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Introduction. The digital transformation of all spheres of society as an integral attribute of modern civilization
is characterized by the sectoral penetration of high technologies in all significant applied areas. Law enforcement
is no exception. It is impossible to imagine the modern work of criminal prosecution authorities without the use of
numerous information retrieval systems and databases. However, users of existing software products may not
think about how their functionality is algorithmized. In this connection, the purpose of the study is to investigate
the matrixing and modeling of forensically significant information in the context of the digital transformation of
civilization. Methods. During the research, the methods of comparative law and the method of analysis were used.
Results. In the paper, the authors, relying on the information content and the implementation of embedded software
functions, widely use the methods of matrixing and modeling, which have found specific application in forensic
science. Conclusions. As a result of the study, it has been found that the methods under consideration have similar
features. However, the differences between them are important. A proper understanding of the content of each of
the methods contributes to their error-free application and evaluation of the results obtained. A special role is
assigned to the correlation of methods in forensic theory and practice.
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Введение: цифровая трансформация всех сфер жизнедеятельности общества как неотъемлемый атри-
бут современной цивилизации характеризуется секторальным проникновением высоких технологий во все
значимые прикладные направления. Правоохранительная деятельность тому не исключение. Невозможно
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вообразить современную работу органов уголовного преследования без использования многочисленных
информационно-поисковых систем и баз данных. Однако пользователи существующих программных про-
дуктов могут не задумываться над тем, каким образом алгоритмизированы их функциональные возможно-
сти. В связи с чем авторами поставлена цель – исследовать матрицирование и моделирование криминалис-
тически значимой информации в контексте цифровой трансформации цивилизации. Методы: при проведе-
нии исследования были использованы такие методы, как сравнительно-правовой и метод анализа. Результа-
ты: в своей статье авторы, опираясь на информационных наполнениях и реализации заложенных программ-
ных функций, широко используют методы матрицирования и моделирования, которые нашли специфичес-
кое применение в науке криминалистически. Выводы: в результате исследования установлено, что рассмат-
риваемые методы имеют схожие черты. Вместе с тем важное значение имеют различия между ними. Пра-
вильное понимание содержания каждого из методов способствует их безошибочному применению и осу-
ществлению оценки полученных результатов. Особая роль отведена соотношению методов в криминалисти-
ческой теории и практике.

Ключевые слова: криминалистические методы, матрицирование, моделирование, криминалистичес-
ки значимая информация, обработка информации.
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Введение

Криминалистика как наука и учебная
дисциплина, относимая к блоку уголовно-пра-
вовых наук, имеет особый правовой статус.
С одной стороны, она способствует установ-
лению признаков конкретного состава пре-
ступления, с другой – обеспечивает процесс
доказывания на всех стадиях уголовного пре-
следования, а с третьей – является проводни-
ком естественно-научных знаний в сферу борь-
бы с преступностью. Особый статус крими-
налистике придает ее раздел «Криминалисти-
ческая техника». Следует отметить, что в на-
стоящий момент, в эпоху развития электрон-
но-вычислительных машин и информационно-
телекоммуникационных сетей, криминалисти-
ческая техника заставляет обратить на себя
более пристальное внимание и усиливает при-
кладную техническую роль криминалистики
в раскрытии и расследовании преступлений.

Благодаря повсеместному использова-
нию цифровых технологий во всех сферах
жизни человека, в том числе и при соверше-
нии преступлений, появилась новая категория
следов, представляющих криминалистическое
значение – цифровые (электронные) следы.
Новый вид отражения информации в матери-
альном мире стал предметом для научных
дискуссий о терминологии и сущности этих
следов, а также обозначил необходимость
разработки эффективных технико-криминали-
стических средств и методов поиска, фикса-

ции, изъятия и исследования цифровых дан-
ных. Удачным решением приведенных задач
стали криминалистические аппаратно-про-
граммные комплексы, способные обрабаты-
вать большие массивы неструктурированных
цифровых данных (Big Data) и представлять
их в формате, наиболее приемлемом и понят-
ном для заинтересованных лиц.

В работе аппаратно-программных ком-
плексов по собиранию и обработке кримина-
листически значимой информации в цифро-
вом формате используются методы матри-
цирования и моделирования. Это неспроста,
ведь указанные методы наибольшее распро-
странение нашли именно в технических на-
уках. Но несмотря на свои технические «кор-
ни», методы матрицирования и моделирова-
ния адаптированы под различные сферы на-
учного знания и практика их применения до-
вольно широка.

Использование метода матрицирования
в криминалистике в числе первых предложе-
но профессором А.В. Дуловым применитель-
но к расследованию должностных преступле-
ний [5, с. 92]. Проведенный анализ литератур-
ных источников показывает, что в последую-
щем данный метод рассматривался учены-
ми в контексте выявления, расследования и
профилактики преступлений, изучался как
метод доказывания, а также как применимый
в судебно-экспертной и прокурорской деятель-
ности [11, с. 67]. Особого внимания заслужи-
вает диссертационное исследование, прове-
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денное А.Е. Гучком, всецело посвященное воз-
можностям применения метода матрицирова-
ния в криминалистике [3; 4].

Уделялось большое внимание в крими-
налистике и вопросам использования мето-
да моделирования. Одной из первых и зна-
чимых работ необходимо отметить труд
И.М. Лузгина, в котором исследуются ос-
новные закономерности моделирования как
общего метода познания и возможности его
использования при собирании, проверке и
оценке доказательств в ходе расследования
преступлений [7].

Матрица и модель
как основополагающие понятия

методологии

Основополагающими понятиями рас-
сматриваемых методов являются термины
«матрица» и «модель». Свою реализацию
методы находят посредством построения и
описания соответствующих матриц и моделей.
В научной литературе имеют место отожде-
ствления рассматриваемых категорий. Так, в
филологическом исследовании отмечается,
что матрица «...представляет собой органи-
зованную, динамическую модель» [6, с. 7].
В диссертационном исследовании, посвящен-
ном методу криминалистического матрициро-
вания, неоднократно встречается приравнива-
ние матрицы к матричной модели [4, с. 5, 7,
11, 50, 97]. Подобные отождествления могут
приводить к терминологическим заблуждени-
ям, которых целесообразно избегать. Пред-
ставляется, что рассматривать матрицу и
модель необходимо в качестве самостоятель-
ных понятий. Вместе с тем не следует отри-
цать наличие специфических связей между по-
строением матриц и моделей в отдельно взя-
той отрасли или даже конкретно решаемой за-
даче. Видится верным утверждение, что мат-
рицы выступают опорой научнообоснованных
информационных, технологических и матери-
ально-технических моделей [3, с. 6] и что од-
ним из перспективных направлений использо-
вания матриц в криминалистике является со-
держательное моделирование, основой кото-
рого служит матрица [4, с. 51–52]. В данном
ракурсе примечательна позиция, изложенная
в философском исследовании, согласно кото-

рой в качестве архитепической матрицы куль-
туры выступает «целостная система архите-
пических представлений, проявленных в со-
знании человека и символически знаменую-
щих собой его нормативно-ценностные ори-
ентации и модели поведения, его представле-
ния о структуре мироздания, восприятия про-
странства, времени и движения» [8, с. 226].
Приведенное понятие свидетельствует, что
определенная модель (в рассмотренном слу-
чае – модель поведения) основывается на
соответствующей матрице. Именно обобще-
ние и структурирование сведений поведен-
ческого аспекта личности преступника (мат-
рицирование криминалистически значимой
поведенческой информации) послужило осно-
вой для разработки С.В. Лаврухиным кри-
миналистической теории поведения преступ-
ника как объекта криминалистического мо-
делирования [9].

Необходимо признать аксиомой позицию
о том, что «метод матрицирования выполня-
ет функцию информационного обеспечения
процесса применения метода моделирова-
ния» [3, с. 15]. Посредством матрицирова-
ния осуществляется систематизация установ-
ленных фактических данных, которая в пос-
ледующем послужит основой в моделирова-
нии неизвестной (латентной) информации. Су-
ществующий подход в отождествлении рас-
сматриваемых методов, согласно которому
матрицирование выступает разновидностью
моделирования, только усугубляет их семан-
тическое понимание. Бесспорно, рассматри-
ваемые методы взаимосвязаны и в чем-то
взаимообусловлены. При создании необходи-
мой модели должна применяться соответ-
ствующая ей матрица. В криминалистичес-
кой практике проследить подобную реализа-
цию возможно следующим образом. Если
представить в виде матрицы всю совокуп-
ность следов конкретного преступления, то
перед следователем открывается возмож-
ность моделирования действий преступника
и их последовательности, во взаимосвязи с
процессом образования следов преступления.
Аналогичным образом нашел распростране-
ние в криминалистике метод моделирования
личности неустановленного преступника, в
основу которого интегрированы требуемые
криминалистические матрицы.
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Видится возможным проведение сопо-
ставления методов матрицирования и моде-
лирования на примере существующих аппа-
ратно-программных комплексов, используе-
мых в сфере уголовного преследования. Так,
программное обеспечение «IBM i2 Analyst’s
Notebook» способствует анализу большого
объема цифровых данных о регистрационных
номерах автотранспорта, наполняемых по-
средством систем их фиксации, об абонентс-
ких соединениях и устройствах, истребован-
ных у сотовых операторов или обнаруженных
в ходе осмотра технических устройств. По-
лученные результаты систематизируются ис-
ходя из матриц, заложенных в программный
алгоритм. Другими словами, происходит мат-
рицирование криминалистически значимой
информации по заданным параметрам с визу-
ализацией итогового результата одним из выб-
ранных способов (в виде графа, схемы, таб-
лицы и т. п.). Возможность визуального вос-
приятия полученного результата выступает
одной из значимых характеристик метода
матрицирования. Последующее функциониро-
вание аппаратно-программного комплекса и
обработка матрицированной информации де-
монстрирует переход к возможностям моде-
лирования скрытых связей и латентной инфор-
мации. Проявляется это в возможности уста-
новления автотранспорта, использовавшегося
в системе нескольких интересующих след-
ствие событий (серии преступлений); выявле-
ния сотового устройства, связанного с одним
или несколькими преступными событиями;
определения круга лиц, с которыми общался
интересующий следствие фигурант уголовно-
го дела, и наличия связей внутри этой группы;
установления последовательности связей
между разными сотовыми устройствами;
выявления территориального расположения в
интересуемые периоды времени и путей сле-
дования устройства сотовой связи [1, с. 49].

Реализация указанных программных воз-
можностей связана с упомянутым понятием
«больших данных» (Big Data), в обработке
которых используются научные методы ра-
боты с ними (Data Science), с целью выявле-
ния и формирования искомой информации из
больших массивов данных (Data Mining). Та-
ким образом, осуществляется незримый пе-
реход от матрицирования к моделированию

криминалистически значимой информации.
Все собранные в ходе расследования факти-
ческие данные выступают в виде соответству-
ющих матриц, используемых для дальнейше-
го моделирования латентной информации по-
средством программных алгоритмов.

Взаимосвязь рассматриваемых методов
возможно усмотреть в работе и других аппа-
ратно-программных комплексов. Например, в
известном программном обеспечении ViCAP,
используемом ФБР США для установления
особо опасных преступников. Программа по-
зволяет выявлять связи между заложенными
в алгоритм элементами насильственных пре-
ступлений. Характеристики и признаки совер-
шенных насильственных преступлений матри-
цируются в программе по 186 параметрам,
предусмотренным в установленной форме
рапорта [14]. Внесенная информация подле-
жит программной обработке посредством
алгоритмов, построенных на теории множеств,
что способствует возможности моделировать
латентные связи. Реляционная база данных со
схожими алгоритмами обработки информации
создана К.А. Нелюбиным, что позволило мат-
рицировать фактические данные по 340 убий-
ствам, совершенным в Свердловской облас-
ти РФ и смоделировать информацию, способ-
ствующую установлению лиц, причастных к
преступлениям [10].

Положительными примерами матрициро-
вания криминалистически значимой информа-
ции с последующей реализацией метода мо-
делирования посредством использования по-
ложений теории вероятностей и математичес-
кой статистики во взаимосвязи с учением о
криминалистической характеристике преступ-
лений являются реализованная в 2007 г. ав-
торским коллективом во главе с В.Ю. Тол-
столуцким компьютерная программа по фор-
мированию следственных версий «ФОРВЕР»
[12] и основанная на ней компьютерная про-
грамма по моделированию следственных си-
туаций «МОСС», созданная П.Ю. Фесиком.
Проведенное указанным ученым исследова-
ние позволило прийти к выводу о том, что «для
обеспечения автоматизации процесса рассле-
дования технология использования кримина-
листической характеристики преступлений
должна быть основана на электронной базе
данных, которая обеспечивает быструю об-
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работку криминалистически значимой инфор-
мации раскрывающей структурные элементы
указанной характеристики при расследовании
преступлений» [13, с. 22].

Одной из самых современных и весомых
работ, посвященных матрицированию и моде-
лированию криминалистически значимой ин-
формации, является исследование, проведен-
ное А.А. Бессоновым. В его монографии под-
робно рассмотрены возможности использова-
ния программ «Microsoft Excel» и «R» с це-
лью криминалистического изучения преступ-
лений, описаны примеры моделирования ис-
комой информации на основе матрицирован-
ных результатов проведенного расследования
по различным категориям уголовных дел о
преступлениях, совершенных на территории
РФ в разные годы. Наибольший из охвачен-
ных ученым периодов – с 1973 по 2018 г. [2].

Выводы

Резюмируя терминологическое значение
матрицирования и моделирования, построение
их взаимосвязи сквозь призму больших объе-
мов цифровых данных и применение про-
граммных алгоритмов их анализа необходи-
мо констатировать следующее. Информаци-
онное наполнение существующих в сфере уго-
ловного преследования аппаратно-программ-
ных комплексов реализуется посредством
метода криминалистического матрицирова-
ния. В свою очередь, выявление ранее неиз-
вестных закономерностей, искомых связей и
латентной информации становится возмож-
ным посредством реализации в программных
алгоритмах метода криминалистического
моделирования.
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