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Аннотация: В статье рассматриваются некоторые проблемы, 

возникающие в ходе расследования, по делам о серийных преступлениях. 

Автором отмечается необходимость в законодательном закреплении понятия 

серийного преступления и правил его учета, делаются предложения по 

совершенствованию работы правоохранительных органов в исследуемой сфере. 
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Abstract: the article deals with some problems arising in the course of 

investigation in cases of serial crimes. The author notes the need for legislative 

consolidation of the concept of serial crime and the rules of its registration, makes 

proposals to improve the work of law enforcement agencies in the field of research. 
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На сегодняшний день для поддержания общественного порядка, развития 

государственности и укрепления конституционного строя Российской 

Федерации сложилась четкая структура мер по борьбе с преступными 

проявлениями, составной частью которой является их расследование и 

раскрытие. Важность данного элемента подчеркивается как принципами 

проводимой уголовной политики, так и Стратегией национальной безопасности 



 

 

России [1]. Среди всех форм проявления преступного поведения различается и 

такая, как «серийная» преступность, характеризующая специфику «серийных 

преступлений». Расследование данной группы преступлений занимает 

приоритетное место в деятельности правоохранительных органов, поскольку 

именно «серийные» преступники представляют высокую опасность для 

общества и охраняемых законом отношений. 

Несмотря на то, что «серийные преступления» составляют менее одного 

процента от общего числа зарегистрированных преступлений, указанная 

категория преступлений представляет особую опасность и всегда вызывает 

особый общественный резонанс. Объектами таких преступных посягательств 

являются, как правило, жизнь, здоровье, безопасность людей, а, как показывает 

практика, жертвами становится наиболее уязвимая часть граждан – женщины, 

малолетние дети, старики. Так, статистические данные свидетельствуют о том, 

что «серийные» убийства, как правило, совершаются из корыстных 

побуждений либо они сопряжены с изнасилованиями или совершением иных 

действий сексуального характера. В то же время состояние преступности в 

последние годы характеризуется возросшим количеством преступлений с 

признаками «серийности» экстремистского характера, в частности убийств по 

мотивам расовой или национальной ненависти, а также преступлений 

террористической направленности. В отдельных регионах выявлена «серия» 

преступлений, связанных с противоправным захватом собственности 

(рейдерство) [6]. 

Одной из главных проблем противостояния серийным преступлениям в 

современной России остается проблема их выявления, своевременного 

распознавания в группах таких преступлений совпадающих признаков, которые 

бы давали основание с определенной степенью достоверности считать их 

совершенными одними и теми же людьми, своевременно принимать 

организационные и практические меры по их раскрытию. Именно поэтому 

расследование и раскрытие «серийных» преступлений – наиболее сложное и 

трудоемкое направление деятельности следственных органов и оперативного 



 

 

аппарата. Данные преступления, совершаемые, как правило, в условиях 

неочевидности, ограничивают возможность использования традиционных 

методов расследования и розыска. 

Однако затрудняет расследование уголовных дел о серийных 

преступлениях не только условия их совершения, но и отсутствие позиции 

законодателя относительно самой сущности серийного преступления, правил 

его учета и выработанных рекомендаций по расследованию. В научных кругах 

единства по данному вопросу также не наблюдается. 

Если подходить к вопросу определения серийных преступлений с 

историко-этимологической точки зрения, то можно отметить, что «в русском 

языке серия употребляется с середины XIX века: серия – «ряд». Прилагательное 

серийный в словарях встречается с 1937 г. Источником распространения в 

западноевропейских языках является французкоеserie, откуда немецкое serie; 

итльянскоеserie. Первоисточником же является латинское series – «ряд», 

«вереница», «цепь» (одного корня с sero – «сцепляю», «соединяю»). Из 

латинского – англ. series» [7, с. 401]. Согласно словарям русского языка серия – 

это: ряд последовательных действий, поступков и т.п. [5]; группа или ряд 

предметов, однородных или обладающих общим признаком [3]; 

последовательный ряд чего-либо, что обладает общим признаком, объединено 

общим назначением, составляет одну групп [4]. 

С учетом изложенного, под серийным преступлением необходимо 

понимать два и более виновно совершенных общественно опасных деяний, 

запрещенных действующим уголовным законодательством под угрозой 

наказания, характеризующихся тождественными признаками и совершенными 

одним лицом (одними лицами), руководствующимся личными 

психологическими мотивами и побуждениями. Психологический портрет 

личности серийного преступника специфичен в зависимости от характера и 

вида совершаемого им серийного преступления и включает в себя, прежде 



 

 

всего, наличие аналогичного и иного преступного опыта и как правило 

вероятность рецидива. 

Тождественность (однородность, идентичность) качественных и 

количественных признаков совершаемых преступлений, выступающих 

основанием для выдвижения версии об их серийном характере, заключается в: 

совершениидвух или более преступлений; сходстве способов совершения 

преступлений, включая способы их подготовки и сокрытия; общности мотива; 

сходстве (однотипности) объекта посягательства, обстановки совершения 

преступления, специфике профессиональных либо преступных навыков лица 

(лиц), совершившего (-их) преступления и элементов его описания, механизма 

следообразования; определенной периодичности (цикличности) совершения 

преступлений. 

Особенности первоначального этапа расследования анализируемых 

преступлений заключается в необходимости тщательного проведения 

первоначальных следственных действий, таких как: осмотр места 

происшествия, опрос потерпевших и очевидцев, назначение судебно-

медицинских экспертиз и пр., а также оперативных мероприятий, таких как: 

поиск по горячим следам, составление ориентировок, подомовые обходы 

территории и пр., которые лишь в совокупности способствуют окончательному 

формированию версии о серийном характере совершенного преступления, 

выдвигаемой по результатам изучения сведений о ранее совершенных 

преступлениях схожего характера. Следовательно, при расследовании 

серийных преступлений, предполагающем поиск доказательственной 

информации в срочном порядке, не требующем отлагательств, невозможно 

результативно и качественно достигнуть задач предварительного 

расследования без качественного взаимодействия. 

Вместе с тем, как показывает практика, типичные ошибки и проблемы, 

возникающие в ходе расследования преступлений с признаками серийности 

связаны, прежде всего, с: невыявлением или позднем выявлением субъектами 

расследования самого признака серийности, существенные нарушения 



 

 

уголовно-процессуального закона, отсутствие организации 

внутриведомственного и межведомственного взаимодействия 

правоохранительных органов в ходе расследования уголовных дел данной 

категории.  

При этом, в ходе изучения ведомственных нормативных баз и 

методических рекомендаций для работников органов предварительного 

расследования также не наблюдается новейших методик по расследованию 

серийных преступлений, разработанных криминалистами в соответствующих 

областях, когда это представляется абсолютно необходимым. Разработка 

рекомендаций по расследованию серийных преступлений должна исходить из 

вида преступного посягательства и его квалификации. То есть, учитывая 

обилие видов серийных преступлений, методика их расследования не может и 

не должна охватывать все виды преступлений, носящих признак серийности, 

она должна быть адресована расследованию конкретного вида серийного 

преступления, с учетом его признаков и возникающих при производстве по 

уголовному делу особенностей. В частности, методики должны включать 

общие действия, способствующие определению признака серийности, такие 

как: тщательная отработка оперативным и следственным путем выдвинутых 

версий, установление психологического портрета преступника, сбор сведений 

из централизованного криминалистического учета нераскрытых преступлений, 

иных учетов органов МВД России, а также баз данных, которые формируются в 

ряде субъектов Российской Федерации; особенные действия, необходимость 

которых возникает в ходе расследования конкретного вида серийного 

преступления: использование современной криминалистической техники и 

оборудования для расследования, особенности назначения судебно-

биологических экспертиз (например, при расследовании насильственных 

серийных преступлений, убийств); баллистических экспертиз (при 

расследовании серийных преступлений с использованием оружия), 

производство иных следственных действий, а также особенности  

использования специальных знаний.  



 

 

Одновременно, при расследовании серийных преступлений необходимо 

организовать и эффективное использование банков данных 

криминалистической информации (оперативно-справочных, 

криминалистических и разыскных учетов). В этих учетах систематизируются 

данные о способах совершения нераскрытых преступлений и отразившихся в 

них свойствах личности совершивших их субъектов. В МВД России 

разработана и используется автоматизированная информационно-поисковая 

система «Монстр», предназначенная для анализа информации о серийных 

убийствах, построение поисковых портретов неизвестных преступников, 

автоматизированные системы «Насилие» и «Досье» Федерального банка 

криминальной информации НИИ МВД России [2, с. 22-28]. 

В данной связи, особое внимание следует уделить организации 

взаимодействия по обмену оперативной и криминалистической информацией, 

находящейся в производстве не только органов с разной обслуживаемой 

территорией, но и между различными ведомствами. Указанное определяет 

необходимость в разработке новейшей единой информационной базы по 

уголовным делам и материалам процессуальных проверок, не только 

находящихся в производстве различных правоохранительных органов, но и 

ранее находившихся (серийные преступления прошлых лет).  

Таким образом, взаимодействие субъектов расследования и оперативных 

работников, планирование расследования таких дел, в том числе путем 

создания аналитических групп и оперативных совещаний, контроль за ходом 

расследования со стороны руководителей органов должно занимать 

приоритетное место. Эффективное расследование и раскрытие серийных 

преступлений должно проводится на основе единого согласованного плана 

производства следственных действий. Аналитическая группа должна 

заниматься отработкой лица по всем направлениям: оперативным путем, в том 

числе с использованием криминалистической учетов, следственно-

оперативным путем с проверкой алиби и экспертным путем. Основу 

проводимых следственных и оперативных действий должны составлять 



 

 

методические рекомендации по расследованию серийного преступления 

конкретного вида (группы). Только в совокупности указанные действия будут 

способствовать не только эффективному расследованию серийных 

преступлений, совершаемых в настоящем, но и преступлений прошлых лет, 

которые так и не были раскрыты.  
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