.: Проспект, 2015. Т. 1. 792 с. 
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бо тяжкое или особо тяжкое преступление, образует рецидив преступлений. 

Данное законом определение позволяет выявить специфические черты, свойст-

венные рецидиву преступлений. 

Первая из них – это наличие нового только умышленного преступления и 

наличие судимости исключительно за умышленное преступление. К числу та-

ких преступлений относятся и преступления, совершаемые с двумя формами 

вины, поскольку в соответствии со ст. 27 УК РФ в целом такие преступления 

признаются совершенными умышленно. Таким образом, можно сказать, что 

рецидив преступлений образуется только умышленными преступлениями. Со-

вершение нового преступления по неосторожности или наличие судимости за 

преступление, совершенное по неосторожности, исключает наличие рецидива 

преступлений. 

Второй характерной чертой рецидива является наличие судимости за 

умышленное преступление на момент совершения нового умышленного пре-

ступления. В этой связи рецидив преступлений будет отсутствовать, если новое 

преступление совершено лицом, освобожденным от отбывания наказания, или 

лицом, в отношении которого судимость погашена или снята. Однако следует 

иметь в виду, что срок погашения судимости исчисляется отдельно за каждое 

преступление. Поэтому, если лицо, имеющее судимость за умышленное пре-

ступление средней тяжести и тяжкое преступление, совершает новое умышлен-

ное преступление после истечения срока погашения судимости за преступление 

средней тяжести, оно имеет судимость за тяжкое преступление. Однако при оп-

ределении вида рецидива преступления погашенная судимость за преступление 

средней тяжести уже не будет учитываться, так как погашение судимости ан-

нулирует все правовые последствия, связанные с судимостью.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что рецидив преступлений, в 

отличие от серийных преступлений, имеет нормативно-правовое закрепление в 

действующем Уголовном кодексе. Кроме этого к серийным преступлениям, в 

отличие от рецидива, относятся только те преступления, за которые субъект 

еще не отбыл наказание. 
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 2 ПРИЧИНЫ И УСЛОВИЯ СЕРИЙНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ. ЛИЧ-
НОСТЬ ПРЕСТУПНИКА 
 
 
2.1 Особенности причин и условий серийной преступности 

Как считает профессор А. О. Бухановский, у конкретного человека в силу 

определенных биологических, психосексуальных и психологических особенно-

стей может существовать предрасположенность к совершению преступлений. 

Ученый выделяет несколько важных факторов. 

 Первый, это мозговой фактор (этот фактор А. О. Бухановский считает 

самым главным). У серийных преступников, как отмечает профессор, пораже-

ны лобные и височные образования, ответственные за высшие формы психиче-

ской деятельности: формирование личности, мировоззрения, морали, этики. 

Второе изменение, выявленное путем магнитно-резонансной томографии, про-

исходит на уровне глубоких структур – в желудочках мозга. Они резко увели-

чены, а это означает, что количество мозгового вещества вокруг них уменьши-

лось. В одном из желудочков локализованы зоны, ответственные за инстинк-

тивные желания. Кроме того, поражены участки, ответственные за прогности-

ческие функции и сознательную деятельность. А. О. Бухановский с коллегами 

доказал, что подобные специфические изменения возникают, как правило, еще 

до рождения человека, в результате чего ребенок рождается с характерными 

изменениями черепа: увеличенной лобной долей и лобной костью, формирую-

щей надбровные дуги32. 

Во время томографических исследований серийных преступников была 

отмечена еще одна врожденная аномалия - опухоль (киста) в зоне желудочков. 

Выводы профессора А. О. Бухановского основаны на изучении 57 человек. То-

мографические результаты у них схожи. Позже стало известно, что знаменитый 

А. Р. Чикатило родился с гидроцефалией (водянкой головного мозга)33. 

Следующий фактор - тяжелая беременность, протекающая в условиях ли-

                                                           
32 Общая психопатология: пособие для врачей / А. О. Бухановский, Ю. А. Кутявин, М. Е. Литвак. – 2-е  
изд., перераб. и доп. Ростов н/Д: Феникс, 2008. С. 100. 
33 Там же С. 105. 
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бо плохой экологической ситуации, либо тяжелых хронических стрессов. Поч-

ти все те, кто становился серийным преступником, получили травму мозга во 

время родов.  

Например, садист и педофил Анатолий Сливко получил родовую травму - 

был задушен пуповиной. Последствия этой травмы в дальнейшем отрицательно 

сказались на нем - всю жизнь он страдал от головных болей, а в подростковом 

возрасте у него возникли особенности личности, которые психиатры называют 

«эпилептоидной», или «органической», психопатией. У таких людей «вязкая» 

психика, они склонны надолго «застревать» на каком-то травмирующем 

событии34.  

 Третий фактор, это специфическое воспитание. Это эмоциональное от-

вержение ребенка с раннего возраста, в результате чего у него не формируются 

чувства привязанности, любви, сопереживания, симпатии. Научной группой А. 

О. Бухановского были обследованы четыре пациента в возрасте от 9 до 15 лет с 

детским вариантом «феномена Чикатило» (термин введен самим А. О. Буханов-

ским и означает вариант криминальной личности, этапное патологическое раз-

витие которой приводит к возникновению, закреплению и трансформации не-

психотической потребности в совершении повторных садистских преступле-

ний). Структурно-динамический анализ выявил ряд схожих закономерностей. У 

всех пациентов с младенческого возраста отмечались признаки гипервозбуди-

мости. Все серийники в детстве воспитывались в неблагополучных семьях, где 

главенствовала мать. С детства ребенок подвергался унижению. Его постоянно 

контролировали и били. Вопросы секса в семье были запрещены. Отец был от-

теснен от воспитательного процесса. Иногда он пытался доказать, что является 

отцом, при этом все воспитание сводилось к физическому насилию. Не получая 

в семье душевного тепла и ласки, ребенок рос замкнутым, у него были пробле-

мы в общении со сверстниками. Часто он прятался от действительности в мире 

фантазий, которые со временем перерастали в садистские проявления. Воспи-

                                                           
34 Симаков, В. А. Общая характеристика лиц, совершающих серийные преступления (убийства, поджоги, 
взрывы) // Вестник Шадринского государственного педагогического университета. 2014. С. 88. 
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тание отличалось противоречивостью: с одной стороны, назидательность, жес-

токость, с другой - явное или скрытое эмоциональное отвержение35. 

Доктор А. О. Бухановский детально изучил, как формируются психиче-

ские расстройства, превращающие человека в маньяка: сначала ребенок много-

кратно прокручивает в голове увиденную сцену, испытывая только любопытст-

во и ужас.  

Потом он рисует в воображении сцены насилия. В фантазиях представля-

ет себя всемогущим. У него формируется агрессивное поведение, возникает по-

требность доказать свое превосходство. Он начинает искать жертву. Чтобы са-

дизм прочно вошел в жизнь ребенка, необходима острая реакция с эмоциональ-

ным или сексуальным возбуждением, которая запечатлевается в его мозгу на 

всю жизнь36. 

Воспитанию в раннем детстве потенциальных серийных преступников 

отводит большую роль и профессор Ю. М. Антонян, который выделяет понятие 

«тревожность» 37.  

На ранних этапах жизни человека в результате эмоционального отверга-

ния родителями, лишения родительской ласки и попечения у ребенка на уровне 

бессознательного формируются тревожность, беспокойство, боязнь утраты се-

бя, своего я, своего положения жизни. Маленький человечек ощущает, что под 

сомнение поставлено само его право на существование, поэтому постоянно 

ожидает враждебных, даже агрессивных действий со стороны окружающих. 

Эти личностные особенности закрепляются в дальнейшей жизни: в школе, в 

учебных и трудовых коллективах, среди товарищей, в многочисленных житей-

ских конфликтах и сложных ситуациях, которые начинают восприниматься со 

специфических, субъективных позиций. Названные особенности Ю.М. Антонян 

и его коллеги и обозначили понятием тревожность, считая, что тревожная лич-

ность совершенно иначе ощущает мир. Если тревожность достигает уровня 

                                                           
35 Исаенко, В. Н Серийные убийства / В. Н. Исаенко // Законность. 2012. № 6. С. 22. 
36 Общая психопатология: пособие для врачей / А. О. Бухановский, Ю. А. Кутявин, М. Е. Литвак. – 2-е  
изд., перераб. и доп. Ростов н/Д: Феникс, 2008. С. 107. 
37 Антонян, Ю. М. Психология убийства / Ю. М. Антонян. М.: Юристъ, 2007. С. 23. 
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страха смерти, то человек начинает защищать свой биологический статус, 

биологическое существование - отсюда совершение насильственных преступ-

лений как способ защиты от мира, субъективно воспринимаемого как опасный 

или враждебный. 

В последнее время специалисты выделяют еще внешние факторы, 

влияющие на серийных преступников – такие как космические, погодно-

климатические, геомагнитные факторы. Исследователями установлено, что в 

природе между объектами живой и неживой материи существует физическое 

взаимодействие на определенном информационном и энергетическом уровне, 

реализующееся в пространственно-временных связях38. 

Таким образом, как считают ведущие специалисты, в частности, А. О. 

Бухановский39, Ю. М. Антонян40, знание основных причин преступного пове-

дения имеет важное значение для практики борьбы с преступностью. Кроме то-

го, криминалистам, медикам, психологам, криминологам исключительно важно 

иметь четкое, полное, всестороннее представление о том, что характерно для 

докриминального, криминального и посткриминального поведения серийных 

убийц. Соответствующие знания необходимы одним из них для своевременно-

го пресечения и раскрытия серийных убийств, другим – для осуществления эф-

фективных предупредительно-профилактических мероприятий и решения пе-

нитенциарных задач. Эти знания нужны также обычным людям, поскольку мо-

гут оказаться полезными для обеспечения их личной безопасности. 

2.2 Криминологическая характеристика личности серийного пре-

ступника 

Несмотря на многолетнюю историю изучения зарубежными и отечест-

венными специалистами личностных и поведенческих особенностей серийных 

преступников некоторые направления исследований в этой области до сих пор 

не утратили своей актуальности. Так, и в России, и за рубежом продолжают 

                                                           
38 Антонян, Ю. М. Психология убийства / Ю. М. Антонян. М.: Юристъ, 2007. С. 23. 
39 Общая психопатология: пособие для врачей / А. О. Бухановский, Ю. А. Кутявин, М. Е. Литвак. – 2-е  
изд., перераб. и доп. Ростов н/Д: Феникс, 2008. С. 107. 
40 Антонян, Ю. М. Психология убийства / Ю. М. Антонян. М.: Юристъ, 2007. С. 24. 
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развиваться идеи о многофакторной природе формирования криминальной аг-

рессии, о гетерогенности понятия «серийный убийца», включающего в себя 

различные типы такого рода преступника, а также о поведенческом постоянст-

ве, проявляемом сексуальными убийцами в ходе их серийной криминальной 

деятельности. 

Изучение типологических особенностей личности и поведения серийных 

преступников имеет не только теоретическую, но и практическую значимость, 

так как связано с решением проблемы создания информационной базы, содер-

жащей полные и достоверные сведения о серийных преступлениях и лицах, их 

совершивших. По мнению представителей правоохранительных органов, сис-

темный анализ расследования серийных преступлений должен предполагать 

формирование блока эмпирических данных, содержащих наиболее типичные 

признаки лиц, совершающих серийные (в том числе и сексуальные) преступле-

ния, включая их психологические свойства и психиатрический статус. 

Вопросами типологизации личности серийных преступников по различ-

ным криминологическим, криминалистическим, психолого-психиатрическим и 

сексологическим – основаниям занимались многие отечественные исследовате-

ли. 

На сегодняшний день особый интерес для решения задач правоохрани-

тельной деятельности представляет типология отечественных серийных пре-

ступников, разработанная специалистами отдела юридической психологии 

НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации О. Д. Сит-

ковской, Л. П. Конышевой41. Эти исследователи, изучая раскрытые уголовные 

дела по серийным преступлениям, выявляли личностно-смысловую сторону 

криминального поведения, совокупность психологических процессов, лежащих 

в основе мотивации поведения убийцы, являющихся косвенным отражением 

его личности, образа жизни и сексуального опыта и проявляющихся во внут-

реннем, психологическом контексте способа действия преступника на различ-

                                                           
41 Логунова, О. А. Типологические особенности личности и поведения серийных сексуальных убийц /                 
О. А. Логунова // Психологическая наука и образование. 2012.  № 2. С. 93. 
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ных стадиях совершения преступления и взаимодействия с жертвой. В соот-

ветствии с предложенной ими моделью, базирующейся на мотивационной де-

терминации криминального поведения, серийные преступники были разделены 

на три группы лиц: «ситуативные преступники», «сексуальные маньяки» и «си-

ловики». Основанием для выделения этих групп являются:  

- недостаточная социальная опосредованность базовых мотивов («ситуа-

тивные преступники»);  

- мотивационные отклонения, состоящие в неадекватной фиксации сексу-

альной потребности на садистском причинении страдания партнеру («сексу-

альные маньяки»);  

- фиксация насильственного способа удовлетворения потребности в само-

утверждении («силовики»).  

Ценность данной типологии заключается в том, что она дает описание 

личностных и поведенческих особенностей разных типов серийных преступни-

ков на последовательных этапах их криминальной «карьеры»: до начала пре-

ступной деятельности, в период ее осуществления, а также после ее завершения 

в результате задержания. 

Указанные типы серийных преступников и легшая в основу их выделения 

психологическая подоплека представляют безусловный научный и практиче-

ский интерес и требуют дальнейшего изучения. 

Предпринятое нами исследование проводилось в русле концепции, лежа-

щей в основе представленной выше типологии. 

Проверка предположения о существовании различных типов серийных 

убийц с присущими каждому особенностями личности и поведения (в том чис-

ле и криминального) в исследовании реализовалась последовательно, в три эта-

па: 

первый этап – выделение среди исходной популяции изучаемой категории 

испытуемых на основе качественного анализа отдельных групп, относящихся к 

определенным типам серийных убийц. Выявление среди испытуемых предста-

вителей «чистых» и «смешанных» типов; 
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второй этап – проверка выделенных указанным выше способом групп: 

- с помощью кластерного анализа. Данный вид анализа позволил пере-

смотреть деление испытуемых на различные типы, проведенное на основании 

качественного анализа. Те испытуемые, которые при качественном и количест-

венном анализах были отнесены к одной группе, квалифицировались как «чис-

тые» типы; 

- с помощью дискриминантного анализа. Разделение на типы проверялось 

на предмет значимости различий по личностным и поведенческим признакам 

между типами; 

третий этап – определение посредством дискриминантного анализа пове-

денческих и личностных признаков, которые лучше всего определяют тип се-

рийного сексуального убийцы42. 

Исходным объектом исследования явились 59 лиц, совершивших серий-

ные убийства в период с 1968 по 2003 года. Изучение их личностных и пове-

денческих особенностей осуществлялось посредством психологического анали-

за материалов раскрытых уголовных дел и приобщенной к ним документации 

(характеристик, историй болезни, медицинских карт, заключений судебных 

экспертиз), который проводился на базе судебных архивов. 

Проведенный на первом этапе исследования качественный психологиче-

ский анализ позволил выделить среди изученных лиц три группы (типа) испы-

туемых, различающихся по истории личностного развития в целом, а также по 

психологическим свойствам и характеристикам докриминального, криминаль-

ного, посткриминального поведения. 

Испытуемые, сохранившие устойчивые специфические для определенно-

го типа особенности личности и поведения на протяжении всей серии, были от-

несены к «чистому» типу (25 человек). 

К первой, наиболее многочисленной группе, были отнесены преступники, 

совершающие ситуативно обусловленные убийства («ситуативные преступни-

                                                           
42 Логунова, О. А. Типологические особенности личности и поведения серийных сексуальных убийц /               
О. А. Логунова // Психологическая наука и образование. 2012. № 2. С. 94. 
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ки»). 

Ко второй группе преступников были отнесены лица, совершающие 

убийства для осуществления власти и контроля («силовики»). 

К третьей группе преступников были отнесены лица, совершающие убий-

ства для сексуального удовлетворения («сексуальные маньяки»). 

Испытуемые, которые проявляли особенности, свойственные различным 

типам, либо о которых имеющаяся информация не давала оснований для отне-

сения их к определенному типу, были отнесены к «смешанным» типам (34 че-

ловека). 

Статистическая проверка типов серийных преступников, выделенных на 

основе качественного анализа, на первом этапе проводилась с помощью кла-

стерного анализа. 

Кластеризация большинства лиц совпала с выделенными на основе каче-

ственного анализа типами (кластеризация двоих сексуальных преступников не 

совпала – в дальнейшем анализе они квалифицировались уже как «смешанные» 

типы). В целом, на первом этапе статистического анализа выделенная типоло-

гия была подтверждена. 

На втором этапе проводился дискриминантный анализ с целью определе-

ния объяснительной силы выделенной типологии. В результате этого анализа 

было показано, что на основании рассматриваемых личностных и поведенче-

ских признаков можно с высокой степенью вероятности предсказывать принад-

лежность серийного сексуального убийцы к одному из выделенных типов. То 

есть рассматриваемыми переменными на сто процентов объясняются различия 

между выделенными типами (Cumulative % = 100; Canonical Correlation = 0,994; 

Sig. различий (p) = 0,000) 43. 

На третьем этапе с помощью дискриминантного анализа были выделены 

признаки, которые наилучшим образом объясняют принадлежность лица к кон-

кретному типу серийных сексуальных убийц. 

                                                           
43 Логунова, О. А. Типологические особенности личности и поведения серийных сексуальных убийц /                   
О. А. Логунова // Психологическая наука и образование. 2012. № 2. С. 94. 
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Полученные результаты во многом подтверждают личностные и пове-

денческие особенности серийных сексуальных убийц, выделенные О.Д. Сит-

ковской, Л.П. Конышевой. Таким образом, уже на данном этапе исследования 

можно предположить, какой именно тип преступника дискриминируют выде-

ленные признаки. 

Такие биологические факторы, как отягощенная наследственность, орга-

ническое поражение ЦНС и расстройства вследствие употребления ПАВ, веро-

ятно, наиболее характерны для «ситуативных преступников». Наиболее вероят-

но, что этот же тип определяют и такие социальные факторы, как гипоопека в 

воспитании, эмоциональное отвержение матерью, трудности в общении со 

сверстниками и отвержение с их стороны. Закономерным следствием таких 

биосоциальных проблем являются проблемы в школе и в дальнейшей работе, 

повышенная конфликтность, агрессивность в отношении окружающих (в том 

числе и в отношении сексуального партнера). А также злоупотребление алкого-

лем и иждивенческие тенденции. 

В целом, жизнь преступников этого типа дезадаптивна практически по 

всем аспектам жизнедеятельности, что приводит к развитию многообразия 

конфликтных ситуаций, субъективно воспринимаемых как психотравмирую-

щие. Эти обстоятельства способствуют формированию механизма криминаль-

ного поведения по принципу «переадресации агрессии», когда жертва преступ-

ления является объектом для вымещения негативных эмоциональных пережи-

ваний. Мотивация носит в таком случае аффектогенный характер, совершение 

убийства диктуется желанием отомстить женщине за собственную сексуальную 

несостоятельность, неудавшуюся жизнь; выместить на ней злобу, накопленную 

в отношении жены или сожительницы. Преступления ими почти всегда совер-

шаются в ситуации риска, подготовительные действия, связанные с поиском 

места для безопасного совершения убийства, отсутствуют. Механизм преступ-

ления не отработан и во многом зависит от ситуации. Поэтому в ряде случаев 

действия преступника по завлечению жертвы и нападению на нее не отличают-
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ся осторожностью и могут наблюдаться свидетелями44. 

Дискриминирующими показателями для «силовиков», совершающих 

убийства с целью осуществления власти и контроля, вероятно, являются стрем-

ление к лидерству в референтной группе, повышенные сексуальные требова-

ния, физическое понуждение женщины к вступлению в половую связь, стрем-

ление причинить боль при сексуальном контакте. Им может быть свойственна и 

ненависть по отношению к женщинам. Основные составляющие жизненной ус-

тановки таких личностей – эгоцентризм и удовлетворение собственных интере-

сов любой ценой. Преобладающими мотивами для лиц данного типа при со-

вершении преступления являются стремление к самоутверждению, возмож-

ность осуществлять над своей жертвой сексуальный контроль и власть (а также 

использовать похищенное имущество жертв в качестве дополнительного ис-

точника дохода). Убийство не является целью их преступления. Соответствен-

но, дискриминировать тип могут и такие переменные, как признаки социально-

го и материального благополучия жертвы, сексуальная привлекательность 

жертв. Половой акт с жертвой может осуществляться многократно, удержание 

жертвы может происходить в течение нескольких часов. Вероятно, именно этот 

тип преступников наиболее часто похищает у жертв ценные вещи, а затем про-

дает их. 

Тип «сексуальных маньяков», совершающих убийства ради удовлетворе-

ния своих сексуальных фантазий, может быть дискриминирован такими показа-

телями, как биологическая отягощенность с детства (эндокринологические 

проблемы, энурез, энкапрез, поражение ЦНС), наличие личностных рас-

стройств и аномалий сексуального влечения, отсутствие тяги к женщинам на-

ряду с низкой половой потенцией. Как следствие для них оказываются харак-

терны позднее начало половой жизни и нарушения гетеросексуальной адапта-

ции. 

Особенность адаптации данного типа к социальному окружению можно 

охарактеризовать как «псевдосоциальность». Вероятно, именно этот тип отли-
                                                           
44 Криминология : учеб. / под общ. ред. В. Н. Кудрявцева, В. Е. Эминова. М.: Норма, 2009. С. 85. 
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чают такие признаки, как хорошее образование, своеобразный и богатый мир 

увлечений, хорошая работа. Преступники этого типа умеют устанавливать кон-

такт с жертвой, нередко могут вызывать доверие. Их криминальная деятель-

ность в силу тщательной продуманности может продолжаться длительное вре-

мя, за счет чего именно у преступников этого типа насчитывается наибольшее 

число жертв. В криминальной деятельности они реализуют собственные фанта-

зии. Важно, что для них не играет существенной роли сексуальная привлека-

тельность жертвы. Жертвы нередко оказываются астеничными, субтильными, 

лишенными каких-либо ярких половых признаков. 

Специфика сексуальных действий, совершаемых на месте преступлений, 

заключается в том, что сексуальное возбуждение или удовлетворение преступ-

ник получает только при виде трупа (манипуляций с ним) или агонизирующей 

жертвы. Поэтому убийство жертвы, как правило, предваряет действия сексу-

ального характера, а иногда и замещает половой акт (в ряде случаев половые 

акты с жертвой могут вообще не происходить). Семяизвержение наступает ли-

бо от созерцания мучений и смерти жертвы, либо при мастурбации. Жертвы 

обычно умерщвляются мучительным способом, подвергаются истязаниям и 

пыткам. Зачастую преступники совершают с телами жертв некросадистические 

действия. Для преступников описываемой категории характерна привычка фик-

сировать следы совершенного преступления для последующего оживления сво-

их воспоминаний. Они протоколируют совершенные преступления в виде 

дневников, символических записей, рассказов; забирают с собой части тела 

жертв и (или) не имеющие большой ценности вещи жертвы в качестве амуле-

тов; запечатлевают жертв и действия с ними с помощью видео- и фотоаппара-

туры; возвращаются на места преступлений. Выдвинутые предположения, без-

условно, требуют дальнейшей статистической проверки. Работа по выявлению 

устойчивых типов серийных сексуальных убийц продолжается, поскольку про-

блема личностных предпосылок преступления и их отражения в поведении яв-

ляется одной из наиболее актуальных проблем современных криминологии, 

юридической психологии и смежных наук. 
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3 ПРОФИЛАКТИКА И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ СЕРИЙНОЙ ПРЕСТУП-

НОСТИ 

 
 
3.1 Основные направления общего предупреждения преступности 

По данным некоторых исследователей общая совокупность рассматри-

ваемых преступных посягательств выросла с конца XX века по настоящее вре-

мя примерно вдвое, а совокупность преступлений, носящих насильственный 

характер, где особое место занимают убийства, совершаемые с особой жестоко-

стью, выросла на 10 %. При этом исследователи особое внимание обращают на 

тот факт, что в последнее время наблюдается стабильная тенденция к ужесто-

чению преступных действий при совершении изнасилований45. 

Серийные преступления являются одним из самых опасных способов во-

площением в жизнь социальной агрессии. Чаще всего жертвами подобных пре-

ступных посягательств становятся самые беззащитные члены общества, в том 

числе дети, женщины и пожилые люди. При этом в результате совершения зло-

умышленником серийных преступных посягательств общественно опасные по-

следствия наступают не только для жертв и близких им людей, но и для всего 

общества. 

В бытовом восприятии существует неправильная позиция, в соответствии 

с которой доля серийных убийств в сравнении с общим количеством совершен-

ных убийств незначительна. Указанному заблуждению способствует то обстоя-

тельство, что серийные убийства, как и серийные преступления в целом, зачас-

тую носят латентный характер, и выявляются с значительным отставанием. За-

частую между моментом совершения преступления и его выявления проходят 

годы, а для того, чтобы увязать несколько эпизодов совершенных в разное вре-

мя в разных местностях одним и тем же лицом преступных посягательств в од-

но производство необходимо десятилетие. Указанные обстоятельства не дают 

возможности своевременного попадания серийных преступлений в уголовную 
                                                           
45 Соктоев З. Б. Причинность и объективная сторона преступления: монография. М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2015. 
С. 152. 
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статистику, что затрудняет исследование динамики рассматриваемого явле-

ния.  

Этим объясняется и низкая эффективность в борьбе с указанными пре-

ступными посягательствами. Кроме этого процесс профилактики и предупреж-

дения серийной преступности осложняется рядом других обстоятельств, в том 

числе тем, что совершаются они в условиях неочевидности, а субъект указан-

ных преступных посягательств характеризуется сложной мотивационной сфе-

рой.  

Сложность изучения серийных преступных посягательств заключается в 

том, серийные преступники – неординарные личности, характерной чертой ко-

торых является наличие расстройства личности, пограничного состояния пси-

хики, обсессивно-компульсивного поведения, психопатологии, сексуальной па-

рафилии и т.д. Им свойственно придавать совершаемым преступным посяга-

тельствам некоторый ритуальный характер в которых жертвы выбираются из 

числа незнакомцев, связанных с преступником скрытыми патологическими 

фантазиями46. 

Особенности исследуемых преступных посягательств влияют на то об-

стоятельство, что общественно-экономические меры непосредственно не при-

водят к их искоренению в современном мире. Проведенное исследование по-

зволяет нам прийти к выводу, что даже самые богатые и процветающие страны 

так называемого «золотого миллиарда» не смогли избежать проблем развития 

серийной преступности у себя на территории. Указанное обстоятельство свиде-

тельствует о том, что истоки подобного рода преступных посягательств кроют-

ся не в обычном источнике преступности – социальном несовершенстве, а ухо-

дят корнями вглубь человеческой психики.  

Для результативной профилактики серийных преступлений главной зада-

чей является применение мер, направленных на обеспечение общественного 

правопорядка, предупреждения алкоголизма и наркомании.  
                                                           
46 Кевлишвили А. Т. Междисциплинарные уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с серий-
ными сексуальными убийствами: автореферат дис. … кандидата юридических наук: 12.00.08 / Сев.-Кавказ. на-
уч. центр высш. шк. Ростов-на-Дону. 2004. 25 с. 
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Нахождение в состоянии опьянения можно рассматривать в качестве 

внутреннего, личностного условия, способствующего как совершению насиль-

ственного действия, так и попаданию в число его жертв. По мнению А. С. Шу-

бина «опьянение актуализирует и опредмечивает скрытые влечения и пережи-

вания преступника. Именно поэтому изнасилования и сексуальные убийства 

совершаются чаще всего в состоянии опьянения. В состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения человек теряет осторожность и становится объектом 

насилия, зачастую своим поведением провоцируя его»47.  

Перманентное опьянение способствует прогрессу негативных качеств 

личности, асоциальных представлений и взглядов, половой расторможенности; 

снижает уровень культуры, другими словами, усиливает деградационные про-

цессы личности человека.  

Слабые и конфликтные семейные отношения алкоголиков и наркоманов, 

особенно имеющих другие аномалии психики, способствуют их асоциальному 

половому поведению.  

Таким образом, базовой мерой общего предупреждения преступности яв-

ляется предупреждение наркомании и алкоголизма, так как эти социальные па-

тологии в период юношеско-подросткового становления личности являются 

определяющими в гендерных отношениях и представлениях, способах удовле-

творения половых потребностей, выбора партнера для дальнейшего сожитель-

ства и т. п. Последующая коррекция этих изъянов представляет собой сложную, 

часто невыполнимую задачу.  

В своих работах А. С. Шубин упоминает общеизвестные факты «генети-

ческого наследования пьянства; автосинхронизации этого явления среди моло-

дежных неформальных групп; отрицательного примера взрослых, вовлекающих 

в пьянство подростков и детей. Социологические исследования демонстриру-

ют, что 35 % несовершеннолетних преступников выросли в среде систематиче-

ского пьянства старших родственников, ведущих аморальную жизнь с половой 

                                                           
47 Шубин А. С. Профилактика серийной преступности (убийств и изнасилований) / А. С. Шубин // Концепт. 
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распущенностью48. Подобная среда практикует извращенные, циничные, при-

митивные половые представления, сводящиеся к актам половых сношений.  

Дополнительным аспектом комфортной для развития преступности среды 

алкоголизма и наркомании является рождение в ней физически ослабленных 

детей с органическими поражениями головного мозга, ЦНС, эндокринной сис-

темы. Эти патологии оказывают негативное воздействие на психосексуальное 

развитие индивида.  

Таким образом, предупреждение алкоголизма и наркомании, меры, на-

правленные на охрану здоровья рожениц, профилактика черепно-мозговых 

травм и мозговых инфекций постнатального периода являются профилактикой 

нарушений сексуального поведения.  

Важнейшим профилактическим мероприятием против насильственных 

преступлений является пропаганда нравственности в среде подрастающего по-

коления. Среди современной молодежи популярно создание разного рода 

групп, «вписок», вечеринок с целью организации групповых пьянок и разврат-

ных действий. Профилактика подобных явлений в условиях сегодняшнего по-

ниженного общественного контроля весьма актуальна, поскольку беспорядоч-

ные сексуальные связи становятся в подобных группировках нормой, и девуш-

ки в них часто становятся жертвами насилия или использования их бессозна-

тельного состояния. По этим причинам контроль за досугом молодежи, обога-

щение его содержательной части столь важны. Органы правопорядка совместно 

с общественными организациями должны выявлять лиц, содержащих притоны, 

в которых происходит организация подобных оргий, сопровождающихся рас-

питием алкогольных напитков и употреблением наркосодержащих веществ ли-

цами, зачастую не достигшими совершеннолетия; вовлекающими в подобный 

асоциальный образ жизни молодежь. Применение к подобным гражданам мер 

воспитательного характера, а при наличии необходимых оснований – уголовно-

правовых и административно-правовых мер пресечения может способствовать 

                                                           
48 Шубин А. С. Профилактика серийной преступности (убийств и изнасилований) / А. С. Шубин // Концепт. 
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ликвидации социального одобрения подобного поведения как одного из усло-

вий, которые содействуют совершению тяжких преступных посягательств в 

сексуальной сфере.  

Объектом профилактической деятельности должно также стать безнрав-

ственное, неосторожное поведение некоторых представительниц «слабого» по-

ла, причем это касается не только возможности функционирования упомянутых 

выше притонов.  

Для профилактики серийных убийств большое значение имеет обеспече-

ние надлежащего общественного порядка в тех местах и в те периоды времени, 

где и когда такие преступления наиболее вероятны. Места, статистически наи-

более вероятные для совершения рассматриваемых посягательств (разрушен-

ные, нежилые недостроенные помещения, окраины города, пляжи, зеленые 

парки и др.), особенно в темное время суток и в теплое время года, должны на-

ходиться под усиленным вниманием органов правопорядка.  

Упреждающая профилактика тяжких половых преступлений основывает-

ся на информации о вероятностной личности преступника. К данной категории 

потенциальных серийных правонарушителей можно отнести не только лиц, уже 

осужденных за преступления в половой сфере и отбывших за это наказание. 

Внимание должно быть обращено на личностей, проявляющих нездоровый ин-

терес к малолетним детям или подросткам, грубо пристающим в общественных 

местах с предложениями половых контактов, а также на тех, чье преступное 

поведение не получило уголовного преследования в виду отсутствия жалобы 

потерпевшего. Особым вниманием должны пользоваться граждане с психиче-

скими патологиями или заболеваниями. В первую очередь это относится к тем 

из них, у которых наблюдаются аномалии сексуального развития.  

3.2 Основные направления индивидуального предупреждения и про-

филактики серийной преступности 

В целях индивидуального предупреждения и профилактики серийной 

преступности в Российской Федерации применяется широкий спектр ком-

плексных мероприятий, включающих предупредительные, оперативно-
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розыскные, нравственно-психологические (психокоррекционные), а также ме-

дицинские, базирующихся на детальном исследовании характерных черт лич-

ности потенциального преступника, имеющихся у него аномалий психического 

развития, их поведенческих проявлений.  

При этом «комплексность» означает здесь взаимную дополняемость и со-

четание медицинских и оперативно-розыскных мероприятий, максимальную 

интеграцию специальных медико-реабилитационных и криминологических 

программ, использование не только психиатрических, криминологических, но и 

сексопатологических баз знаний.  

Профилактические мероприятия против многоэпизодных правонаруше-

ний лицами с психическими патологиями могут организовываться по разным 

основаниям и схемам, таким как:  

- профилактика первичных половых посягательств. Здесь важно обратить 

внимание на использование информации о потенциальных правонарушителях, 

поскольку установление этих лиц крайне затруднено. По этой причине пред-

ставляется необходимым доскональное исследование как медицинской доку-

ментации, так и ориентировок оперативной работы;  

- исправление преступников сексуальной сферы в пенитенциарной систе-

ме:  

- принудительные, воспитательные и медицинские меры;  

- профилактика рецидивов преступности лиц, отбывших наказание49. 

Проводится на основании следующих узловых моментов: учет склонных к по-

добному поведению людей и оперативное отслеживание их действий; оказание 

психологической и социальной поддержки. Психологическая поддержка лиц с 

расстройствами сексуальной сферы должна основываться на формировании у 

них установки на наблюдение и лечение у специалистов психиатрической или 

сексопатологической направленности. Подобная постановка вопроса предопре-

деляет успех всех индивидуально-профилактических мероприятий, образуя го-

товность у подопечного подчиняться рекомендациям и советам, высказывае-
                                                           
49 Криминология : учеб. / под общ. ред. А. И. Долговой. М.: Проспект, 2008. 
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мым врачом. Данные процедуры следует начинать уже в местах лишения сво-

боды;  

- установление периодического сексологического или психиатрического 

освидетельствования;  

- амбулаторное или стационарное лечение;  

- выявление факторов, способствующих развитию психосексуальных па-

тологий в семье преступника и других группах близкого общения, в которые он 

входит;  

- перевод во вспомогательное учебное заведение несовершеннолетнего 

дебильного обучающегося;  

- обеспечение участия преступника в общественно полезной деятельно-

сти.  

Признаками, говорящими о потенциальной направленности человека на 

совершение серийного преступления, являются:  

- Совершение подобных посягательств в прошлом.  

- Наличие психических аномалий и нарушений полового влечения, распо-

лагающих к сексуальным преступлениям.  

- Высказывания, предпочтения выбора трудовой деятельности, форм про-

ведения свободного времени и круга общения (педофилы стремятся устроиться 

в детские учреждения, проявляют повышенный интерес к несовершеннолетним 

детям окружающих их семей).  

- Проявление в раннем возрасте нездорового интереса к сексуальной жиз-

ни.  

- Проявления истерии; отсутствие эмпатии; жестокость и эмоциональная 

тупость; слабоумие; значительная педагогическая запущенность, существенно 

препятствующая нормальным связям и отношениям с противоположным по-

лом.  

- Гиперсексуальность, извращенные (перверсные) половые действия и 

циничные проступки полового характера.  

- Попытки суицида, связанные с интимной жизнью, отношениями с про-
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тивоположным полом.  

- Пристрастие к насильственным действиям, садизму, сексуальной цинич-

ности и т. п.  

Серийные преступления становятся таковыми в силу нераскрытых пре-

дыдущих преступных эпизодов. При этом они приобретают характер все более 

жестокий, циничный, опасный, нередко заканчиваются смертью потерпевшего. 

Общеизвестно, что безнаказанность преступлений стимулирует чувство терро-

ра не только подростков и женщин, но и всего населения региона.  

Быстрота квалифицированного раскрытия серийных преступлений весьма 

затруднена, особенно если они сопряжены с убийствами. Относительной «лег-

костью» в этом смысле отличаются раскрытия серийных преступлений, совер-

шенных молодежными группировками, известными асоциальной направленно-

стью. Многократность некоторых преступлений сексуальной сферы, в том чис-

ле тех, которые сопровождаются убийствами потерпевших, во многом связана с 

обстоятельством недостаточного использования научных, психологических 

сведений о личностях сексуальных преступников, механизмах и причинах их 

поведения.  

Криминалистические, криминологические, психиатрические и психоло-

гические характеристики серийных преступников свидетельствуют об особом 

характере этой группы правонарушителей. В нее входят злоумышленники, со-

вершившие рассматриваемые злодеяния, руководствуясь различными мотива-

ми, однако среди них преобладают лица со склонностью к садизму, то есть со 

склонностью к проявлениям осознаваемой жестокости, которая часто и являет-

ся главной мотивацией данных преступных посягательств. В конечном итоге 

деградация личности серийных преступников приводит к развитию у них окон-

чательной, наиболее роковой для их жертв стадии садизма, выражающейся в 

некрофилии50.  

Неоднородный состав преступников в этой группе по клинико-

                                                           
50 Фролов С. С. Криминологическая характеристика серийных убийств / С. С. Фролов, В. А. Симаков // Вестник 
Шадринского государственного педагогического университета. 2013. С. 95. 
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психопатологическим и психологическим признакам никак не сказывается на 

виде окончательного результата их преступлений: все представители данной 

«специализации» пристрастны к совершению кровавых злодеяний и способны 

на долговременное сокрытие своих преступлений, сопутствующее в то же вре-

мя ведению обычного образа жизни, не привлекающего к себе внимания со 

стороны как окружающих, так и органов правопорядка.  

Однако необходимо также отметить, что серийные преступники, совер-

шающие свои злодейства на фоне серьезного психического расстройства, менее 

способны длительное время скрывать свое патологическое агрессивное поведе-

ние. Правда, при этом они сохраняют способность к многоэпизодным преступ-

лениям, но такие правонарушения сконцентрированы в коротком времени, что 

несколько облегчает как розыскные мероприятия, так и установление причаст-

ности к злодеянию данного преступника.  

Для определения круга лиц, вероятностно причастных к преступлению, а 

также для профилактики подобных злодеяний в дальнейшем имеют большое 

значение сведения о гражданах с сексуальными патологиями. Относительно 

«безопасные» виды сексуально-психологических патологий, такие как визио-

низм или эксгибиционизм, могут постепенно дополниться агрессивными, сади-

стскими проявлениями. Подобные субъекты все чаще прибегают в поведении к 

элементам жестокости и насилия. Подобные личности, даже осознавая необыч-

ность, болезненность своих сексуальных наклонностей, обращаются за специ-

альной врачебной помощью крайне редко. В то же время многие из их числа 

подвергаются задержаниям полицией в связи с асоциальным поведением (под-

глядывание в раздевалках или, напротив, непристойное обнажение) и даже 

привлекаются за такие действия к ответственности. По всей вероятности, необ-

ходима регистрация таких субъектов в целях профилактики прогрессии их не-

здоровых наклонностей.  

Уже сегодня в МВД Российской Федерации имеется банк данных серий-

ных убийств, позволяющий строить предположения о модели убийцы на осно-

вании конкретного уголовного дела по запросу органов внутренних дел. Эф-
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фективность этой системы повышается по мере пополнения базы материала-

ми.  

Таким образом, профилактика серийных преступлений основывается на 

выявлении нарушений психической деятельности и нездорового сексуального 

влечения у лиц, склонных к насилию.  

3.3 Особенности виктимологической профилактики серийной пре-

ступности 

В последнее время в отечественной криминологии все острее ставится 

проблема изучения жертв преступлений, применения виктимологической про-

филактики. Это обусловлено выдвижением на первый план в иерархии целей 

правоохранительной деятельности защиты личности, ее жизни, здоровья, прав и 

свобод. 

Долгий период правоохранительные органы были сориентированы на ра-

боту вокруг преступления и преступника без должного внимания к жертве пре-

ступления. В связи с этим не велся учет потерпевших, не изучались их лично-

стные особенности, не было системного проведения мероприятий виктимоло-

гической профилактики. 

Однако опыт борьбы с преступностью свидетельствует, что в механизме 

преступного поведения не последнее значение имеют личностные качества 

жертв преступлений. 

Остается фактом, что преступления могло и не быть, если бы возможная 

жертва вела бы себя предусмотрительно, а в случаях необходимости дала над-

лежащий отпор потенциальному преступнику. 

Следовательно, понимание виктимности как массового явления и как об-

раза поведения и действия определенных людей, вызывающих повышенный к 

себе интерес потенциальных и состоявшихся преступников, открывает возмож-

ности для виктимологической профилактики51. 

Виктимологическая профилактика – одно из наиболее важных направле-

ний борьбы с серийной преступностью, когда предупредительные усилия на-
                                                           
51 Криминология : учеб. / под общ. ред. А. И. Долговой. М. : Проспект, 2008. С. 279. 
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правлены не на поведение серийного преступника, а на поведение жертвы52. 

Мы не спорим, что виктимологическая профилактика не решает всех про-

блем, но она существенно повышает уровень предупреждения серийных пре-

ступлений, делает в целом предупредительную деятельность логически завер-

шенной. Пренебрегать или игнорировать виктимологическую профилактику, 

означает вести борьбу с серийной преступностью полумерами. 

Главной целью виктимологической профилактики в своих работах          

С. А. Невский считает защиту потенциальной жертвы, что способствует в итоге 

снижению количества серийных преступлений, характеризующихся наличием 

жертв53. 

Законы многих стран сформулированы таким образом, что сам факт стра-

дания людей остается как бы незамеченным. Закон говорит о потерпевших, ко-

торым прямо причинен моральный, физический или материальный вред, одна-

ко не признает таковыми пострадавших, жертв, потенциальных жертв54. 

Так в соответствии со ст. 42 УПК РФ потерпевшим признается физиче-

ское лицо, которому преступлением причинен физический, имущественный, 

моральный вред. 

Жертва преступления – понятие более широкое, чем понятие «потерпев-

ший от преступления». Жертва преступления – это всякий человек, понесший 

моральный, физический или имущественный вред от противоправного деяния 

независимо от того, признан он в установленном законом порядке потерпевшим 

от данного преступления или нет. 

Таким образом, можно сказать, что жертва – это понятие виктимологиче-

ское, а потерпевший – уголовно-процессуальное. Как правило, эти понятия мо-

гут и не совпадать между собой55. 

Понятие жертвы преступления на международном уровне закреплено в 
                                                           
52 Криминология : учеб. / под общ. ред. В. Н. Кудрявцева, В. Е. Эминова. М. : Норма, 2009. С. 206. 
53 Невский С. А., Клещина Е. Н. О современных проблемах профилактики преступлений // Историческая и 
социально-образовательная мысль. 2010. № 2. С. 19. 
54 Жертвы мошенничества: виктимологическая профилактика / Л. А. Ермакова // Гражданин и право. 2016. №7. 
С. 10. 
55 Теоретические и практические основы криминальной виктимологии : монография / В. И. Полубинский,        
А. Л. Ситковский. М. : Норма, 2006. С. 157. 
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«Декларации основных принципов правосудия для жертв преступлений и зло-

употреблений властью»56 странами-участницами Генеральной ассамблеи ООН. 

В Российском же законодательстве такого понятия не дано, что является при-

чиной расхождения в виктимологической профилактике преступлений. Полу-

чается, что по законодательству РФ меры по профилактике должны проводить-

ся только среди потерпевших, а пострадавшие и потенциальные жертвы в рас-

чет не берутся, что является большой ошибкой. Проводя различные кримино-

логические исследования, выявляются признаки потенциальных жертв, которые 

в дальнейшем могут стать потерпевшими, а, чтобы этого избежать, нужно про-

водить различные мероприятия виктимологической профилактики.  

Данные мероприятия А. И. Долгова в своем учебнике разделила на две 

основные группы57. К первой группе относятся меры, направленные на устра-

нение ситуаций, чреватых возможностью причинения вреда:  

- изготовление и распространение специальных памяток – о том, как убе-

речься от преступника, не стать жертвой преступления;  

- извещение граждан через средства массовой информации об имеющихся 

на данной территории фактах совершения преступлений и о том, как следует 

поступать гражданам в случае встречи с преступниками;  

- оказание практической помощи гражданам в технической и физической 

защите от возможного проникновения в дом или квартиру.  

Ко второй группе относятся меры индивидуальной виктимологической 

профилактики, которые можно разделить на две подгруппы. К первой относят-

ся меры по обеспечению личной безопасности возможной жертвы. Эти меры 

касаются, как правило, лиц, профессиональная деятельность или социальное 

положение которых предопределяют их виктимность. Сами меры выражаются в 

информировании и обучении таких лиц, установлении личной охраны, предос-

тавлении средств индивидуальной защиты и др.  
                                                           
56 Шаров Д. В. Формирование правового статуса жертвы преступления в нормативно-правовых актах 
Организации Объединенных Наций до принятия Декларации основных принципов правосудия для жертв 
преступлений и злоупотребления властью // Международное уголовное право и международная юстиция. 2015. 
№ 3. С. 11 - 13. 
57 Криминология : учеб. / под общ. ред. А. И. Долговой. М.: Проспект, 2008 . С. 280. 
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Ко второй подгруппе относятся мероприятия, заключающиеся в воздей-

ствии на потенциальную жертву с тем, чтобы восстановить или активизировать 

в ней внутренние защитные возможности. Это могут быть разъяснительные бе-

седы, обучение приемам самообороны, оповещение о предстоящих ситуациях и 

другие58.  

Меры виктимологической профилактики как на общесоциальном, так и на 

индивидуальном уровне могут быть эффективными только тогда, когда имеется 

реальная картина криминализации и виктимизации общества, для чего необхо-

дима эффективная система учета серийных преступлений, лиц, их совершив-

ших, сведений о жертвах. 

В связи с этим считаем необходимым принятие закона о профилактике 

правонарушений вообще и предупреждении преступлений. 

Необходимо отметить позитивную тенденцию накопления и использова-

ния определенного опыта виктимологической профилактики в России, но про-

блем различного уровня и сложности пока гораздо больше, чем решений, по-

этому необходимо проделать еще много работы, решить множество практиче-

ских и теоретических задач, чтобы достичь желаемого результата в борьбе с се-

рийной преступностью. 

                                                           
58 Криминология : учеб. / под общ. ред. А. И. Долговой. М.: Проспект, 2008 С. 282. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
 
В результате проведенного исследования мы пришли к следующим выво-

дам. 

Во-первых, если наука криминология оперирует уже устоявшимся поня-

тием преступности, то в вопросе определения понятия серийной преступности 

общего мнения не существует. 

Так, понятия «серийные преступления», «серийные убийства», «серийные 

убийцы» фигурируют в официальных документах правоохранительных орга-

нов. При этом законодателю это понятие не знакомо. 

Анализ представленных подходов к определению понятия серийной пре-

ступности позволяет нам сделать вывод об их широком многообразии. В свою 

очередь наличие широкого перечня диаметрально разных по своей содержа-

тельной сущности определений понятию серийная преступность вынуждает нас 

рассматривать указанную дефиницию в широком и узком смыслах. 

Так, на наш взгляд, серийная преступность в широком смысле представ-

ляет совокупность совершенных в разное время трех и более преступлений, ха-

рактеризующихся единством или схожестью мотивов и однотипностью спосо-

бов их совершения, ни за одно из которых лицо не было осуждено. 

Проблемой практического применения указанной дефиниции является то 

обстоятельство, что к данному определению можно отнести практически любое 

преступление, состав которого отражен в особенной части Уголовного кодекса 

РФ: от убийства (ст. 105 УК РФ) до акта международного терроризма (ст. 361 

УК РФ), что не позволяет выработать общие меры по профилактики и преду-

преждению серийной преступности. 

Как нам кажется более значимым, как с теоретической, так и с практиче-

ской точки зрения, является узкий подход к определению понятия серийная 

преступность. 

Не претендуя на универсальность на основе анализа учебной и научной 

литературы нами выработано наиболее оптимальное, как нам кажется, опреде-
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ление понятия серийная преступность, в узком смысле, под которой следует 

понимать совокупность совершенных в разное время с особой жестокостью и 

садизмом трех и более преступлений против личности для достижения психо-

сексуальной разрядки, характеризующихся однотипностью способов их совер-

шения, ни за одно из которых лицо не было осуждено. 

Во-вторых, насилие, причинение страданий и мук своей жертве «серий-

ные убийцы» воспринимают как обязательный метод самоутверждения или 

действие, во время которого, они испытывают наслаждение. Поэтому, на этой 

основе принято выделять две категории серийных убийств:  

К первой категории относятся, те «серийные убийцы» ставящие себе цель 

занять более выгодную (доминирующую) позицию и применяют жестокость 

потому, что находят ее наиболее эффективным методом самоутверждения, тем 

самым в своих глазах они становятся более авторитетными;  

Ко второй категории относятся, те преступники, которым процесс наси-

лия, причинения страданий, изувечивание своей жертвы служит своеобразным 

способом достижения удовольствия. 

Классификации серийных преступлений можно условно разделить на три 

большие группы, различие в которых происходит на уровне задач, решаемых 

той или иной классификацией.  

В научной и учебной литературе можно встретить подход в соответствии 

с которым классификации серийных преступников делят на три большие груп-

пы, основной отличительной чертой которых является совокупность задач, 

стоящей перед классификацией: 

- описательные; 

- теоретические; 

- практико-прикладные.  

Рассмотрим названные группы отдельно. Так, описательная классифика-

ция ставит своей целью выявление и характеристику влияния признаков, при-

сущим серийным преступникам.  

Как верно заметил Р. О. Хоменков для достижения указанной цели необ-
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ходимо решить ряд задач, «в том числе: 

- определение круга исследуемых явлений на первоначальной стадии ис-

следования, когда эмпирический материал не собран в объеме, необходимом 

для построения законченных теорий и разработки детальных рекомендаций;  

- выделение квалифицирующих признаков, которые впоследствии сфор-

мируют, изменят или подтвердят адекватность уголовно-правовой нормы жиз-

ненным реалиям;  

- обеспечение сбора и систематизации эмпирического материала, который 

впоследствии будет статистически обработан»59.  

Особое внимание необходимо обратить на то, что «описательные класси-

фикации серийных убийц не имеют основной цели ни вскрыть природу иссле-

дуемого явления, ни дать какие-либо рекомендации по оптимизации мер кон-

троля и борьбы с исследуемым явлением»60. 

В качестве примера классификаций, относящихся к рассматриваемой 

группе, можно привести классификацию серийной преступности в зависимости 

от количества субъектов преступных посягательств. В рамках названной клас-

сификации выделяются серийные преступники, совершившие преступное пося-

гательство единолично, и серийные преступники, осуществляющих свою кри-

минальную деятельность группой серийных преступников. 

Еще одним примером в рамках данной группы можно назвать классифи-

кации по применяемому орудию преступления. В качестве на основании данно-

го критерия можно выделить серийных преступников применяющих: 

- огнестрельное оружие;  

- холодное оружие;  

- взрывные устройства;  

- различные подручные средства;  

- несколько видов оружия61.  

                                                           
59 Хоменков, Р. О. Классификация серийных убийц: синтез результатов / Р. О. Хоменков, Р. Л. Ахмедшин // 
Вестник Томского государственного университета. 2016. № 410. С. 179–183. 
60 Хоменков, Р.О. Там же. С. 179–183. 
61 Методика расследования серийных убийств : метод. пособие. М. 1998. С. 10. 
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Что касается группы теоретических классификаций серийной преступно-

сти, то она ее основной целью, как верно заметил Р. О.  Хоменков,  является 

«определение доминантное стремление исследователей выявить природу ис-

следуемого явления. Это не значит, что теоретические классификации совер-

шенно не предназначены для решения научно-практических задач, просто ос-

новная цель данной группы классификаций – исследовать феномен в рамках 

той или иной теории или области знаний»62. 

В качестве примера данного подхода отдельные исследователи  называют 

«классификации серийных убийц по природе психического отклонения (невро-

тические и психотические серийные убийцы) и в классификации серийных 

убийц по виду парафилии (серийные убийцы – садисты; серийные убийцы – 

некрофилы; серийные убийцы – апотемнофилы)»63.  

В своих работах Шехтер Х. утверждает, что наиболее известной и при-

знанной классификацией среди теоретических классификаций серийных убийц 

является, основанная на направленности мотивации серийных убийц64, и объе-

диняющая:  

- субъектов преступных посягательств, совершающих серийные убийства 

под влиянием иллюзий, а также визуальных или слуховых галлюцинаций, так 

называемых убийц-визионеров. В качестве яркого примера можно привести    

Д. Берковца;  

- субъектов преступных посягательств, осуществляющих серийные на-

сильственные действия в отношении людей, относящихся к группе риска, в том 

числе проституток, наркоманов, гомосексуалистов, а также в отношении людей, 

чья расовая или национальная принадлежность по его мнению  не достойно к 

существованию – убийц-миссионеров;  

- субъектов преступных посягательств, осуществляющих свою преступ-

ную деятельность, потому что им нравиться убивать – убийц-гедонистов. Как 

                                                           
62 Хоменков, Р. О. Классификация серийных убийц: синтез результатов / Р. О. Хоменков, Р. Л. Ахмедшин // 
Вестник Томского государственного университета. 2016. № 410. С. 179–183. 
63 Старович З. Судебная сексология М.: Юрид. лит., 1991. С. 68. 
64 Шехтер Х., Эверит Д. Энциклопедия серийных убийств. М.: КРОН-ПРЕСС, 1998. С. 202. 
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верно заметил Р. О. Хоменков, «у представителей этой группы форма социо-

патии преимущественно характеризуется эгоцентричностью, которая выража-

ется в признании нормальности удовлетворения своих потребностей, даже если 

при этом необходимо лишить человека жизни»65;  

- субъектов преступных посягательств, осуществляющих свою преступ-

ную деятельность, в связи с неутолимым желанием чувствовать свое превос-

ходство – убийц-охотников.  Как верно заметил Р. О. Хоменков, «убивающих 

для прочувствования своего превосходство над беспомощной жертвой, стре-

мящихся компенсировать этим свое ощущение ничтожества и бесполезно-

сти»66. Ярким представителем данной группы является Р. Берделла.  

Что касается практико-прикладных классификаций серийных убийц, то их 

базовое предназначение выражается адаптацией теоретических познаний в ре-

альной действительности.  

Одной из наиболее часто применяемой и упоминаемой в учебной и науч-

ной литературе является классификацией серийных преступников по фактору 

организованности. Организованность-дезорганизованность является базовым 

показатель, позволяющим определить способности субъекта, совершившего се-

рийное преступление, к контролю пространства, времени, жертвы преступле-

ния. Как верно пишет Р. О. Хоменков «умение просчитать вероятностные эле-

менты предстоящего или текущего криминального события, оптимизировать 

свой физический и психический потенциалы, способность предотвратить на-

ступление негативных последствий для себя, доминанта интеллектуальной со-

ставляющей над эмоциональной – вот те характеристики, которые относят се-

рийного убийцу к группе организованных серийных убийц. Соответственно, 

доминанта эмоционального начала над интеллектуальным есть признак дезор-

ганизованного серийного убийцы»67. 

В-третьих, серийных убийц необходимо отделять от массовых (в течение 
                                                           
65 Хоменков, Р. О. Классификация серийных убийц: синтез результатов / Р. О. Хоменков, Р. Л. Ахмедшин // 
Вестник Томского государственного университета. 2016. № 410. С. 179–183. 
66 Там же. С. 202. 
67 Хоменков, Р. О. Классификация серийных убийц: синтез результатов / Р. О. Хоменков, Р. Л. Ахмедшин // 
Вестник Томского государственного университета. 2016. № 410. С. 179–183. 
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короткого времени убивающих множество людей без периодов эмоционально-

го охлаждения) и от цепных (в течение длительного времени убивающих мно-

жество людей без периодов эмоционального охлаждения). 

Выделяются две подкатегории массовых убийств: классическое и семей-

ное. Классические массовые убийства совершаются, как правило, психически 

неуравновешенными индивидами, имеющими серьезные личные проблемы. 

Эти индивиды переносят свою враждебность на группы людей, никак с ними 

лично и их проблемами не связанных. 

Семейные массовые убийства характеризуются тем, что их жертвами ста-

новятся более четырех членов собственной семьи или близких убийцы. Неред-

ко преступник потом убивает и себя тоже. 

Цепное убийство: один растянутый во времени эпизод криминального по-

ведения, сопряженного с последовательным совершением убийств нескольких 

человек в двух и более местах. Период эмоционального остывания между убий-

ствами у таких преступников отсутствует. В отличие от приведенных примеров 

массовых убийств серийное убийство предполагает не менее трех отдельных 

эпизодов в трех или более отдельных местах с периодом эмоционального осты-

вания преступника между убийствами. Это предумышленное преступление, от-

личительными чертами которого являются предшествующая ему фаза (стадия) 

фантазии и детальное планирование убийства. Когда проходит время, доста-

точное для «остывания» от последнего убийства, серийный киллер выбирает 

следующую жертву и действует в соответствии со своим планом. Продолжи-

тельность периода эмоционального остывания может составлять дни, недели, 

месяцы и даже годы. Однако убийства обязательно возобновляются. Наличие 

периода эмоционального остывания является ключевым признаком, отличаю-

щим серийника от других киллеров, совершающих множественные убийства. 

Существуют и другие различия между массовым, цепным и серийным убийст-

вами. Так, в классическом массовом и цепном убийстве жертвы оказываются 

случайными: любой, кто окажется на пути убийцы. Что касается убийства се-

рийного, то здесь, как правило, в фантазиях преступника формируется своеоб-
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разный идеальный образ, типаж, в соответствии с которым и выбирается бу-

дущая жертва.  

Кроме этого от серийных преступлений необходимо отличать рецидив 

преступлений, который имеет нормативно-правовое закрепление в действую-

щем Уголовном кодексе РФ. Кроме этого к серийным преступлениям, в отли-

чие от рецидива, относятся только те преступления, за которые субъект еще не 

отбыл наказание. 

В-четвертых, изучение типологических особенностей личности и поведе-

ния серийных преступников имеет не только теоретическую, но и практиче-

скую значимость, так как связано с решением проблемы создания информаци-

онной базы, содержащей полные и достоверные сведения о серийных преступ-

лениях и лицах, их совершивших. 

Основываясь на мотивационной детерминации криминального поведения, 

серийные преступники могут быть разделены на три группы лиц: «ситуативные 

преступники», «сексуальные маньяки» и «силовики». Основанием для выделе-

ния этих групп являются:  

- недостаточная социальная опосредованность базовых мотивов («ситуа-

тивные преступники»);  

- мотивационные отклонения, состоящие в неадекватной фиксации сексу-

альной потребности на садистском причинении страдания партнеру («сексу-

альные маньяки»);  

- фиксация насильственного способа удовлетворения потребности в само-

утверждении («силовики»). 

Ценность данной типологии заключается в том, что она дает описание 

личностных и поведенческих особенностей разных типов серийных преступни-

ков на последовательных этапах их криминальной «карьеры»: до начала пре-

ступной деятельности, в период ее осуществления, а также после ее завершения 

в результате задержания. 

Проведенный качественный психологический анализ позволил выделить 

среди изученных лиц три группы (типа) испытуемых, различающихся по исто-
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рии личностного развития в целом, а также по психологическим свойствам и 

характеристикам докриминального, криминального, посткриминального пове-

дения. 

К первой, наиболее многочисленной группе, были отнесены преступники, 

совершающие ситуативно обусловленные убийства («ситуативные преступни-

ки»). 

Ко второй группе преступников были отнесены лица, совершающие 

убийства для осуществления власти и контроля («силовики»). 

К третьей группе преступников были отнесены лица, совершающие убий-

ства для сексуального удовлетворения («сексуальные маньяки»). 

В-пятых, в целях индивидуального предупреждения и профилактики се-

рийной преступности в Российской Федерации применяется широкий спектр 

комплексных мероприятий, включающих предупредительные, оперативно-

разыскные, нравственно-психологические (психокоррекционные), а также ме-

дицинские, базирующихся на детальном исследовании характерных черт лич-

ности потенциального преступника, имеющихся у него аномалий психического 

развития, их поведенческих проявлений.  

Важнейшим профилактическим мероприятием против насильственных 

преступлений является пропаганда нравственности в среде подрастающего по-

коления. Среди современной молодежи популярно создание разного рода 

групп, «вписок», вечеринок с целью организации групповых пьянок и разврат-

ных действий. Профилактика подобных явлений в условиях сегодняшнего по-

ниженного общественного контроля весьма актуальна, поскольку беспорядоч-

ные сексуальные связи становятся в подобных группировках нормой, и девуш-

ки в них часто становятся жертвами насилия или использования их бессозна-

тельного состояния. По этим причинам контроль за досугом молодежи, обога-

щение его содержательной части столь важны. 

Объектом профилактической деятельности должно также стать безнрав-

ственное, неосторожное поведение некоторых представительниц «слабого» по-

ла, причем это касается не только возможности функционирования упомянутых 
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выше притонов. 

Для профилактики серийных убийств большое значение имеет обеспече-

ние надлежащего общественного порядка в тех местах и в те периоды времени, 

где и когда такие преступления наиболее вероятны. Места, статистически наи-

более вероятные для совершения рассматриваемых посягательств (разрушен-

ные, нежилые недостроенные помещения, окраины города, пляжи, зеленые 

парки и др.), особенно в темное время суток и в теплое время года, должны на-

ходиться под усиленным вниманием органов правопорядка. 

Профилактические мероприятия против многоэпизодных правонаруше-

ний лицами с психическими патологиями могут организовываться по разным 

основаниям и схемам, таким как:  

- профилактика первичных половых посягательств. Здесь важно обратить 

внимание на использование информации о потенциальных правонарушителях, 

поскольку установление этих лиц крайне затруднено. По этой причине пред-

ставляется необходимым доскональное исследование как медицинской доку-

ментации, так и ориентировок оперативной работы;  

- исправление преступников сексуальной сферы в пенитенциарной систе-

ме;  

- принудительные, воспитательные и медицинские меры;  

- профилактика рецидивов преступности лиц, отбывших наказание;  

- установление периодического сексологического или психиатрического 

освидетельствования;  

- амбулаторное или стационарное лечение;  

- выявление факторов, способствующих развитию психосексуальных па-

тологий в семье преступника и других группах близкого общения, в которые он 

входит;  

- перевод во вспомогательное учебное заведение несовершеннолетнего 

дебильного обучающегося;  

- обеспечение участия преступника в общественно полезной деятельно-

сти. 
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