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Природа научных знаний об условиях выстрела
и их место в системе судебной баллистики

Аннотация. К настоящему времени в судебной баллистике сложился научный подход, при ко-
тором обращение к теме условий выстрела имеет место лишь в рамках решения её отдельных вопро-
сов. Это служит причиной разрозненности и неполноты сведений об условиях выстрела в судебной 
баллистике, сдерживает её развитие, снижает возможности судебно-баллистической экспертизы в 
обеспечении раскрытия и расследования преступлений. 

В целях решения проблемы авторами рассмотрена природа научных знаний об условиях вы-
стрела в судебной баллистике, дана оценка их места в системе судебной баллистики, определены 
области научных знаний, определяющих их содержание.

Установлено, что научные знания об условиях выстрела производны от судебной баллистики 
и носят теоретико-прикладной характер, отражающий принцип построения знаний, их направлен-
ность на учёт влияния этих условий в отображении свойств и признаков оружия, патронов и сле-
дов их действия при решении экспертных задач. Процесс формирования сведений об условиях вы-
стрела, помимо научного и методического аппарата судебной баллистики, определяет интеграция 
научных знаний криминалистики, судебной экспертизы, военной техники и судебной медицины. 
Элементом развития судебной баллистики видится структурное обособление в ней раздела, содер-
жащего систему научных знаний об условиях выстрела. Это позволит сосредоточить внимание на 
теоретической, методической и организационной стороне проблемы, создаст условия для повыше-
ния  научно-методического обеспечения судебно-баллистических экспертных исследований.

Ключевые слова: судебная баллистика, условия выстрела, стрелковое огнестрельное оружие, 
патроны, методики решения экспертных задач.
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The nature of scientific knowledge
on the conditions of the shot

and their place in the forensic ballistics system

Annotation.  At this time, a scientific approach has developed in  ballistics, in which the topic of the 
conditions of the shot is addressed only within solving its individual issues. This causes fragmentation and 
incompleteness of information about the conditions of a shot in judicial ballistics, hinders its development, 
reduces the possibility of a forensic ballistic examination in providing disclosure and investigation of crimes.

In order to solve the problem, the authors examined the nature of scientific knowledge about the 
conditions of a shot in judicial ballistics, assessed their place in the system of judicial ballistics, identified 
areas of scientific knowledge that determine their content.

It is established that scientific knowledge about the conditions of the shot is derived from judicial 
ballistics and is of a theoretical and applied nature, reflecting the principle of building knowledge, their 
focus on taking into account the influence of these conditions in displaying the properties and attributes of 
weapons, cartridges and traces of their action in solving expert problems.

The process of generating information about the conditions of the shot, in addition to the scientific 
and methodological apparatus of forensic ballistics, determines the integration of the scientific knowledge 
of forensics, forensics, military equipment and forensic medicine. 

An element of the development of judicial ballistics is the structural isolation in it of a section containing 
a system of scientific knowledge about the conditions of the shot. This will allow focusing on the theoretical, 
methodological and organizational side of the problem, create conditions for increasing the scientific and 
methodological support of forensic ballistic expert studies.

Keywords: forensic ballistics, shot conditions, small firearms, cartridges,  methods for solving expert 
problems.

For citation: Latyshov I.V., Samuylenko F.P. The nature of scientific knowledge on the conditions of the 
shot and their place in the forensic ballistics system // Vestnik of St. Petersburg University of the Ministry 
of Internal Affairs of Russia. – 2019. – № 3 (83). – Р. 158-164. DOI: 10.35750/2071-8284-2019-3-158-164.

Проблема построения системы научных 
знаний об условиях выстрела в судебной бал-
листике ранее не рассматривалась. Вместе с тем 
необходимость её решения диктует развитие на-
уки судебной баллистики, потребности практи-
ки производства экспертных исследований ору-
жия, патронов и следов их действия.

Отметим, что формирование научных зна-
ний об условиях выстрела в судебной балли-
стике полагается на анализ их познавательного 
существа, определение направлений познания, 
обоснование понятий и категорий, обеспечива-
ющих решение научных и практических задач.

Говоря о гносеологии судебной баллистики, 
подчеркнём, что её инструментарий направлен 
на получение знаний о событии преступления, 
совершённого с использованием стрелкового и 
газового ствольного оружия, посредством из-
учения свойств и признаков оружия, патронов и 
следов их действия. Соответствующие стороны 

познания отражают определения, приведённые 
в учебниках по судебной баллистике.

Так, В.С. Аханов судебную баллистику рас-
сматривает «…как отрасль криминалистической 
техники, предметом которой являются признаки 
огнестрельного оружия, боеприпасов и следов их 
действия, а также методы и средства собирания 
и исследования этих объектов в качестве веще-
ственных доказательств для установления обсто-
ятельств расследуемых преступлений» [1, с. 3].

Б.Н. Ермоленко дает определение судеб-
ной баллистики как отрасли криминалисти-
ческой техники, объединяющей систему зна-
ний о закономерностях выстрела и связанных 
с ним явлений, разрабатывающей техниче-
ские средства, приемы и методы собирания и 
исследования оружия, боеприпасов и следов 
выстрела [2, с. 13].

В современных учебниках судебная бал-
листика – это «…раздел криминалистического 
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оружиеведения, изучающий закономерности 
конструирования и изготовления огнестрель-
ного, газового, пневматического оружия, огне-
стрельного оружия ограниченного поражения, 
сигнальных устройств и конструктивно сходных 
с оружием изделий, их деталей и частей, а также 
патронов к ним; закономерности явлений вну-
тренней и внешней баллистики выстрела; зако-
номерности образования следов частей и дета-
лей оружия на гильзе и пуле, следов выстрела на 
преграде; разрабатывающий приёмы, методы и 
средства обнаружения, фиксации, изъятия и ис-
следования, оценки этих объектов и следов в це-
лях раскрытия и расследования преступлений»1.

Не делая акцента на перегруженности 
понятия, отметим, что при столь подробном 
перечислении научных знаний тема условий 
выстрела в них не обособлена, что отражает су-
ществующий подход обращения к ним только 
в целях решения отдельного вопроса судебной 
баллистики.

Вместе с тем значение условий выстрела 
сложно переоценить. Как показывает прак-
тика, успех решения идентификационных 
и диагностических экспертных задач в не-
малой степени зависит от учёта условий вы-
стрела, оказывающих влияние на проявление 
свойств и признаков объектов.

Например, производство выстрелов в раз-
личных метеоусловиях (влажность, дождь, 
встречный ветер, низкие температуры и пр.) 
служит причиной различий механизма и харак-
тера отложений следов выстрела на преградах. 
Оказывают влияние и дистанция выстрела, угол 
наклона ствола оружия к преграде, материал 
самой преграды, наличие дульных устройств, 
которые также можно рассматривать в качестве 
условий выстрела. 

Почву для такой постановки вопроса дают 
результаты ряда научных работ. 

Так, факт использования глушителей, ко-
торый мы рассматриваем в качестве одного из 
проявлений условий выстрела, меняет картину 
отложения следов близкого выстрела, опреде-
ляет возникновение их характерных признаков 
[3,  с.  49–61]. Несоосность самодельных глуши-
телей с продольной осевой канала ствола ору-
жия приводит к образованию следов стенок 
глушителей на поверхности стреляной пули [4, 
с. 82–90].

Все это говорит о необходимости разработ-
ки системы научных знаний об условиях выстре-
ла в судебной баллистике, уяснения их места в 
структуре судебной баллистики, выделения об-

1 Кокин А. В., Ярмак К. В. Судебная баллистика и 
судебно-баллистическая экспертиза : учебник. – Москва: 
Юнити-Дана: Закон и право, 2015. – С. 15. 2 Кокин А. В., Ярмак К. В. Указ. раб. – С. 3.

ластей научных знаний, определяющих, главным 
образом, их содержание.

Построение данной системы предполагает 
решение следующих научных задач.

1. Выяснение природы научных знаний об 
условиях выстрела

Отметим, что становление судебной бал-
листики велось с учётом развития стрелкового 
оружия, практики его использования при со-
вершении преступлений. Шло накопление кри-
миналистически значимой информации об ору-
жии, патронах и следах их действия, уяснение 
закономерностей проявления свойств и призна-
ков объектов, находящихся в причинной связи с 
событием преступления, разработка эффектив-
ных методов их экспертного исследования.

В результате в структуре судебной балли-
стики произошло выделение: основных теоре-
тических положений; базовых понятий и клас-
сификаций объектов экспертных исследований; 
сведений о материальной части стрелкового и 
газового ствольного оружия, патронах к ним; 
прикладных основ криминалистической иденти-
фикации и диагностики; методик решения экс-
пертных задач2. При этом данные о материальной 
части стрелкового оружия, методиках решения 
экспертных задач по ряду вопросов приводятся 
во взаимосвязи с тематикой условий выстрела.

Оговаривая, например, требования к срав-
нительным материалам при отождествлении 
стрелкового оружия по его следам на пулях и 
гильзах, указывают на необходимость учёта в 
ходе экспертного эксперимента условий выстре-
ла, имевших место на месте преступления (ис-
пользование патронов, оболочка пуль которых 
сделана из того же материал, что и пули, пред-
ставленной на экспертизу; учёт наличия слоя 
ружейного масла в канале ствола в момент про-
изводства криминального выстрела и пр.).

Вместе с тем следует констатировать, что 
сведения такого рода по большей части раз-
розненны, а их эффективное использование 
сдерживает отсутствие системности научных 
представлений об условиях выстрела. Требует-
ся иной подход к решению проблемы условий 
выстрела, структурного построения научных 
знаний о них.

Ключом к этому, по нашему мнению, яв-
ляется многоуровневое рассмотрение условий 
выстрела – в широком и узком аспекте понятия, 
что выходит за пределы сложившихся в судеб-
ной баллистике представлений. 

Следует отметить, что проявление характе-
ристик объектов экспертных исследований об-
условлено воздействием конкретных условий 
выстрела, отражающих, во-первых, факт этого 
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воздействия, а, во-вторых, его результаты, кото-
рые находятся в причинной связи с закономерно-
стями проявления свойств и признаков объектов. 

Под условиями выстрела в широком смысле 
предлагается понимать познавательную модель, 
элементы которой определяют саму возмож-
ность производства выстрела и образование 
следов выстрела (оружие, патроны, объекты по-
ражения, их состояния, связи и взаимодействия 
в процессе производства выстрела).

Введение категории условий выстрела в 
широком смысле решает теоретическую часть 
проблемы – обоснование нового научного под-
хода к существу условий выстрела в судебной 
баллистике, их многоуровневой системы, при-
менимой ко всем случаям производства вы-
стрела. При этом полученные результаты в те-
оретическом плане полагаются на принципы и 
понятия известных криминалистике и судебной 
экспертизе теорий и учений – теории отраже-
ния, причинной связи, учения о механизме об-
разования следов, учения о признаках и др.

Выделение категории условий выстрела 
в узком аспекте понятия имеет главным об-
разом практическое значение и направлено на 
решение задач экспертного исследования ору-
жия, патронов и следов их действия.

Представляя группу условий выстрела в уз-
ком аспекте, их предмет характеризуют случаи 
воздействия, отличные от условий, сопровожда-
ющих выстрел в обычных условиях, нормального 
состояния и стандартной комплектации оружия.

Последнее в некоторой своей части со-
звучно со сложившейся в судебной баллистике 
оценкой условий выстрела. Рассмотрение же их 
в системе создает необходимые предпосылки 
для выявления максимально большего числа за-
кономерностей их воздействия на механизм и 
характеристики образуемых следов.

С учётом сказанного можно сделать вывод 
о том, что научные знания об условиях выстре-
ла являются производными от судебной балли-
стики и носят теоретико-прикладной характер, 
отражающий принцип построения знаний, их 
направленность на учёт влияния этих условий в 
отображении свойств и признаков оружия, па-
тронов и следов их действия при решении экс-
пертных задач.

2. Уяснение места научных знаний об ус-
ловиях выстрела в судебной баллистике

Постановка вопроса о месте научных 
знаний об условиях выстрела в структуре су-
дебной баллистики имеет важное научное и 
практическое значение. Проблема затрагивает 
соотношение объёма научных знаний судеб-
ной баллистики с приводимыми в систему све-
дениями об условиях выстрела, определение 
их формата и содержания.

Ответ на это может быть получен путём 
сравнения существа и объёма научных знаний 
судебной баллистики и сведений о закономерно-
стях влияния условий выстрела на отображение 
свойств и признаков оружия, патронов и следов их 
действия как объектов экспертных исследований.

Равно как и судебная экспертиза, реализую-
щая методологическую, синтезирующую, объяс-
нительную и прогностическую функции3, судеб-
ная баллистика обеспечивает различные стороны 
судебно-экспертной деятельности, связанной с 
раскрытием и расследованием преступлений.

Важно, что подача научного материала 
предполагает формирование представлений о 
закономерностях проявления свойств и призна-
ков объектов экспертных исследований по прин-
ципу «от общего к частному». Этот принцип 
следует перенести и на отношения совокупного 
объёма знаний судебной баллистики с накоплен-
ными ею материалами об условиях выстрела.

Отметим, что степень и пути детализации 
вопросов отражают уровень развития научных 
знаний судебной баллистики, а необходимость 
их развития – запрос науки и практики на реше-
ние конкретной проблемы экспертного исследо-
вания объектов.

Однако, оценивая соотношение научных 
знаний судебной баллистики и сведений об ус-
ловиях выстрела как целое и его часть, было бы 
ошибочным считать вектор складывающихся 
отношений однополярным. Представляется, что 
процессы развития носят двусторонний характер.

Так, например, обогащение судебной бал-
листики сведениями о том или ином образце 
либо модели стрелкового огнестрельного ору-
жия попутно ставит вопрос о выявлении законо-
мерностей проявления его свойств и признаков 
на пулях, гильзах и преградах при воздействии 
различных условий выстрела.

Помимо того, результаты прикладных ра-
бот наполняют научные знания судебной балли-
стики особым содержанием, раскрывающим по-
новому различные стороны её объектов, делают 
возможным уточнение выработанных методик 
их экспертного исследования. 

 С учётом изложенного представляется 
целесообразным обособление в структуре на-
учных знаний судебной баллистики раздела, 
отражающего теоретические и методические 
вопросы влияния условий выстрела на отобра-
жение свойств и признаков оружия, патронов 
и следов их действия как объектов экспертных 
исследований.

3 Россинская Е. Р., Галяшина Е. И., Зинин А. М. Теория 
судебной экспертизы (судебная экспертология) : учебник / 
под ред. Е.Р. Россинской; 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : 
Норма: Инфра-М, 2018. – С. 51.
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3. Определение областей научных знаний, 
формирующих содержание сведений об услови-
ях выстрела

Прежде всего сведения об условиях вы-
стрела полагаются на научные знания судебной 
баллистики об объектах экспертного исследова-
ния, методах познания их свойств и признаков 
при решении экспертных задач.

В разное время вопросами судебной балли-
стики являлись: изучение материальной части 
оружия; идентификация огнестрельного оружия, 
патронов, патронных гильз, пуль и другого сна-
ряжения; изучение пороха и других взрывчатых 
веществ в пределах, необходимых для кримина-
листики; криминалистическое и  судебно-меди-
цинское изучение огнестрельных повреждений 
(В.Ф. Черваков, 1937) [5, с. 5–6]; изучение ма-
териальной части огнестрельного оружия, па-
тронов к нему, порохов, а также явлений, свя-
занных с выстрелом, в том числе его следами 
на различных преградах, в разрезе вопросов, 
возникающих в правовой практике (С.Д. Куста-
нович, 1956) [6, с. 3]; изучение закономерностей 
выстрела и действия оружия и разработка науч-
но-технических методов и средств обнаружения, 
фиксации и исследо-вания огнестрельного ору-
жия, боеприпасов к нему, стреляных пуль, дро-
би, картечи и пыжей, следов выстрела и явлений, 
сопровождающих выстрел, в  целях расследова-
ния и предупреждения преступлений (Б.М. Ко-
маринец, 1974)4; «…фактические данные (фак-
ты, обстоятельства) о техническом состоянии 
и качествах огнестрельного, пневматического, 
ствольного газового оружия, а также о боепри-
пасах (патронах) к нему; о наличии (отсутствии) 
тождества между идентифицируемым объектом 
(оружием) и идентифицирующими объектами 
(пулями, гильзами); о наличии общего источни-
ка происхождения компонентов снаряжения бо-
еприпасов; данные об обстоятельствах выстрела 
(месте, расстоянии, давности и др.), устанавли-
ваемые на основе специальных знаний в области 
судебно-баллистической экспертизы, судебной 
баллистики и военной техники: знаний о свой-
ствах и закономерностях действия стрелкового 
оружия; знаний о характере поражения их сна-
рядами живых целей и разрушения материаль-
ных преград» (В.А. Ручкин, А.А. Шнайдер, 2005) 
[7, с. 14, 15].

Рассматриваемые вопросы одной из сво-
их сторон отражают научные представления 
о роли условий выстрела в проявлении свойств 
и признаков объектов, процессе образования 
следов на пулях, гильзах и повреждённых при 

выстреле преградах, что находит свое выраже-
ние в рекомендациях по решению идентифика-
ционных и диагностических экспертных задач.

Так, в рамках судебной баллистики были 
поставлены и решены задачи, связанные с ис-
пользованием категории условий выстрела при 
решении вопросов по определению состояния 
оружия и патронов [8, с. 118–134; 9, с. 273–275 и 
др.], установлению обстоятельств выстрела (на-
правления и дистанции выстрела, их количества 
и др.) [10, с. 151–187; 11, с. 54–78; и др.]5. Осо-
бую роль условия выстрела играют в методиках 
ситуационных экспертных исследований, моде-
лировании обстоятельств выстрела по версиям, 
выдвигаемым сторонами (обвиняемым,  свиде-
телем и др.) [12]6. 

Полученные результаты расширяют науч-
ные представления судебной баллистики, воз-
можности использования ее научных знаний 
в решении  экспертных задач.  

В теоретическом плане формирование си-
стемы сведений об условиях выстрела полага-
ется на выработанные криминалистической и 
судебной экспертизой понятийный аппарат, 
принципы и методологические подходы реше-
ния экспертных задач.

В их числе основные категории и принци-
пы криминалистической идентификации, кри-
миналистической диагностики, современные 
научные представления о структуре и содержа-
нии стадий экспертного исследования, механиз-
ме образования следов, их классификационном 
делении, понятие и виды признаков и др.

Источником формирования научных зна-
ний об условиях выстрела служат также све-
дения из области знаний военной техники, 
которые дают представления о вопросах разра-
ботки и производства оружия, его тактико-тех-
нических характеристиках, принципах работы и 
функционального состояния.

Прикладную роль сведений военной техни-
ки об оружии иллюстрирует следующий пример.

Сравнение 5,45 мм автоматов Калашнико-
ва моделей АК-74М и АКС-74У позволяет гово-
рить о закономерности влияния длины ствола 
на проявление свойств и признаков оружия. 

В частности, уменьшение длины ствола с 
415 мм у АК-74М до 200 мм у АКС-74У вызва-
ло необходимость изменения конструкции кре-
пления мушки, газовой камеры, уменьшения 

4 Комаринец Б. М. Судебно-баллистическая экспер-
тиза учебно-методическое пособие – Вып. 1. – Москва: 
ВНИИСЭ, 1974. – С. 9–10.

5 См. также: Теоретические и методические основы 
судебно-баллистической экспертизы : методическое посо-
бие для экспертов. – Вып. 3 и 4. – Москва: ВНИИСЭ, 1984. 
– 159 с.

6 См. также: Исаков В.Д. Ситуалогическая эксперти-
за  в судебной медицине (теория и методология): учебное 
пособие. – Санкт-Петербург: Изд-во Политехнического ун-
та, 2007. – 132 с.
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длины штока поршня, уменьшения шага нарезов 
в канале ствола с 200 мм (АК-74М) до 160 мм 
(АКС-74У) и, соответственно, увеличения угла 
их наклона. Укорочение длины ствола автома-
та АКС-74У стало причиной снижения началь-
ной скорости пули с 900 до 735 м/с, увеличения 
темпа стрельбы с 600 до 700 выстрелов в мину-
ту, уменьшения дальности прямого выстрела с 
625 до 350 м, снижения дульной энергии с 1377 
до 918 Дж. Большое давление пороховых газов у 
дульного среза ствола автомата АКС-74У стало 
причиной установки массивного пламегасителя7.

Последнее вызвано большими размерами 
дульного пламени из-за неполного сгорания в 
коротком стволе автомата АКС-74У флегмати-
зированного пороха патрона кал. 5,45 х 39 мм.

Влияние данных изменений на образова-
ние следов оружия на пулях, гильзах и повреж-
даемых при выстреле преградах подтверждают 
работы учёных-криминалистов8.

Важными для становления и развития на-
учных знаний об условиях выстрела являются 
закономерности, установленные судебной меди-
циной при анализе повреждённых при стрельбе 
объектов живой природы.

Перенос сведений об особенностях мор-
фологии огнестрельных ран, их раневого ка-
нала, отложении в области огнестрельного по-
вреждения дополнительных следов выстрела 
на повреждения объектов неживой природы –  
хорошо известный и доказавший свою эффек-
тивность приём интеграции криминалистикой 
научных знаний судебной медицины.

В этом аспекте весьма разнообразен пере-
чень направлений и исследований, раскрываю-
щих прикладное значение условий выстрела и 
их влияние на закономерности проявления сле-
дов выстрела [13; 14; 15, с. 8–12 и др.].

Таким образом, научные знания об усло-
виях выстрела производны от судебной балли-
стики и носят теоретико-прикладной характер, 
отражающий принцип построения знаний, их 
направленность на учет влияния этих условий в 
отображении свойств и признаков оружия, па-
тронов и следов их действия при решении экс-
пертных задач.

Процесс формирования сведений об усло-
виях выстрела, помимо научного и методическо-
го аппарата судебной баллистики, определяется 
интеграцией научных знаний криминалистики, 
судебной экспертизы, военной техники и судеб-
ной медицины.

Элементом развития судебной баллистики 
видится структурное обособление в ней раздела, 
содержащего систему научных знаний об условиях 
выстрела. Это позволит сосредоточить внимание 
на теоретической, методической и организацион-
ной сторонах данной проблемы, создаст условия 
для повышения  научно-методического обеспече-
ния судебно-баллистических экспертных исследо-
ваний.

7 Мураховский В. И., Федосеев С. Л.  Оружие пехоты : 
справочник. – Москва: Арсенал-Пресс, 1992. – С. 183.

8 См.: Латышов И.В., Чулков И.А., Андреев А.Г. Стрел-
ковое огнестрельное оружие и его следы на пулях, гильзах 
и преградах. – Ч. 5 : 5,45 мм автомат Калашникова АКС-
74У: справочно-методическое пособие. – Волгоград : ВА 
МВД России, 2005. – 80 с.; Латышов И. В., Копанев А. С., 
Никитин И. И., Чулков И. А. Стрелковое огнестрельное 
оружие и его следы на пулях, гильзах и преградах. – Ч. 24: 
5,45 мм автомат АК-74М : справочно-методическое посо-
бие. – Волгоград : ВА МВД России, 2013. – 76 с.; и др.
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