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АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИСПОлЬЗОВАНИЯ ЭВМ И МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

МЕТОДОВ ПРИ СОЗДАНИИ ТИПОВОЙ кРl1МmiА.лисrичЕской М:оДЕ.Jiн . 
' • 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

One of tasks facing criminalistics, is the creation of information modek criminal · of 
the activity allowing оп the basis of revealing of statistical dependences between its el~щerzts 
to receive the in/ormation оп the person of а criminal and other circumsiances of а per/ect 
crime. Тhus тапу revealed connections and the. laws are accessihle to metfwds· • of the 
mathematical analysis. Тhе 4.e,c!sion of !he. specified task represents . one o!,perspective 
directions of development . 'crlminiдistics, putting business of disclosing о/ : crimes on 
qualitative new, it is valid а scientific basis. ·· '·- ; . :-, ·. 

_: _--,,. ~· 'i:'J: '. ' .·;._ . ,·, . - .• : . ,_, ... ,. '~· . • 

, Деяте~ность по _ раскр~ .. и расследованщо _преступлений непосред9~~нно 
• ' .. . .. ~ • . ' ,. ~- .. . ·' . : ! :. . . 

связаца с ивф<,>рмацио~д~ мод~лир<,>ванием. В IЩЧестве моделируе~ой системы 
- . . . . . . . (. -.. . · . . . . . ' . -, . -~ ; '. . . . 

Bblcryii~eт расследуемое , СОбЪЧJ:1.€f, а В :Качестве ее ПОДСИСте~ - ЛИЧНОС~ престуn~ИIСЗ., 
. . . . } ~ . . . . . 

личность потерnевшего, их взсщм:оотноmеiШЯ, МОТЩ) 11,._ цель !Ч>еступл~~..я, время и 
,. • 1 • • • ~ . • • • 

место, орудие и, средства, предмет nосяrа'rе.Щ>ства и друrое. Знания о преступлепиях, 
.. ~ .. . . . . . • ~ · .. -~ \ :! : . :- . . . ; 

нако~р~енные теорией кримина..лясmки, выступают в , формсr типовых _ моделей 

прес'fУПНОЙ деJр"ельности и :криминальных событий, типовых версий. Знание же о 
~ .. -~ . ' .. : . . . . . 

пре9)'1Шении, nолученное в процессе практичес:кого расслед~вания, выст~ает в ф~рме 

индивидуальвых моделей расследуемого события и версий по конкретному делу. 

В nоследнее время все большее внимание уделяется разработке тиnовых 

моделей и версий. Это направление nредставляется nерспективным, во-nервых, nотому, 

что разработка версии и модели :кошq>етНого расследуемого события оnирается на 
-;:_1: 

ТШiовые версии и модели, сообщающие информацию о соответствующем роде (виде) 
_·,·: ·(' 

преступлеиий, а в~:в;rорых, уже имеющийся опъrr разработки типовых версий и 

моделей, опираю~ся на вероятностио-статистический и кибернетический мет?~~ы 

исследо~~ия, является достаточно аnробированным и эффективным. 

Пр~~туцная деятельность, составляющая основное содержание расследуемого 

собъrrия, nредставляет сис~у, элементы :которой находятся во взаимной связи, в силу 

чего Каждый из них несет определенную информацшо о других. В зависимости от 

характера сущес-rвrюще~ ме~ элементами расследуемого события объективной 

связи мoryr бъrгь nостроены :категорические или вероятностные суждения о тех или 
. . .: ·· 
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иных свойствах JIИЧНости субъекта деяния: или обстоятельствах расследуемого 

соб:ьп:ия. Очевидные связи ВЪDIВ.ШПОТСЯ на уровне элементарной лоГИI<И или 

следственного опьщ более глубокие и менее очевидные - только путем обобщ~ния и 

обработки по специальной программе представительных массивов угОловных дел, т .е. 

пуrем создания: типовых моделей отдельных видов преступлевий. 

Первые типовые модели на основе обработки представителъной выборm 

уголовных дел об умышленных убийствах бьши предложевы Видоновъtм Л.А. 

Обнаруженные при этом закономерные связи между элементами способа действия 

прес~ времени, места и обстановi<И . преступле.ния, с одной стороны, и 

свойствами личности прес'I)'I1НИЮ1- с другой, положены в основу построенЮI типовых 

версий о преступнике и обстоятельствах coвepmemu преступления [1]. Дальнейший 

шаг в совершенствовании типовой модели по делам об убийствах сделав С.П. 

Зелевковс:юm. На массиве 1000 уголовных дел был разработан и аппробирован на ЭВМ 

алгоритм исполъзования вероятностио-статистического моделирования свойств 

личности преступвика по данным о личности потерпевшего, способе убийства. 

условиях обстановки. Данные о поле~ возрасте, состоянии здоровья, росте, физической 

силе, состоянии опьЯвевия, роде занятий и направленности личноС'm преступника, 

полученные на основе вероятяостно-статичrическоrо моделирования~ оказались 

правильНЪIМИ в 600/о случаях [2]. Исследования, предпринятые на кафедре 

криминалистmси МГУ показали достаточную усточивость закономерных связей и 

перспективность моделирования личности преступника по такой категории 

престуnлений, как кварtИрные кражи. [3]. Типовое моделирование краж, сов~ршенных 

из торговых точек Москвы, проведено групnой под руководством В.А. Жбанкована 

базе 155 уголовных дел с последующей обработкой на ЭВМ [3]. ПредпрИЮIТЫ 

исследования no моделированию должностных хищений в торговых точках, краж и 

угонов автомобилей и других пруступлевий. 

Как видно из сказанного, тиnовое моделирование способов и механизмов 

совершения преступлеввй уже имеет интересный опъп примеиения и может быть 

оценено как перспективное направление в методике расследования отдельных видов 

престуПленИ:й. В связи с этим представляется необходимым дать определе~е типовой 
~· - · ··· . . . . . 

кримиНалистической модели преступной деятельности, очерrить круг преД'ЫIВЛЯеМЫХ к 

ней ·~оваиий и наliр.авлевия научных исследований в указаввой области. 

Под типовой · крв:мивалистич:еской моделъю преступной деятельности 

понимается информационная система, построенпая на основе обобщения 

82 



представителъного массива уголовных дел· определенной· категории, отражающую 

закономерные связи :между существениы:ми для раскрытия и расследования элементами 

программво-целевого комплекса, способа дейсrвия престуmmка, механизма 

расследуемого события:, обстановки преступления: и особенности личности 

преступника и служащую для выдвижения типовых следственных версий. 

Наиболее сущесrвениыми требованиями к типовой Iеримина:листической модели 

nреступлеНЮI являются следующuе: 

1) оптимальный уровень общности, обеспечивающий выявление закономерных связей 

между элементами преступного собЬl.ТШI; 

2) ~овая модель должна . представтrrь собой не сумму отдельных элементов, а 

цел()стную систему преступной деятельности; 
~ ... , . 

3) типовая криминалистичеекая модель должна отражать тесные корретщионные 

зависимости выделенных в ней элементов с характеристиками личности преступника и 

способа его действия; ·.··· 

4) на <<выходе» т~~вой модели должна содержаться совокупная характеристика 

nресrупника. и сущест~ен~ для расследования обстоятельств. дела, а не отдеЛМIЫе · 

призНакИ ИСКОМОГО . .ЛИЦа; 
,. , . . : 

5) наличие типовой · модели не означает стереотипности следственно-розыскпоn 

деятельности. 

Из с~ан;ного видно? что анализ моделирующей фуцкдии криwщалистического . · 
. . .. . с.. . . . 

знания о преступлении имеет существенное научно-пра:ю:и:ческое ; значение. Такой 

анализ позволяет сделать вывод о том, что слщкность процесса раскрытия, 
. ' .. -· - ' 

расследования и . nредуnреждения преступлений делает . бесперспективной практику 
., -. ·: ·. . 

принятия уnолномоченными лицами решений на основе лищь личного опыта : ,и 

ИlfiУИЦИИ, без использования современных методов nознания различных наук, . . ~ . . 

накоnления и переработки криминазmстически значимой информации, помноженно}:t ,на 

возможности современных ЭВМ. 
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