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В настоящее время наблюдается доста-

точно бурное развитие научно-технического 

прогресса, что позволяет внедрять новейшие 

компьютерные технологии в процессе рассле-

дования преступлений. Наибольшее примене-

ние в деятельности по поиску лиц, совершив-

ших преступление, имеют информационно-

поисковые системы криминалистического 

назначения, относящиеся к ведомственным 

информационно-поисковым системам. В пра-

ктике раскрытия преступлений используются 

оперативно-справочные, экспертно-кримина-

листические и справочно-вспомогательные 

учеты: «Автопоиск», «Оружие», «Папилон», 

«Портрет-поиск», «Арсенал», «Клеймо», 

«Пламя», «Марка», «Ксенон-2», «Криминал 

И», «Антиквариат», «Розыск-Магистраль» и 

др. Опосредованно информация о психиче-

ских свойствах, в частности навыках челове-

ка, содержится в аналитическо-информа-

ционных поисковых системах «Сейф», «Ору-

жие», «Диалект» [12, с. 175–176]. Несмотря на 

разнообразие компьютерных систем, в них 

прежде всего фиксируются биологические и 

социальные признаки человека. Информация 

о психологических и психопатологических 

признаках практически отсутствует. Однако 

следственная и оперативно-розыскная прак-

тика нуждается в привлечении психологиче-

ских и психиатрических знаний о личности 

преступника при расследовании уголовных 

дел в ситуации неочевидности. К категории 

особо сложных уголовных дел относятся 

убийства, носящие неочевидный характер с 

дефицитом информации и неопределенно-

стью подозреваемых лиц. Речь идет о престу-

плениях, имеющих признаки серийности. Да-

лее под серийным преступлением мы будем 

понимать тяжкое и особо тяжкое преступле-

ние сексуального характера (убийство, изна-

силование).  

Серийные преступления – это два и более 

однотипных преступления, совершенных на 

основе психопатологических проявлений, 

психических свойств и реакций, эмоциональ-

ных переживаний, связанных с проявлением 

криминальной агрессии, в разное время одним 

и тем же лицом.  
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 В статье рассматривается теоретический аспект применения информационно-

аналитического подхода при расследовании серийных преступлений, с подозрением 

на серийность, отнесением к серии. Под серийным преступлением автором понима-

ется тяжкое и особо тяжкое преступление сексуального характера, характеризующее-

ся однотипностью, два и более совершенных преступления на основе психопатоло-

гических проявлений, психических свойств и реакций, эмоциональных переживаний, 

связанных с проявлением криминальной агрессии в разное время одним и тем же 

лицом.  

Для разработки и внедрения информационно-аналитического подхода предлага-

ется систематизировать криминалистически значимую информацию и составлять 

криминалистический профайлинг преступника по уголовным делам о серийных пре-

ступлениях за многие годы, полученную статистическую информацию обрабатывать 

с помощью современных информационных технологий и искусственного интеллекта, 

что откроет новые возможности анализа сложной информации по уголовному делу, 

сократит временной период по расследованию серийных преступлений.  

Информационно-аналитический подход, возможно, даст шанс выявить некие 

психологические, психопатологические, физиологические, социальные закономерно-

сти в личности серийного преступника, позволит усовершенствовать общий алго-

ритм составления криминалистического профайлинга, раскрывать преступления по 

аналогии. 
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Сегодня в свободном доступе статистиче-

ских данных о количестве совершенных в 

России серийных преступлений нет, поэтому 

проследить динамику спада или подъема пре-

ступлений указанной категории дел не пред-

ставляется возможном. Отмечается, что в 

1995 году, количество направленных в суд 

дел серийных убийств составило 139, в 1996 – 

145, в 1997 – 156, в 1998 – 208, в 1999 – 218, в 

2000 – 241 [14]. 

Раскрытие таких дел достаточно сложная 

задача, «информация разрознена, география 

совершенных преступлений одним и тем же 

лицом может быть обширной, поэтому про-

цесс расследования большинства подобных 

преступлений остается в производстве разных 

следователей, что означает низкую эффектив-

ность работы» [5]. Для повышения результа-

тивности борьбы с такого рода преступления-

ми необходим комплексный подход с приме-

нением различных отраслей наук. Для реше-

ния задачи необходимо привлечение специа-

листов в области информационных техноло-

гий, криминалистики, криминологии, психо-

логии, психиатрии, нейробиологии.  

Существует большое количество различ-

ных концепций на природу формирования 

склонности к насильственным преступлени-

ям. Теории преступности имеют самые раз-

личные подходы к объяснению и пониманию 

личности преступника.  

С учетом научных традиций в зарубеж-

ной криминальной психологии принято выде-

лять следующие концепции: биопсихологиче-

скую; психоаналитическую; черт личности; 

эмоциональных проблем; социально-когнити-

вного научения; умственной отсталости и ду-

шевных расстройств; социопатической лич-

ности; социального контроля; мыслительных 

моделей; Я-концепцию и Я-психологию. 

Взгляды ученых на возникновение и раз-

витие склонности к совершению насильст-

венных преступлений многообразны и вклю-

чают знания многих наук, например, Г. Год-

дард (1908 г.) связывал склонность к совер-

шению насильственных преступлений с уров-

нем интеллектуального развития.  

Э. Хуттон (1939 г.) указывал на связь 

строения тела и типа телесной конструкции с 

предрасположенностью к совершению наси-

лия. Данная концепция имеет давние корни, 

начинающие свое существование еще с науч-

ных изысканий Ч. Лоброзо (1876 г.) о взаимо-

связи внешности человека с особенностями 

его поведения и предрасположенности к пре-

ступлениям. 

Существуют концепции о передачи скло-

нности к преступлениям генетическим путем. 

На сегодняшний день современная кримино-

логия отвергает наличие у человека каких-то 

особых генетически запрограммированных, 

наследственно передаваемых от поколения к 

поколению наклонностей к нарушениям зако-

на, совершению преступлений. Однако, как 

справедливо замечают Ю. М. Антонян и 

С. В. Бородин, «признание социального ха-

рактера причин преступного поведения в це-

лом вовсе не означает игнорирование биоло-

гических особенностей человека, его психи-

ческой сферы и патологии в ней. Поэтому мы 

не можем «игнорировать отдельные индиви-

дуально-психологические особенности, до-

вольно типичные для некоторых групп право-

нарушителей, в виде так называемых психи-

ческих аномалий, то есть отклонений от сред-

ней психической нормы, в значительной мере 

связанных с типом, свойствами нервной сис-

темы, которые определяются наследственны-

ми факторами» [1].  

Нейрофизиологи считают, что мозг здо-

рового человека отличается от мозга человека 

с психическими нарушениями более низкой 

активностью в лобных и височных долях, то 

есть в зонах, отвечающих за эмпатию и само-

обладание [16]. 

Как отмечает один из ведущих нейробио-

логов современности Р. Сапольски, «…на са-

мом деле изменения в теле влияют на все ас-

пекты работы мозга. Тип и уровень половых 

гормонов в крови связаны с тем, лучше ли 

мозг различает мелкие детали или общие чер-

ты. Химические вещества, выделяемые им-

мунной системой, повышают риск депрессии. 

Гормон стресса регулирует работу ключевого 

командного пункта мозга (префронтальной 

коры) и наше благоразумие в принятие реше-

ний. После травмы кровяное давление и дру-

гие автономные показатели влияют на веро-

ятность подверженности посттравматическо-

му стрессовому расстройству. И даже такая 

обыденная штука, как уровень сахара в крови, 

влияет на то, насколько легко вспомнить, на-

пример, какой-либо факт» [13, с. 107]. 

В России изучением психотипов лично-

сти совершающих насильственные преступ-

ления, отличительных и характерных особен-

ностей поведения серийных убийц занима-

лись Ю. М. Антонян, А. Н. Анфиногенов, 
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С. Н. Богомолова, А. О. Бухановский, Е. В. 

Васкэ, И. Н. Горбулинская, Н. В. Дворянчико-

ва, М. И. Еникеев, В. Н. Исаенко, Л. М. Исае-

ва, О. А. Логунова, О. Ю. Михайлова, В. А. 

Образцов, Ф. С. Сафаунов, И. В. Усанов и др. 

Необходимо отметить, что предпринята 

попытка по практическому внедрению психо-

логических знаний в расследование серийных 

преступлений в соответствии с Информаци-

онным письмом Генеральной прокуратуры 

РФ от 31 декабря 1998 г. «Об опыте использо-

вания психологических знаний при расследо-

вании серийных убийств». Однако некоторые 

ученые отмечают, что составление поисково-

го (психологического) портрета серийного 

убийцы не играет роли в его поимке [12; 9]. 

Между тем, как справедливо отмечает 

Н. И. Малыхина, «неэффективность примене-

ния данной методики кроется в недостаточ-

ной теоретической разработанности данного 

направления» [12, с. 221]. Действительно, 

данная методика достаточна нова для России, 

и отсутствие опыта применения ее на практи-

ке вызывает определенное недоверие и кри-

тику. Эмпирические знания, касающиеся пси-

хотипов личности, совершающих насильст-

венные преступления, и характерных особен-

ностей поведения серийных убийц, разрозне-

ны. Описание наиболее типичных признаков 

серийных преступников (характер мотива со-

вершения преступления, уровень криминаль-

ной агрессии, поведенческие проявления, ти-

пичные эмоциональные состояния) не имеет 

структуры и систематизации и тем самым за-

трудняет применение этих знаний на практи-

ке. Сегодня можно наблюдать отсутствие ал-

горитма аналитической обработки информа-

ции серийного преступления. В этой связи 

нами предложено внедрить в арсенал следст-

венной и оперативно-розыскной работы со-

ставление криминалистического профайлин-

га. Под криминалистическим профайлингом 

следует понимать методику расследования 

серийного преступления, состоящую из сово-

купности криминалистически значимой ин-

формации о совершившем преступление лице, 

основанной на анализе специфической следо-

вой картины преступления неочевидного ха-

рактера [8]. 

Представляется, что большое будущее за 

аналитическими компьютерными базами дан-

ных, позволяющими обнаруживать законо-

мерности в информации о местах и характере 

преступления, дающими возможность вы-

явить почерк, собственный стиль (modu-

soperandi), преступный автограф (signature) 

серийного преступника и тем самым сузить 

круг подозреваемых лиц при его поимке. Со-

временные информационные технологии от-

крывают возможности обработки сложной 

информации по уголовному делу и составле-

ния криминалистического профайлинга пре-

ступника с помощью искусственного интел-

лекта. Это даст шанс обрабатывать большой 

объем самой сложной информации подобно 

человеческому мышлению, тем самым позво-

лит сузить временные рамки по расследова-

нию серийных преступлений следственной 

группой, оперативными сотрудниками, экс-

пертными подразделениями. Так, например, 

глава следственного комитета А. И. Баст-

рыкин отмечает, что для поимки «ангарского 

маньяка» Попкова потребовалось 20 лет. На 

его счету 83 убийства, для сравнения у «рос-

товского маньяка» Чикатило 53 жертвы, у 

«битцевского маньяка» Пичушкина 49 жертв. 

Чтобы вычислить Попкова, следователям 

пришлось изучить более 250 уголовных дел о 

нераскрытых убийствах с 1992 по 2010 гг. Из 

всех уголовных дел отбирались преступления 

с общим почерком. Около 10 лет потребова-

лось, чтобы задержать 51-летнего Чуплинско-

го по обвинению в 17 убийствах. Следователи 

и эксперты проверили 500 мужчин, допросили 

тысячи свидетелей и провели 300 молекуляр-

но-генетических экспертиз [4]. 

На сегодняшний день специалистами 

предлагаются различные подходы при рас-

следовании серийных преступлений. Выде-

ляют статистический подход, аналитико-

психологический [2], смысловой [7], комплек-

сный корреляционно-смысловой [7], качест-

венный [3] подходы. 

Нами предлагается внедрение в арсенал 

следственной и оперативно-розыскной работы 

при расследовании серийных преступлений 

информационно-аналитического подхода. Да-

нный подход состоит в составлении кримина-

листического профайлинга, то есть в сборе 

криминалистически значимой информации о 

совершившем преступление лице, основанном 

на анализе специфической следовой картины 

преступления, и занесении информации в ин-

формационно-аналитическую систему. Цель 

заключается в учете, хранении и оперативной 

обработке поступающих данных. Номенкла-

тура состоит из детализированной информа-

ции о совершенных ранее преступлениях на-
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сильственного характера, имеющих признаки 

серийности. Обновляется система по мере по-

ступления новой информации. Информацион-

но-аналитическая система предназначена для 

сбора, анализа, обработки данных, направ-

ленных на создание условий для обеспечения 

субъектов предварительного расследования 

ориентирующей информацией.  

В целом создание автоматизированных 

информационных систем не является новше-

ством и позволило ряду стран ускорить про-

цесс раскрытия серийных преступлений. 

Опыт некоторых стран уже многолетний, на-

пример, можно наблюдать достаточно дли-

тельное и широкое использование программ-

ных средств в виде баз данных, полученных 

на основе определенной систематизации экс-

пертных заключений.  

В США с 1981 года применяется компью-

терная программа ViCAP позволяющая на 

основе систематизированной информации 

идентифицировать серийных убийц. В 

2008 году программа ViCAP сделала свою 

базу данных доступной для всех правоохра-

нительных органов по защищенному интер-

нет-каналу. Эта возможность обеспечивает 

доступ к базе данных в режиме реального 

времени и позволяет агентствам вводить и 

обновлять дела непосредственно в базе дан-

ных. Должностные лица при расследовании 

преступлений могут искать через программы 

схожие дела из любой точки США [8]. 

В Канаде на основе обобщенных эмпири-

ческих данных серийных убийств Д. Россмо 

была создана компьютерная программа «Ri-

gel», позволяющая выстроить вероятную кар-

тину местоположения разыскиваемого пре-

ступника. В этой же стране в начале 1990 гг. 

создана база данных для идентификации се-

рийных преступлений ViCLAS, в которой 

хранится информация о раскрытых и нерас-

крытых преступлениях, с акцентом на пове-

дение преступника. Данная система анализа 

связей с насильственными преступлениями 

помогает следователям выявлять серийные 

преступления и преступников. Этой програм-

мой пользуются Великобритания, Бельгия, 

Чехия, Франция, Германия, Нидерланды, Ир-

ландия, Новая Зеландия, Швейцария.  

В России программистами ВНИИ МВД 

России и ГИЦ ГУУР МВД России разработа-

на информационно-поисковая система «Мо-

нстр», предназначенная для анализа сведений 

серийных убийств и составления на их основе 

психологических профилей неустановленных 

преступников [10]. Также разработана более 

совершенная база данных «ФОРВЕР» для 

создания поискового портрета преступника. В 

указанную базу данных предполагалось в 

дальнейшем включать и психологические 

признаки преступника [15]. Однако, по мне-

нию некоторых авторов, указанная база дан-

ных не оправдала себя в практической работе 

и показала крайне низкий процент помощи в 

обнаружении криминалистически значимой 

информации [14]. Как отмечают В. А. Белков 

и А. С. Алдашкина, «одной из причин, по ко-

торой эти программы в России не смогли рас-

крыть свой потенциал, является доброволь-

ность внесения данных о преступлениях, в 

связи с чем большинство сотрудников право-

охранительных органов не проявляли желания 

этим заниматься» [5]. На сегодня разработка 

данного программного обеспечения прекра-

щена. 

Представляется, что для получения ори-

ентирующей информации при расследовании 

серийных преступлений необходимо вводить 

в информационно-аналитическую систему 

криминалистически значимую информацию о 

серийных преступниках по раскрытым и не-

раскрытым преступлениям. Задача информа-

ционно-аналитической системы будет заклю-

чаться в предоставлении похожих по характе-

ру совершения преступлений и в направлении 

следователя согласно алгоритму по ранее ус-

пешно расследованным уголовным делам. 

Преступления могут быть схожими, напри-

мер, в Англии в 1986 году была создана ком-

пьютерная программа под названием «CAT-

CHEM», ее автором является Д. Кантер. Уче-

ный, начиная еще с 1960 года, статистически 

анализировал серийные убийства, и в ходе их 

изучения было установлено, что многие схо-

жие преступления совершаются преступни-

ками с одинаковыми социально-демографи-

ческими характеристиками [17]. Как правило, 

насильственные преступления, совершенные 

на бытовой почве (ссоры, драки и т.п.) лица-

ми, ранее судимыми, раскрываются достаточ-

но быстро «по горячим следам». Однако когда 

речь идет о сложных уголовных делах в усло-

виях неочевидности, при отсутствии свидете-

лей, заранее спланированных, когда преступ-

ником движет психопатологическое состоя-

ние – совершать убийства ради убийства, ко-

гда они не останавливаются в своих злостных 

преступлениях и берут эмоциональную пере-
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дышку лишь на определенное время, перерыв 

между такими преступлениями составляет от 

нескольких дней до нескольких лет. Происхо-

дит так называемое эмоциональное остывание 

(cooling-offperiod) до следующего непреодо-

лимого желания совершать преступления на-

сильственного характера. Учеными выявлены 

закономерности между интервалами первых и 

последующих убийств. Чем больше серийный 

преступник совершает преступлений, тем ко-

роче между ними временные промежут-

ки [11]. Таким образом, сопоставляя данные, 

информационно-аналитическая система долж-

на показывать наличие сходства между раз-

личными преступлениями. Это могут быть и 

уже давно раскрытые серийные преступления, 

но характер совершения преступления может 

быть схож с актуальным расследуемым пре-

ступлением, и выданная информация может 

указывать, например, что для такого типа по-

ведения характерно было некое психиатриче-

ское отклонение, и это может послужить ори-

ентирующей информацией для раскрытия ак-

туального преступления. Назовем это «прин-

ципом повтора событий преступления», из 

прошлого в будущем разными лицами, но с 

одинаковым течением отклоняющегося пове-

дения и другими специфическими чертами. 

Некоторые специалисты выделяют законо-

мерности серийного убийства, «существую-

щие взаимосвязи основных криминалистиче-

ских элементов данной категории преступле-

ний; в том числе устойчивость и повторяе-

мость преступной деятельности в пространст-

ве и времени» [11]. Современной науке пока 

неизвестны точные психологические, психо-

патологические, социальные, физиологиче-

ские закономерности совершения серийных 

преступлений. Возможно, для некоторых пси-

хиатрических заболеваний характерна некая 

своя модель поведения при совершении се-

рийных преступлений. В некоторых случаях 

характер нанесения повреждений на тело 

жертвы может свидетельствовать о соответст-

вующих психических свойствах и состояниях 

преступника.  

Информационно-аналитический подход 

позволит усовершенствовать общий алгоритм 

изучения личности неизвестного преступника, 

отразит поэтапную работу следователя. Так, 

Н. И. Малыхина отмечает, что «многие уче-

ные акцентируют внимание на важной роли 

специалиста (эксперта) в данной деятельно-

сти, оставляя без должного внимания рас-

смотрение вопросов участия следователя в 

изучении неизвестного преступника как глав-

ного организующего работу субъекта» [12, 

с. 221–222]. 

На сегодняшний день частично положено 

начало применению информационно-анали-

тического подхода при расследовании серий-

ных преступлений. Правда, речь идет о более 

обобщенном варианте внедрения информаци-

онных технологий в работу правоохранитель-

ных органов. Так, в Главном управлении кри-

миналистики СК РФ введен автоматизиро-

ванный учет нераскрытых убийств, а также 

других тяжких и особо тяжких преступлений 

в соответствии с приказом Следственного ко-

митета России от 11 августа 2011 г. № 123 «О 

централизованном учете в системе Следст-

венного комитета Российской Федерации не-

раскрытых убийств, других тяжких и особо 

тяжких преступлений против личности». Вве-

дена форма электронной карточки централи-

зованного учета нераскрытых убийств, других 

тяжких и особо тяжких преступлений против 

личности. В указанной форме имеются от-

дельные позиции для заполнения: «серий-

ность», «подозрение на серийность», «отнесе-

ние к серии», что, возможно, повысит вероят-

ность раскрытия серийных преступлений в 

более короткие сроки.  

Таким образом, для разработки и внедре-

ния информационно-аналитического подхода 

необходимы сбор, накопление и систематиза-

ция информации о серийных преступлениях 

за многие годы. Уголовные дела прошедших 

лет (раскрытых дел) необходимо системати-

зировать и составлять криминалистический 

профайлинг преступника с привлечением 

специалистов в области криминалистики, 

криминологии, психологии, психиатрии, ней-

робиологии.  

Только тщательный сбор информации, 

построение криминалистического профайлин-

га и кропотливое занесение его в информаци-

онно-аналитическую базу данных позволят 

через определенное количество времени вы-

являть некие закономерности в совершаемых 

серийных преступлениях, раскрывать их по 

аналогии. 
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INFORMATION-ANALYTICAL APPROACH  
IN THE INVESTIGATION OF SERIAL CRIMES:  
THEORETICAL ASPECT 
 
L. F. Ivanova  
South Ural State University, Chelyabinsk, Russian Federation 
 

 The article discusses the theoretical aspect of the application of the information-

analytical approach in the investigation of serial crimes, with suspicion of seriality, at-

tribution to the series. By serial crime, the author means a grave and especially serious 

sexual crime characterized by the same type, two or more committed crimes based on 

psychopathological manifestations, mental properties and reactions, emotional experienc-

es associated with the manifestation of criminal aggression at different times by the same 

person. 

To develop and implement an information-analytical approach, it is proposed to sys-

tematize criminally significant information and compile a forensic profiling of a criminal 

in cases of serial crimes over many years, process the statistical information obtained 

using modern information technologies and artificial intelligence, which will open up 

new opportunities for analyzing complex information on a criminal case, shorten the pe-

riod for investigating serial crimes. 

The information-analytical approach may give a chance to identify some psycholog-

ical, psychopathological, physiological, social patterns in the personality of a serial crim-

inal, will allow improving the general algorithm for compiling forensic profiling, to dis-

close crimes by analogy. 

Keywords: information technology, serial incidents, information-analytical ap-

proach, forensic profiling. 
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