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искусственного интеллекта в деятельность правоохранительных органов. Исследуются 

перспективные направления развития технологии машинного обучения, предлагаются 

варианты их адаптации к решению задач в правоохранительной сфере. 
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В настоящее время мы являемся свидетелями стремительного прогресса ряда 

прорывных технологий. Одной из получивших наибольшее развитие в последние пять лет 

является технология машинного обучения и ряд ее производных (компьютерное зрение, 

анализ больших данных). Стремительно развивается также отрасль создания автономных, 

полуавтономных роботизированных платформ. 

История развития общества свидетельствует о том, что влияние технологического 

прогресса всегда двояко. С одной стороны – это новые, востребованные возможности по 

развитию различных сфер жизни общества, с другой – новые риски, связанные с 

нежелательными формами применения технологических новшеств. Преступное 

сообщество уже освоило ряд таких технологий и активно использует их в своей 

деятельности. Об этом, в первую очередь, свидетельствует увеличение доли преступлений 

совершенных с использованием компьютерных и высоких технологий до трети от общего 

числа зарегистрированных. Очевидно, что данный процесс имеет тенденцию к развитию, 

а государству, в лице правоохранительных органов, необходимо найти пути воздействия 

на эти новые факторы риска. Кроме того, дальнейшая цифровизация и автоматизация 

деятельности правоохранительных органов способна повысить производительность труда 

субъектов раскрытия и расследования преступлений. 



С учетом этого, одной и задач научного сообщества, занимающего проблемами 

правоохранительной деятельности, на данный момент, является развитие тех аспектов 

теории, которые необходимы для создания качественной правовой базы, а также 

конкретных прикладных решений в данной сфере. 

Следует отметить, что научное сообщество Российской Федерации уже 

откликнулось на запрос практики и имеет ряд наработок в данной сфере. Так, например, 

вопросам использования технологии искусственного интеллекта в раскрытии и 

расследовании преступлений посвящены труды А.А. Бессонова, Д.В. Бахтеева, С.В. Зуева 

и ряда других ученых. 

Что касается прикладных решений на базе искусственного интеллекта, наибольшее 

развитие в настоящее время получили системы поддержки принятия решений, например: 

1) Экспериментальный алгоритм, сформированный на основе применения 

методов машинного обучения к материалам о 1068 серийных преступлениях. 

Предполагается, что данная система на основе выявленных территориальных и иных 

закономерностей преступности данного вида, сможет оказать следствию помощь в 

установлении мест нахождения еще не обнаруженных следов преступления, а также 

формировании портрета преступника. В настоящее время он проходит апробацию в 

Главном управлении криминалистики Следственного комитета Российской Федерации [2, 

с. 52]; 

2) Программный комплекс «ФОРВЕР» (разрабатывается в Нижегородском 

университете им. Лобачевского), позволяющий формировать наиболее перспективные 

версии о личности преступника [9, с.24]; 

3) Алгоритм вычисления склонности человека к серийным убийствам 

(разрабатывается в Пермском государственном национальном исследовательском 

институте); 

4) Искусственная нейронная сеть, ориентированная на выявление признаков 

подлога подписей (разрабатывается в Уральском государственном юридическом 

университете) [1, c.106]. 

Отметим, что системы поддержки принятия решения в большинстве случаев 

остаются уделом «кабинетной» криминалистики. На наш взгляд, на данный момент, 

имеются необходимые условия для создания  прикладных решений ориентированных на 

задачи «полевой» криминалистики.  

Так, будучи реализованной в формате программы-ассистента с использованием 

голосового или иного интерфейса (специализированный аналог Siri, Алисы, Alexa и 



подобных программ), установленная на персональное компьютерное устройство, такая 

интеллектуальная система позволит оперативно получать необходимые 

криминалистические рекомендации в практической деятельности [6, с.129]. 

Еще одно, уже сложившееся направление – автоматизированные системы 

биометрической идентификации. Рассматривая данную технологию в контексте решения 

правоохранительных задач, следует отметить сеть технического зрения, 

функционирующую в Москве [10, с.181]. Уже за первые два года функционирования 

данная система позволила раскрыть более 3 тысяч преступлений [5].  Сеть 

интеллектуальных видеосистем проводит автоматическую идентификацию в режиме 

реального времени, что позволяет оперативно получать информацию о пребывании в 

конкретном месте лиц, находящихся в розыске, принимать соответствующие меры 

реагирования. 

Системы компьютерного зрения и биометрической идентификации в настоящее 

время имеются во многих странах, при этом наметились определенные тенденции их 

развития, главная из которых – расширение способов идентификации. 

Так, например, в Китае была разработана программа, позволяющая распознавать 

людей по манере ходьбы и телосложению. Система проводит идентификацию, анализируя 

различные параметры, в том числе рост, вес, силуэт, а также особенности походки [3].  

Полагаем, для решения задач в правоохранительной сфере актуальным является 

вопрос о расширении круга идентифицируемых такими системами объектов. 

Перспективным, представляется распознавание потенциально опасных объектов (в 

частности, огнестрельного оружия), которое может быть реализовано на базе тех же 

принципов, которые используются при работе с биометрией лица человека. Определение 

контура, геометрии, размеров изображенного объекта и их сопоставление с эталонными 

изображениями идентифицируемых предметов и дальнейшим информированием 

человека-оператора,  позволит принимать меры предупредительного характера [7, с.79]. 

На наш взгляд, данная мера может оказать существенное влияние на профилактику 

случаев скулшутинга, аналогичных тем, что произошли в Казани и Перми в 2021 году, а 

также массовых убийств в общественных местах («Крокус-Сити» в 2024 г.). 

Системы компьютерного зрения могут применяться и в решении задач другого рода. 

Так, например, в  Пермском крае с помощью нейросети были исследованы космические 

снимки 9 территорий лесничеств и определены места незаконных рубок. В дальнейшем 

планируется осуществляться сплошной космический мониторинг с применением 



технологий искусственного интеллекта с целью выявления антропогенных и природных 

изменений лесного фонда [4]. 

Полагаем, что помимо указанных направлений перспективным для решения задач 

правоохранительных органов, могут быть также: 

1) Использование искусственного интеллекта для работы с массивом уже 

накопленной информации о преступности (статистические карточки, электронные копии 

приговоров судов, в перспективе, материалы расследованных уголовных дел) с целью 

выявления с помощью машинного интеллекта неизвестных ранее закономерностей 

преступной деятельности, закономерностей деятельности по раскрытию и расследованию 

преступлений, а также корреляционных связей между ними;  

2) Инструментальный дистанционный профайлинг при производстве 

следственных действий вербального характера, а также с целью обеспечения безопасности 

мест массового скопления людей от угроз террористического характера [8, с.157]; 

3) Разработка криминалистической робототехники, для целей автоматизации 

фиксации следовой картины преступлений и решения иных задач правоохранительных 

органов. 

Таким образом, необходимо дальнейшее научное исследование вопросов, 

связанных с возможностями искусственного интеллекта в борьбе с преступностью, с 

целью создания конкретных прикладных разработок способных повысить эффективность 

деятельность правоохранительных органов. 
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