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Цели изучения темы:  

 формирование у студентов представлений об экспресс-диагностике как 

основного метода профайлинга. 

Задачи изучения темы: 

 рассмотреть задачи, структуру и основные этапы экспресс-диагностики; 

 выделить и изучить социально-психологические качества эффективности 

проведение экспресс-диагностики и профессионально важные качества 

профайлера; 

 изучить принципы и параметры наблюдение за человеком в процессе 

экспресс-диагностики; 

 дать общее представление об анатомических, функциональных 

сопутствующих и подозрительных признаках, особых приметах, на 

которых профайлер должен акцентировать внимание; 

 рассмотреть основы этнопсихологии; 

 изучить основные психотипы личности и их характеристики. 

 

В результате изучения данной темы вы будете 

Знать: 

 основные задачи, методы и характеристики экспресс-диагностики, 

применяемой в целях выявления потенциально опасных лиц;  

 характеристику и особенности метода профессионального общения при 

проведении экспресс-диагностики;  

 основные подозрительные признаки во внешности и поведении у  

 основы этнопсихологии в контексте выявления потенциально опасных 

лиц: 

 основные психотипы личности и их характеристики. 

Уметь: 

 применять экспресс-диагностику для выявления подозрительных 

признаков во внешности и поведении;  

 применять методики и техники общения при проведении экспресс-

диагностики; 



 

 ориентироваться на национально-психологические особенности 

этнических групп в процессе профессионального общения 

 определять психотип личности подозреваемого. 

Владеть: 

 базовыми навыками эффективного наблюдение за человеком в процессе 

экспресс-диагностики; 

 основами профессионального общения с учетом этнической 

принадлежности и личностных характеристик на базе знания психотипов.  

 

Учебные вопросы темы: 

1. Задачи, объект и субъект экспресс-диагностики. Структура, основные этапы 

экспресс-диагностики.  

2. Социально-психологические качества эффективности проведения экспресс-

диагностики. Профессионально важные качества профайлера.  

3. Основные психотипы личности и их характеристики: истероидный 

(демонстративный), эпилептоидный (исполнительный), паранояльный 

(идейный), эмотивный (чувствительный), гипертимный (активный), 

шизоидный (творческий). 

 

 

Вопрос 1. Задачи, объект и субъект экспресс-диагностики. Структура, основные 

этапы экспресс-диагностики 

Экспресс-диагностика – основной метод профайлинга, который состоит из 

четырех составляющих частей:  

1. Наблюдение за внешним видом, вербальным и невербальным поведением. 

2. Общение с использованием опрос-технологий. 

3. Эмоциональное профилирование. 

4. Определение психологического профиля (считывание психотипов, 

выявление архетипов, определение метапрограмм). Психотип – это комплекс 

психических характеристик, составляющих обобщенную модель поведения человека 

и его реакций на внешние раздражители.   

Задачи экспресс-диагностики: 

 анализ внешности и поведения лиц, находящихся на контролируемом 

объекте; 

 фиксация характерных отклонений во внешности, поведении и 

психоэмоциональном статусе, свидетельствующих о его потенциальной 

причастности к АНВ (акт незаконного вмешательства) и другим противоправным 

действиям; 

 отнесение данного лица по фактору внешности и поведения к 

определенной категории – неопасные и потенциально опасные лица. 

В профайлинге важным технологическим этапом является анализ внешности 

и поведения человека. Объектами экспресс-диагностики являются объекты, где 

осуществляется обеспечение безопасности посредством технологии профайлинга. 

Субъектами экспресс-диагностики являются конкретные лица, внешний вид 

или поведение которых является подозрительным. 

Обнаруженные подозрительные признаки во внешности и поведении 

человека являются основанием для более тщательной проверки данного лица. При 

этом большое внимание уделяется анализу первого впечатления.  



 

Практика показывает, что лица, каким-либо образом задействованные в 

подготовке (совершении) АНВ (далее – акт незаконного вмешательства) и других 

противоправных действий, имели определенные внешние признаки. Потому теперь в 

Федеральных авиационных правилах указывается на необходимость применения 

психологического тестирования пассажиров при проведении предполетного 

досмотра.  

Применение экспресс-диагностики позволяет решить задачу выявления 

потенциально опасного лица по характерным поведенческим признакам в 

максимально короткое время без привлечения внимания окружающих лиц к 

производимым мероприятиям. При этом не требуется сложное оборудование и 

подготовительные мероприятия, необходим только специально обученный работник 

подразделений транспортной безопасности, осуществляющий свою деятельность в 

рамках технологических процессов по обеспечению безопасности. 

Экспресс-диагностика имеет следующие характеристики: 

 быстроту (именно экспресс-метод); 

 комплексность (анализ внешности, поведения и других 

подозрительных признаков в комплексе); 

 доступность (возможность применения в практически любом месте); 

 целенаправленность (применение практической психологии для 

реализации поставленной задачи). 

Экспресс-диагностику в целях выявления потенциально опасных лиц можно 

проводить в различных вариантах и, например, при следующих мероприятиях по 

обеспечению безопасности: 

 при проведении профайлинга; 

 при осуществлении контрольно-досмотровых процедур 

подразделениями транспортной безопасности;  

 при наблюдении (видеонаблюдении) за объектом и т. д. 

 

 

Вопрос 2. Социально-психологические качества эффективности проведения 

экспресс-диагностики. Профессионально важные качества профайлера 

Эффективность проведения экспресс-диагностики зависит от перечисленных 

ранее моментов. Однако возникает вопрос о социально-психологических и 

профессиональных качествах самого профайлера. 

На данный момент в законодательстве четко прописанных критериев и 

требований к профессии профайлера нет. Однако специфика деятельности диктует 

следование определенным общим требованиям к лицам, претендующим на работу 

профайлером, которые должны учитываться кадровыми службами при приеме на 

работу. 

Возраст профайлера должен быть не моложе 18 лет, наличие гражданства 

Российской Федерации, отсутствие судимости и нервно-психических заболеваний. 

Требования к образованию не содержат жестких ограничений. Желательно 

наличие высшего образования или неоконченного высшего – юридического, 

технического, педагогического, социологического, психологического. 

Психологическое образование не является обязательным условием, но факт его 

наличия можно расценивать как благоприятный. Необходимые для этого 

психологические знания можно получить на специализированных курсах. 

Далеко не каждый способен понимать неязыковые сигналы, потому что 

внутренне присущая нам установка направляет наше внимание прежде всего на 



 

произносимое слово. Этим чисто психологическим моментом пользуются все 

профессиональные обманщики, хорошо продумывая не только линию своего 

поведения, но и речь в преступных или иных целях. Большинство же из нас никогда 

не имели возможности научиться в такой же степени воспринимать сигналы уровня 

отношений, научиться пониманию языка тела. А значит, от нас обычно ускользает 

большое количество информации, которая многое могла бы нам сказать. На те 

немногочисленные невербальные сигналы, которые мы все-таки замечаем, мы чаще 

всего реагируем бессознательно, интуитивно, эмоционально.  

Несмотря на свою ценность, интуитивное восприятие не всегда достоверно и, 

что главное, «его результатами сложно воспользоваться для осознанных действий. 

Сознание требует словесного описания (вербализации) (Биркенбил В.Ф., 1997). 

Следовательно, прежде всего наблюдателю необходима тренировка осознанного 

восприятия – перевода невербальных сигналов в наш словесный язык (вербализация 

ощущений). 

Кроме этого, в результате упражнений по тренировке наблюдательности, 

внимания, памяти, понимание языка тела вновь уйдет на бессознательный уровень. 

В связи с вышесказанным, можно обозначить важные личностные качества 

профайлера.  

Профайлер должен понимать, почему люди действуют тем или иным 

образом, какова их мотивация, как отражается поведение конкретной личности на 

окружающих, поэтому он должен обладать следующими качествами: 

 отличная память; 

 внимательность и наблюдательность; 

 аналитическое мышление; 

 честность; 

 умение управлять эмоциями; 

 грамотная и поставленная речь; 

 четкая дикция; 

 интеллигентные манеры; 

 стрессоустойчивость; 

 умение налаживать, поддерживать и развивать контакты с разными 

людьми; 

 умение получать интересующую информацию; 

 высокий интеллект. 

Профайлеры должны владеть навыками профессионального наблюдения и 

собеседования (умением проводить опросную беседу с учетом психологических 

особенностей пассажира и прочее). Для эффективного осуществления процедуры 

профайлинга специалисту необходимо глубокое понимание механизмов общения. 

Ориентация в многообразии психологических средств общения и осознанный выбор 

стратегии взаимодействия позволят профайлеру повысить качество выполнения 

своих профессиональных функций, а также уровень безопасности в целом. 

Большая часть информации передается невербальными средствами общения. 

Но, как правило, человек сосредоточен на произносимых словах и не обращает 

внимания на язык телодвижений. Однако смысл того, что хочет сказать человек, в 

большей мере передается тем, как выглядит говорящий, а не его словами. 

Умение считывать психологическую информацию подразумевает не только 

тренировку наблюдательности и внимания, выработку устойчивых навыков 

психологического наблюдения, но и понимание основных законов кинесики (науке о 

языке тела), владение искусством ведения беседы, тактическими приемами, 



 

позволяющими эффективно оценивать поведение пассажира в ходе предполетного 

досмотра или проверки документов на территории транспортного объекта 

(Анисимова Н. Н., 2006). 

Человек как объект экспресс-диагностики.  

Наблюдение за человеком в процессе экспресс-диагностики. 

Объектом психологического наблюдения экспресс-диагностики является 

человек со всем комплексом присущих ему признаков. Эти признаки приведены в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Человек как объект психологического наблюдения 

 

Внешний облик человека 

Внешнее оформление 
Функциональные 

признаки 

Физический облик 

Сопутствующие 

признаки 

Анатомические 

признаки 

Одежда прическа, 

украшения, татуировка 

Мимика, жесты, позы, 

походка, речь, интонации 

Пол, возраст, 

национальность, тип 

телосложения 

Информация: о 

профессии, культуре, 

принадлежности к 

социальной группе. 

Национальность 

Информация: 

эмоциональное 

состояние, темперамент, 

образованность, культура 

Информация: 

особенности характера, 

пол, возраст, состояние 

здоровья 

 

Психологическая диагностика (психодиагностика) направлена на 

обследование психических свойств человека. При выявлении подозрительных 

признаков в поведении пассажиров (посетителей) элемент психодиагностики должен 

присутствовать, так как речь идет о диагностике внутреннего состояния человека, но 

при этом основной задачей является определение его потенциальной опасности. 

Поэтому главный акцент должен быть сделан не на собственно психодиагностике, а 

на комплексной диагностике внешности и поведения пассажира (посетителя) в целях 

установления его потенциальной причастности к АНВ и другим противоправным 

действиям.  

Внешность и поведение человека должны быть диагностированы в 

соответствии с другими обнаруженными подозрительными признаками, а также в 

целостной системе мероприятий по выявлению потенциально опасных лиц. Поэтому 

психологическая составляющая данного метода строго детерминируется основной 

задачей – предотвращения противоправного действия. При этом, конечно же, в 

целом психологический подход должен учитываться, так как речь идет об 

особенностях поведения и эмоционального состояния людей, а также необходимо 

использовать некоторые психологические приемы при общении и наблюдении для 

выявления потенциально опасных лиц. 

Психологические приемы профессионального наблюдения приведены на 

схеме Рисунок 1 (Пирогова Л. К., 2011). 

 



 

 
Рис. 1. Психологические приемы профессионального наблюдения 

 

При экспресс-диагностике необходимо сделать акцент на следующих 

моментах: 

 человек – это сложный и неоднозначный объект для наблюдения; 

 человек обладает рядом характерных наружных признаков; 

 внешние проявления характеризуют внутреннюю жизнь человека – его 

мысли, желания, потребности, характер, социальный, семейный и религиозный 

статус; 

 существует однозначная закономерность между поступками, 

действиями и внешними признаками; 

 потенциальная задействованность человека в противоправной 

деятельности сопровождается характерными внешними признаками. 

 

Прием обеспечения интенсивности наблюдения (Наблюдай интенсивно): 

 Самостимулирование внимания (желание добыть нужную 

информацию). 

 Бдительность. 

 Уяснение цели наблюдения. 

 

Прием организации наблюдения (Наблюдай организованно): 

  

   



 

 Определение порядка действий при наблюдении (за чем следить и что 

искать). 

 Разбивка поля наблюдения по секторам. 

 

Прием обеспечения высокой работоспособности органов чувств (Помогай 

своим органам чувств):  

 Учет адаптационных зависимостей чувствительности (адаптация 

зрения при переходе человека из света в темноту медленнее, чем при переходе из 

темноты на свет). 

 Учет взаимодействия ощущений мри наблюдении (человек 

одновременно слышит, видит, чувствует запахи, ощущает холод, тепло). 

 

Прием повышения осмысленности наблюдения (Помогай осмысленно): 

 Использование знаний об объектах наблюдения. 

 Критичность наблюдения. 

 

Прием повышения устойчивости наблюдения (Не расслабляйся, когда 

наблюдаешь): 

 Преодоление чувства расслабленности, самоуспокоенности, 

беспечности. 

 Поддержание работоспособности. 

 

Предметом наблюдения за человеком будут являться все внешние 

проявления, которые имеют непосредственную связь с внутренними психическими 

процессами, т. е. видимая информация об интересующем субъекте – поведение, 

эмоциональное состояние, речь, манеры, внешность (лицо), строение тела, одежда, 

аксессуары и т. д. Все внешние признаки должны рассматриваться комплексно. При 

наблюдении за человеком следует помнить, что каждая деталь во внешности и 

поведении может оказаться очень важной при выявлении его возможных 

противоправных намерений. Важно учитывать, что любая внешняя информация 

каким-либо образом характеризует человека, его социальный статус, семейное 

положение, религиозную принадлежность, национальность, привычки и т. д. И чем 

точнее будет диагностирована внешняя информация, тем вернее может оказаться 

сделанный прогноз относительно потенциальной опасности определенного лица. 

Анатомические и функциональные признаки.  

Сопутствующие признаки. Особые приметы.  

Подозрительные поведенческие признаки. 

Рассматриваемые параметры анатомических и функциональных признаков 

(мимика, взгляд, речь). При анализе рассматривают следующие параметры:  

 Какого примерно возраста этот человек? 

 К какой социальной группе он принадлежит? 

 К какой национальности и группе вероисповедания он может 

принадлежать? 

 Почему человек одет именно в эту одежду? Соответствует ли его 

одежда сезону, погоде, окружающей обстановке? 

 Нет ли в поведении человека (группы людей) чего-то необычного и 

настораживающего? 

 Присутствуют ли какие-либо отклонения в его внешнем облике, 

поведении, эмоциональном состоянии? 



 

 Как человек обращается со своим багажом, сумками и другими 

вещами, находящимися при нем? Что может там находиться? 

 Как соотносится внешний облик человека (одежда, обувь, аксессуары, 

багаж и др.) с его поведением? Нет ли дисгармонии и противоречий? 

 Соответствует ли речь человека его общему облику? 

 Как человек общается с окружающими людьми (провожающими, 

другими пассажирами и т. д.)? 

 Имеются ли признаки состояния алкогольного или наркотического 

опьянения? 

 Указывает ли что-либо во внешности и поведении человека на наличие 

психических отклонений? 

 Нет ли во внешности и поведении человека (группы лиц) характерных 

признаков, указывающих на криминальное прошлое и/или возможность 

принадлежности к криминальным и террористическим структурам? и т. д. 

 Вызывает ли его поведение чувство настороженности и внутреннего 

напряжения? 

 

Для выявления противоправных намерений практический интерес 

представляют следующие психоэмоциональные состояния и поведенческие 

комплексы: стресс, страх, агрессия, тревога, лживое поведение, состояние 

гипнотического транса. 

Стресс приводит к изменениям в протекании психических процессов, 

эмоциональным сдвигам, изменениям в работе двигательного и речевого аппарата. 

При стрессе включаются физиологические механизмы, позволяющие адаптироваться 

к психотравмирующей ситуации, дающие энергию для защиты. Меняется 

гормональный уровень крови, в результате чего в организме происходят изменения, 

имеющие характерные внешние признаки. 

Внешние характерные признаки страха: вегетативные проявления, 

мимические проявления, изменения в поведении (парные состояния), изменение в 

психических процессах. 

Агрессия может варьироваться по степени интенсивности и по форме 

проявления от невербальной демонстрации неприязни, недоброжелательности до 

словесных оскорблений и применения грубой силы. 

Внешние характерные признаки тревоги: вегетативные проявления, 

характерные изменения движений и поведения также являются информативными 

для профайлера. 

При обмане человек может испытывать различные эмоциональные состояния 

(стыд, страх, тревога, чувство вины). Соответственно, внешние признаки указанных 

состояний будут указывать на возможное состояние обмана. 

Лживое поведение является симптоматическим признаком противоправных 

намерений, т. к. субъект, планирующий противоправное действие, может и не 

прибегать, собственно, к обману. 

Особенности эмоционально напряженной речи (при стрессе, страхе, 

волнении, обмане) также могут быть диагностированы профайлером: 

 повышение громкости голоса – стресс, волнение (особенно при 

психологическом противостоянии, например, службам безопасности); 

 падение громкости голоса – страх (человек может отвечать на вопросы 

так тихо, что его трудно слышать); 

 убыстрение темпа речи – тревога, волнение; 

 заикание – обман, волнение; 



 

 замедление темпа речи, многочисленные паузы, неуверенные ответы 

на вопросы – обман, неуверенность, необходимость продумывания или проверки 

своих ответов; 

 изменение громкости голоса и скорости речи (повышение либо 

понижение) – ответ на стрессовую либо значимую ситуацию; 

 частое повторение таких слов и выражений, как «честно», «чтобы быть 

абсолютно откровенным» (стрессовое состояние и попытка обмана, демонстрация 

«открытости», введение в заблуждение); 

 изменение «легенды», путанные расплывчатые ответы, «провалы» в 

памяти – стресс, волнение, обман; 

 появление речевых недостатков (повторение или искажение слов, 

оговорки, обрывание фраз на полуслове) – волнение, обман; 

 появление в речи пауз, заполняемых словами-паразитами («ну», «так 

сказать», «э..») – нерешительность, поиск выхода из возможно тяжелой 

психологической ситуации; 

 вклинивание в произносимое слово уменьшительно-ласкательных 

суффиксов («ясненько») – волнение, неуверенность в ситуации; 

 переход внутренней речи во внешнюю («мысли вслух») – сильное 

волнение. 

Внешние признаки состояния гипнотического транса: отстраненность от 

происходящего (со стороны это напоминает спящего наяву человека); поведение, 

неадекватное ситуации; расширение зрачков; неподвижность взгляда; замедление 

рефлексов мигания и сглатывания; расплывчатость черт лица за счет снижения 

мышечного тонуса. 

Также важна и сопутствующая диагностика потенциально опасных лиц: 

 Диагностика криминально значимых признаков личности. 

 Визуальное обнаружение скрываемого оружия. 

 Косвенные признаки употребления наркотиков. 

Также профайлером должны определяться подозрительные поведенческие 

признаки.  

К признакам поведения лиц, собирающихся совершить преступление, 

относятся: 

 настороженность, повышенная напряженность, нервозность, 

неестественная веселость или развязность человека, особенно когда он замечает 

сотрудника милиции или последний подходит к нему для проверки документов;  

 торопливая или излишне напряженная походка, выдающая желание не 

обращать на себя внимания;  

 тревожное, порывистое оглядывание назад («нет ли слежки») и по 

сторонам;  

 применение приемов отрыва от слежки (вход в последний момент в 

автобус, метро и такой же выход, многочисленные пересадки на транспорте и др.);  

 характерная для этих лиц, как, впрочем, и для тех, кто имеет большой 

преступный опыт, привычка не допускать, чтобы кто-то шел за ними сзади. Они 

либо ускоряют шаг, либо пропускают идущего сзади. 

В качестве признаков, указывающих на лиц, занимающихся криминальной 

деятельностью, выступают: 



 

 обращения типа «гражданин начальник», «командир», слова и 

выражения, свойственные «блатной музыке»;  

 интенсивная жестикуляция, выразительные движения кистью и 

пальцами (в преступном мире, в местах лишения свободы жесты используются для 

безмолвного обмена информацией и связи); 

 определенная манера входа в помещение, походка;  

 сидение на корточках у стены, особенности ожидания (три шага в одну 

сторону, три в другую);  

 обращение к некоторым людям по кличке, неумение в столовой 

пользоваться ножом и вилкой, привычка смешивать разные блюда в одно, наличие 

дорогих перстней на пальцах и др.;  

 несоответствие обнаруживаемых качеств тому облику, который 

пытается придать себе человек;  

 демонстративное обнаружение «кристальной» честности, 

порядочности, бескорыстия и пр.;  

 повышенная готовность к самозащите; 

 большая настороженность, обостренная реакция на подозрения и 

подозрительность к другим, жесткий самоконтроль и др. 

Этнопсихология.  

Национально-психологические особенности этнических групп. 

Этническая психология – это наука, изучающая закономерности развития и 

проявления национально-психологических особенностей людей как представителей 

конкретных этнических общностей, отличающих их друг от друга. 

Цель этнической психологии заключается в выявлении социально-

психологических механизмов интеграции различных этнических групп в 

поликультурном мире, формирования позитивной этнической и культурной 

идентичности, этнической толерантности на групповом и личностном уровнях. 

Задачи этнической психологии:  

 исследование социально-психологических проблем межэтнического 

взаимодействия (особенности межэтнического восприятия, межэтническая 

коммуникация, межкультурная адаптация, этнические конфликты);  

 изучение особенностей формирования и актуализации этнической 

идентичности;  

 социально-психологическое прогнозирование развития этнических 

процессов в разных регионах страны и между странами на основе психологических 

особенностей различных народов;  

 создание и апробирование программ и методов социально-

психологического тренинга успешного межкультурного взаимодействия. 

Культура в этнопсихологии – динамическая система привил – эксплицитных 

и имплицитных, установленных группами с целью обеспечения своего выживания, 

включая установки, ценности, представления, нормы и модели поведения, общие для 

группы, но реализуемые различным образом каждым специфическим объединением 

внутри группы, передаваемые из поколения в поколение, относительно устойчивые, 

но способные изменяться во времени. 

Культурный синдром – это определенный набор ценностей, установок, 

верований, норм и моделей поведения, которыми одна группа культур отличается от 

другой. Х. Триандис выделил три культурных синдрома: «простота – сложность», 

«индивидуализм – коллективизм» и «открытость – закрытость».  



 

Чем более сложной является культура, тем более внимательно люди в ней 

относятся ко времени. Например, на вопрос «если у вас назначена встреча с другом, 

как долго вы намерены ждать его?» люди в индустриальных культурах (США, 

Япония) давали ответ в минутах, люди в культурах, средних по сложности (Греция, 

Италия) – в часах, а в наименее сложных (некоторые культуры Африки, Латинской 

Америки) – в сутках. В западных культурах принято делать одно дело в единицу 

времени и разговоры вести последовательно, а не одновременно. В других культурах 

(например, Саудовская Аравия) вполне приемлемо вести разговоры одновременно с 

несколькими людьми. В результате разного отношения ко времени может 

возникнуть непонимание: представители сложных культур могут расценивать 

длительное опоздание или одновременный разговор со многими людьми как 

неуважение к ним лично. 

Этническая идентичность – это осознание, восприятие, эмоциональное 

оценивание, переживание своей принадлежности к этнической общности. 

Необходимо разводить понятия этнической идентичности и этничности – 

социологической категории, относящейся к определению этнической 

принадлежности по ряду объективных признаков: этнической принадлежности 

родителей, месту рождения, языку, культуре. Если этничность – аскриптивная 

(приписываемая обществом) характеристика, то этническая идентичность 

достигается индивидом в процессе конструирования социальной реальности на 

основе этничности, но не сводится к ней. В реальной жизни субъективная 

идентичность и социально предписанная этничность далеко не всегда совпадают.  

Кроме того, следует помнить, что этническая идентичность может не 

совпадать с декларируемой идентичностью (причислением себя к этнической 

общности), которая проявляется в «самоназывании» и зависит от социальной 

ситуации. 

Этнические стереотипы – это один из видов социальных стереотипов, а 

именно те из них, которые описывают членов этнических групп, приписываются им 

или ассоциируются с ними.   

Сегодня перед странами стоит задача принять упреждающие меры по 

недопущению преступлений террористического характера. Для этого необходимо 

учитывать следующие обстоятельства: 

 в последние годы большая часть террористических акций в мире 

совершается террористами-смертниками; 

 большинство террористов-смертников связано с международными 

террористическими организациями и выполняют их задания; 

 до совершения терактов террористы смертники проходили обучение в 

учебных лагерях и специальных центрах подготовки боевиков под руководством 

опытных инструкторов; 

 в процессе подготовки такие «ученики» подвергались 

«зомбированию», в том числе и с использованием психотропных препаратов; 

 чем больше времени они обучались в таких школах, тем большей 

духовной и психологической деформации подвергалась их личность и тем сильнее у 

них была сформирована установка на выполнение поставленных целей, даже путём 

собственной гибели. 

Теперь первая скрипка в международном терроризме – арабский мир. До 

недавнего времени с его стороны отношение к России было хорошим. Теперь многое 

изменилось, и приходится на себе испытывать реализацию террористических угроз. 

Но главное не в этом. Наемники всегда были и, надо полагать, будут среди 

террористов. Вопрос в том, кто за ними стоит.  



 

В распространении терроризма в России заинтересованы не только 

спецслужбы ряда стран, которые не желают укрепления наших позиций в мире, но и 

глобальное преступное сообщество в составе транснациональных финансовых 

структур. Они ставят цель, чтобы на нашей территории отсутствовал должный 

порядок. Тогда можно будет пользоваться сырьем и энергоресурсами нашей страны, 

другими возможностями, так скажем, по самой малой цене и держать нас все время 

на привязи.  

К сожалению, для России есть и внутренние причины существования 

терроризма. Всякая революция, контрреволюция, партизанское движение вырастают 

из социальных вопросов. Поэтому надо прежде всего ставить проблемы с точки 

зрения эффективного разрешения социальных вопросов. Тогда число сторонников 

террористов среди населения будет сужаться. Когда будут создаваться рабочие 

места, тогда завербовать людей для теракта, подобного бесланской трагедии, станет 

гораздо сложнее.  

Радикальный исламизм в России формируется как раз по причине социальных 

проблем людей. Фанатики этим пользуются. 

Сегодня особая роль в нагнетании напряженности в мире играет исламский 

терроризм. 

Для традиционного мусульманина религия не только универсальна, но и 

занимает центральное место в системе его мировоззрения, составляет первооснову 

его самосознания, социальных обязательств и взаимодействий. Именно религия 

выделяет мусульман среди прочих людей и объединяет их между собой, проводя 

грань между ними и всеми прочими людьми, даже если последние живут в той же 

стране и говорят на том же языке. 

Значима также проблема активизации агрессивно-экстремистских 

религиозных течений внутри ислама на фоне понимания необходимости совместных 

усилий цивилизованного мира в борьбе с терроризмом, «не имеющим своего лица и 

национальности». Между тем, «национально-религиозная окраска» 

фундаменталистского терроризма не признается представителями евро-

американской цивилизации. Не стал предметом анализа и осмысления основной 

идейный тезис исламских фундаменталистов о том, что их борьба направлена против 

национальных и религиозных притеснений со стороны западного мира, в которой 

ими признается допустимым использование любых средств, включая и 

террористическую деятельность. 

Особую роль в рамках борьбы за чистоту ислама играют идейные 

вдохновители терроризма. 

Для религиозных экстремистов население «враждебных стран» всегда будет 

объектом террористических атак, большинство из которых «обесценены» с точки 

зрения их религиозной идеологии. Для них убийство как священный акт является не 

политическим актом, а элементом жертвенности на религиозной почве. Риторика 

религиозного терроризма является бескомпромиссной, поскольку она основана на 

догматах веры и упрощена в терминах «добра – зла». В конечном счете, происходит 

полное исключение моральных регуляторов – уничтожение врага любыми 

средствами превращается в доминирующий принцип, который начинает 

восприниматься как правильный, оправданный и высокоморальный, в чем и состоит 

основная мотивация террористов-смертников. К тому же, мистические убеждения 

могут доходить до такой степени, что человек, совершающий самоубийство, 

остается убежденным в том, что он не умрет, а перейдет в новое для себя состояние 

высшего блаженства. 

Терроризм, по их представлениям, рассматривается как священная борьба от 

имени Бога. 

 



 

Вопрос 3. Основные психотипы личности и их характеристики: истероидный 

(демонстративный), эпилептоидный (исполнительный), паранояльный 

(идейный), эмотивный (чувствительный), гипертимный (активный), 

шизоидный (творческий) 

В работе профайлера важную роль играет умение определять 

психологический профиль потенциально опасного человека, что сложно без знания 

основных психотипов личности и их характеристик. 

Рассмотрим классификацию, предложенную психологом В. В. Пономаренко.  

К агрессивным психотипам, которые могут составлять криминальный 

профиль личности, согласно данной классификации относятся: истероидный, 

эпилептоидный, паранояльный, шизоидный. Иные психотипы – гипертимный, 

эмотивный, тревожно-мнительный – с гораздо меньшей степенью вероятности 

способны на самостоятельное, без влияния извне, совершение преступлений. 

Целесообразно более подробно остановиться на агрессивных психотипах, 

проанализировав следующие их особенности: общая характеристика, внешний вид, 

качества поведения. 

Истероидный психотип 

Общая характеристика. 

 подвижная, быстрая, но слабая нервная система; 

 прерывистая, нестабильная работоспособность; 

 повышенная истощаемость; 

 потребность в отдыхе; 

 склонность беречь энергию; 

 инкорпорация (поглощение, в т. ч. пищи или иных благоприятных 

раздражителей); 

 базовая эмоция (эмоциональное состояние) – сенсорное удовольствие; 

 базовое поведение – присоединение. 

Внешний вид. 

 яркость, насыщенность красок во всем; 

 претензия на оригинальность; 

 способность к социальной мимикрии; 

 манерность; 

 театральность; 

 претенциозность. 

Качества поведения. 

 способность производить выигрышное впечатление с первых минут 

знакомства; 

 много обещаний; 

 декларация масштабных намерений; 

 беспринципность; 

 эгоцентризм; 

 лживость; 

 ненадежность; 

 любовь к подаркам; 

 манипулятивность; 



 

 склонность к суицидальности; 

 скандальность; 

 ориентация на выгоду. 

Криминальный профиль истероидного психотипа характеризуется 

склонностью к совершению террористических актов. 

Эпилептоидный психотип 

Общая характеристика. 

 слабая малоподвижная нервная система, ослабленная органическими 

изменениями; 

 агрессия, стремление подавить соперника; 

 неспособность управлять информационными потоками; 

 базовая эмоция – гнев; 

 базовое поведение – нападение. 

Внешний вид. 

 большая мышечная масса, крепкий костяк; 

 массивный торс; 

 короткая шея; 

 тяжелый взгляд; 

 одежда должна соответствовать ситуации, предпочитают рабочий и 

спортивный стиль; 

 опрятность, чистота, порядок в одежде; 

 короткие стрижки. 

Качества поведения. 

 склонность к наведению внешнего, формального порядка; 

 смелость, решительность; 

 внимательность к мелочам, к деталям; 

 склонность к риску; 

 занудливость, ханжество; 

 азартность; 

 умение справляться с рутинной работой, требующей аккуратности, 

точности.  

Криминальный профиль эпилептоидного психотипа – исполнители тяжких и 

особо тяжких преступлений против личности, вплоть до убийства. 

Паранояльный психотип 

Общая характеристика. 

 сильная, но малоподвижная нервная система, легкие органические 

изменения в головном мозгу; 

 склонность к «застреванию»; 

 склонность к лидерству, целеустремленность, энергия; 

 базовая эмоция – презрение, отвращение; 

 базовое поведение – несогласие. 

Внешний вид. 

 напряженность; 



 

 стабильность; 

 статусность; 

 устойчивость; 

 отражает идею; 

 классический стиль; 

 направляющая и ритмообразующая жестикуляция; 

 сокращение дистанции между собой и собеседником. 

Качества поведения. 

 целеустремленность; 

 настойчивость; 

 уверенность в себе; 

 высокая работоспособность; 

 упорство в преодолении препятствий; 

 лидерство. 

Криминальный профиль паранояльного психотипа – организаторы и лидеры 

преступных групп, сообществ, банд, экстремистских и террористических 

организаций. 

Шизоидный психотип 

Общая характеристика. 

 шизоидность – это мышление; 

 поведение, обеспечивающее индивиду схематичное представление о 

данной окружающей среде; 

 базовая эмоция – интерес, познание, исследование; 

 базовое поведение: обследование – организация – систематизация. 

Внешний вид. 

 чаще всего худощавы и вытянуты, астеническое телосложение; 

 «футлярный» стиль оформления внешности; 

 неухоженность прически, часто борода; 

 неупорядоченность, неаккуратность, нечистоплотность; 

 разноплановость образа; 

 угловатость, необычность позы (мешают руки), странность походки; 

 странность и рассогласованность мимики (возникают разные гримасы); 

 часто носят рюкзаки и большие сумки. 

Качества поведения. 

 эрудированность относительно абстрактного знания; 

 отсутствие знаний о реалиях; 

 дистантность, непонятность; 

 общение с тем, кто принимает его таким, как он есть; 

 ненадежность, безответственность, неисполнительность; 

 свобода выбора, избирательность общения; 

 опасения нового, ранимость. 



 

Криминальный профиль шизоидного психотипа – серийные сексуальные 

убийцы, а также виды преступлений, сопряженные с неординарностью, 

изощренными схемами их совершений (например, террористический акт). 

Эмотивный психотип 

Общая характеристика. 

 низкий порог эмоционального реагирования (иначе – высокая 

чувствительность); 

 прерывистая, нестабильная работоспособность; 

 энергичность, порывистость; 

 способность чувствовать гармонию и приводить ей в соответствие 

самого себя и все, что находится в окружающем пространстве; 

 базовая эмоция (эмоциональное состояние) – тревожность; 

 базовое поведение – стремится переживать эмоции и избавиться от 

тревоги. 

Внешний вид. 

 не намерен привлекать к себе внимание других людей, но не останется 

незамеченным;  

 чувство стиля, вкус, гармония;  

 не любят острых углов; 

 избегают тесной, давящей одежды, аксессуаров;  

 позы удобные, свободные, при этом – не стесняющие окружающих. 

Качества поведения. 

 человек истинных, а не наигранных эмоций, сочувствующий, 

сопереживающий другим людям; 

 тактичен; 

  очень внимателен, чуток к происходящему; 

 хорошо улавливает малейшие оттенки настроения собеседника;  

 ответственность, добросовестность; 

 не способен установить жесткий порядок. 

Криминальный профиль эмотивного психотипа характеризуется склонностью 

к малодушию, попустительству. Ничего, кроме сострадания, жалости, внимания, 

тактичности и т. п., эмотив подарить другим не может. И там, где требуется во благо 

человека проявить решительность, жесткость, – эмотивный радикал только мешает. 

Гипертимный психотип 

Общая характеристика. 

 сильная, подвижная нервная система;  

 преобладание процессов возбуждения; 

 не сконцентрирован ни на чем определенном, не имеет устойчивой 

цели; 

 «распыляется» на множество мелких занятий; 

 имеет истинную уверенность в себе – без позерства, без чувства 

превосходства; 

 базовая эмоция (эмоциональное состояние) – оптимизм, жизнелюбие и 

низкая тревожность; 

 базовое поведение – готовность к действию. 



 

Внешний вид. 

 чаще пикническое телосложение (коренастый толстячок);  

 тяготение к одежде для отдыха;  

 в одежде – привкус торопливой небрежности; 

 невнимание к общественному мнению; 

 карманы (сумки и т. д.) часто бывают наполнены разнообразными 

полезными предметами; 

 свойственны приветственные и иллюстрирующие жесты; 

 лицо в основном излучает если не веселье, то любопытство. 

Качества поведения. 

 ловки, но грубоваты в обращении с предметами; 

 торопливая небрежность; 

 часто попадает в переделки;  

 не доводит начатое до конца; 

 неисполнителен;  

 неосторожен; 

 наделен поведенческой гибкостью и изобретательностью; 

 ориентация на легкую жизнь. 

Криминальный профиль гипертимного психотипа характеризуется 

склонностью к совершению необдуманных действий, что на фоне способности 

организовывать массы людей дает повод насторожиться.  

 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Какова основная задача экспресс-диагностики? 

2. Какие характеристики имеет экспресс-диагностика? 

3. Перечислите функциональные признаки во внешнем облике человека как 

объекта психологического наблюдения. 

4. Каковы основные качества диагноста? 

5. Перечислите параметры анатомических и функциональных признаков. 

6. Что представляют собой сопутствующие признаки при диагностике 

потенциально опасных пассажиров? 

7. В чем причины использования знаний этнической психологии в работе 

профайлера? 

8. Каковы основные психотипы личности и их особенности? 
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