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Предметом исследования являются лица, совершающие серийные преступления (убийства, 
поджоги, взрывы) и их характеристика. Также анализируются факторы, влияющие на возникновение 
предрасположенностей к совершению серийных преступлений. 
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characteristics. The factors influencing on appearance of prepositions to making serial crimes are also 
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Современное российское общество в период становления правового государства 
обращает все большее внимание на методы и приемы в работе правоохранительных 
органов по раскрытию преступлений, особенно тех, которые совершаются против 
жизни и здоровья личности. Такое пристальное внимание объясняется тем, что в 
последнее время уровень преступности значительно вырос. 

Особый резонанс в обществе имеют многоэпизодные или серийные убийства, 
поджоги, взрывы. Серия подобных преступлений порождает у населения  чувство 
страха, личной незащищенности, неверие в возможности правоохранительных органов 
и иных государственных институтов. Низкая раскрываемость подобных преступлений 
также является одним из факторов, не способствующих формированию у граждан 
чувства защищенности.

Большую роль в исследовании личности серийного преступника сыграл 
профессор А.О. Бухановский. Вплотную этой темой он занялся в 1989 году.

Как считает профессор А.О. Бухановский, у конкретного человека в силу 
определенных биологических, психосексуальных и психологических особенностей 
может существовать предрасположенность к совершению преступлений. Ученый 
выделяет несколько важных факторов.

1. Мозговой фактор (этот фактор А.О. Бухановский считает самым 
главным). У серийных преступников, как отмечает профессор, поражены лобные и 
височные образования, ответственные за высшие формы психической деятельности: 
формирование личности, мировоззрения, морали, этики. Второе изменение, выявленное 
путем магнитно-резонансной томографии, происходит на уровне глубоких структур - в
желудочках мозга. Они резко увеличены, а это означает, что количество мозгового 
вещества вокруг них уменьшилось. В одном из желудочков локализованы зоны, 
ответственные за инстинктивные желания. Кроме того, поражены участки, 
ответственные за прогностические 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, 
формирующей надбровные дуги [2, с. 100].

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. Томографические 
результаты у них схожи. Позже стало известно, что знаменитый А.Чикатило родился с 
гидроцефалией (водянкой головного мозга) [2, с. 105].

2. Тяжелая беременность, протекающая в условиях либо плохой 
экологической ситуации, либо тяжелых хронических стрессов. Почти 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 событии. 

3. Специфическое воспитание. Это эмоциональное отвержение 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. Бухановским и означает вариант криминальной 
личности, этапное патологическое развитие которой приводит к возникновению, 
закреплению и трансформации непсихотической потребности в совершении повторных 
садистских преступлений). Структурно-динамический анализ выявил ряд схожих 
закономерностей. У всех пациентов с младенческого возраста отмечались признаки 
гипервозбудимости. Всесерийники 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 
оттеснен 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 проблемы в общении со 
сверстниками. Часто он прятался от действительности в мире фантазий, которые со 
временем перерастали в садистские проявления. Воспитание отличалось 
противоречивостью: с одной стороны, назидательность, жестокость, с другой - явное 
или скрытое эмоциональное отвержение [3, с. 22].

Доктор А.О. Бухановский детально изучил, как формируются психические 
расстройства, превращающие человека в маньяка: сначала ребенок многократно 
прокручивает в голове увиденную сцену, испытывая только любопытство и ужас. 
Потом он рисует в воображении сцены насилия. В фантазиях представляет себя 
всемогущим. У него формируется агрессивное поведение, возникает потребность 
доказать свое превосходство. Он начинает искать жертву. Чтобы садизм прочно вошел 
в жизнь ребенка, необходима острая реакция с эмоциональным или сексуальным 
возбуждением, которая запечатлевается в его мозгу на всю жизнь [2, с. 107].

Воспитанию в раннем детстве потенциальных серийных преступников отводит 
большую роль и профессор Ю.М. Антонян, который выделяет понятие «тревожность». 
На ранних этапах жизни человека в результате эмоционального отвергания 
родителями, лишения родительской ласки и попечения у ребенка на уровне 
бессознательного формируются тревожность, беспокойство, боязнь утраты себя, 
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 житейских 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 личность совершенно иначе ощущает мир. Если тревожность достигает 
уровня страха смерти, то человек начинает защищать свой биологический статус, 
биологическое существование - отсюда совершение насильственных преступлений 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 связях [1, с. 23].

Таким образом, как считают ведущие специалисты, в частности, А.О. 
Бухановский, Ю.М. Антонян, знание основных причин преступного поведения имеет 
важное значение для практики борьбы с преступностью. Кроме того, 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 своевременного пресечения и раскрытия 
серийных убийств, другим – для осуществления эффективных предупредительно-
профилактических мероприятий и решения пенитенциарных задач. Эти знания нужны 
также обычным людям, поскольку могут оказаться полезными для обеспечения их 
личной безопасности.
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