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менности аудиозаписи следует верифицировать скопированный файл 
путем расчета контрольных сумм (хэша) в момент скачивания файла с 
фонограммой с интернет-сайта, поскольку полученное значение является 
ориентиром при последующих операциях с сигналограммой. Во избежа-
ние невосполнимой утраты информации о событии не допускается про-
изводить удаление каких-либо фрагментов полученных сигналограмм. 
Подобные манипуляции относятся к неситуационным изменениям фоно-
граммы [2]. 

В документах, фиксирующих скачивание информации в цифровом 
виде с интернет-сайта, следует указывать название файла, дату его соз-
дания и последнего изменения, атрибуты файла. Помимо этого в обяза-
тельном порядке стоит приводить результаты расчета хэша, характери-
стики носителя информации (компакт-диска), на который было произ-
ведено копирование, в том числе его серийный номер, а также сведения 
о программе, использованной для записи диска, и режиме записи. Про-
токол изъятия информации с интернет-сайта должен содержать данные 
о лице, которое произвело фиксацию, его подпись; данные об исполь-
зуемых технических средствах (программном обеспечении и компью-
терной технике); удостоверяющую запись о том, что символьный адрес 
сайта соответствует его настоящему IP-адресу [3].

От того, насколько полными и адекватными будут предпринятые 
правоприменителем действия по изъятию и документированию файлов 
с фонограммами, размещенных на интернет-сайтах, будут зависеть воз-
можность проверки достоверности звуковых следов и использования их 
в дальнейшем как доказательств по делу. 
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Результатом взаимодействия огнестрельного снаряда с преградой 
может быть изменение параметров его внешней баллистики (направле-
ние и скорость движения, деформация, фрагментация и др.), которое, 
в свою очередь, может приводить к рикошетированию и тем самым 
обусловливать формирование весьма своеобразных морфологических 
признаков огнестрельных повреждений, главным образом входного от-
верстия [1, с. 235–237]. Следует отметить, что, несмотря на значитель-
ные успехи, достигнутые в области судебно-медицинской баллистики, 
закономерности формирования, возможности комплексного исследова-
ния и дифференциальной диагностики огнестрельных пулевых и дробо-
вых повреждений, образовавшихся в результате выстрела из нарезного 
и гладкоствольного оружия и последующего рикошета огнестрельного 
снаряда, изучены недостаточно [2].

С целью устранения указанных пробелов в судебно-медицинском 
изучении запреградной огнестрельной травмы проведены баллисти-
ческие эксперименты с использованием различных видов оружия и 
боеприпасов: нарезного (9-мм пистолета Макарова) с патронами ка-
либра 9,0 мм и гладкоствольного (охотничьего ружья модели «ИЖ-27 
М» 12-го калибра) с патронами охотничьими 12/70 с картечью 8,5 мм 
32 г Pro  Hunter и патронами охотничьими пулевыми «Золото» 12/70 с 
пулей 32 г Gualandi). В качестве преград выступали материалы, наибо-
лее часто встречающиеся в зданиях, сооружениях, транспортных сред-
ствах и т. п.: кирпич керамический обыкновенный марки 100, пенобе-
тон марки D600 класса В2,5, бетон марки М350 класса В25, сталь мар-
ки СТ45. В экспериментальных мишенях использовались фрагменты 
бязи, а также кожно-мышечные лоскуты, изъятые с ампутированных 
нижних конечностей человека. Значения до- и запреградного расстоя-
ний составляли 100 см и 50 см соответственно, угла встречи с прегра-
дой – 10°, 20°, 30°, 40°, 50°.

В настоящее время завершается основной этап баллистического экс-
перимента с использованием гладкоствольного оружия. Произведено 
779 выстрелов, из них зачетными признаны 599 поражений эксперимен-
тальных мишеней. (В незачетных случаях происходило краевое повреж-
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дение мишени, разрушение преграды либо образование слепого или 
сквозного повреждения преграды.) Экспериментальные огнестрельные 
повреждения подвергнуты комплексному судебно-медицинскому ис-
следованию, в ходе которого применялись методы: визуальный, измери-
тельный, микроскопический, фотографический, исследование в ультра-
фиолетовых и инфракрасных лучах, контактно-диффузионный, рентге-
нографический, гистологический, математико-статистический.

В ходе проведения комплексного исследования огнестрельных по-
вреждений, сформированных в результате рикошета пули при выстреле 
из 9-мм пистолета Макарова, нами отмечено, что нередко вместо клас-
сического признака входной раны в виде пояска обтирания образует-
ся участок, располагающийся с одной из сторон пулевого отверстия и 
имеющий различные формы и размеры (данное явление получило на-
звание «участок обтирания»). Образование обтирания в виде участка 
может быть объяснено тем, что в результате контакта с преградой воз-
можна потеря устойчивости пули в полете, которая может привести к 
ее повороту вокруг продольной оси, приобретению «кувыркательного» 
характера движения и причинению повреждения боковой поверхно-
стью [1, с. 237].

Контактно-диффузионным методом установлено наличие в участ-
ке обтирания свинца. Кроме того, взаимодействие пули с преградой 
приводило к образованию отдельных частиц свинца (в различных ко-
личествах), которые отлагались на поверхности мишени. При анализе 
их параметров установлена прямая взаимосвязь между увеличением 
значений длины участка отложения свинца по краям повреждений, 
количества частиц свинца на поверхности вида мишени (на 1 дм2) и 
значениями угла встречи пули с преградой. С использованием метода 
логистической регрессии построена регрессионная модель, позволяю-
щая устанавливать интервал угла встречи пули с преградой (10–20° или 
30–50°) с точностью 84,2 % для биологической мишени и 88,0 % для 
небиологической мишени.

Каких-либо статистически значимых закономерностей отложения 
частиц меди, входящей в состав оболочки пули патрона калибра 9,0 мм 
к пистолету Макарова, в ходе проведения исследования не обнаружено.

К.Н. Калмыковым в 1961 г. установлено, что в результате взаимо-
действия с преградой и фрагментации пули часть кинетической энер-
гии превращается в тепловую, отчего образующиеся фрагменты сна-
ряда нагреваются, свинцовые детали частично расплавляются, а неко-
торая часть расплавленного свинца превращается в дисперсное облако 
и может отлагаться в области входных ран [6]. Выявленные К.Н. Кал-
мыковым закономерности подтверждаются результатами эксперимен-

тальных исследований, проведенных В.И. Молчановым [3] и V.J.M. Di 
Maio [4, р. 125].

При проведении нами баллистического эксперимента с использова-
нием гладкоствольного оружия эти закономерности внешней баллисти-
ки, фрагментированной в результате рикошета пули, были гипотетиче-
ски экстраполированы на картечь. Данная научная гипотеза нашла свое 
эмпирическое подтверждение. При проведении комплексного исследо-
вания экспериментальных повреждений установлено, что в результате 
выстрела из гладкоствольного оружия и последующего рикошета как 
пули, так и картечи образующееся дисперсное облако свинца отлагает-
ся на поверхности как биологических, так и небиологических мишеней 
сплошным слоем либо в виде множественных, часто сливающихся ча-
стиц и многочисленных участков различных форм и размеров, имеющих 
сливной характер и нечеткость контуров. Данная закономерность может 
быть обусловлена тем, что используемые нами боеприпасы к гладко-
ствольному оружию имеют ряд принципиальных отличий от патронов 
калибра 9,0 мм к пистолету Макарова. К таким отличиям относятся: зна-
чительно бо́льшая масса (32 г в сравнении с 6,1 г) и отсутствие оболоч-
ки, которая способствует уменьшению степени деформации и фрагмен-
тации снаряда после взаимодействия с преградой. Кроме того, следует 
учитывать столь важный параметр внешней баллистики огнестрельных 
снарядов у используемых нами боеприпасов, как начальная скорость. 
Для пули патрона калибра 9,0 мм к пистолету Макарова значение дан-
ного параметра – 315 м/с, для картечи 8,5 мм 32 г Pro  Hunter к патрону 
охотничьему 12/70 – 410–420 м/с, для пули Gualandi патрона охотничье-
го пулевого «Золото» 12/70 – 475 м/с [5–7].

Отмеченные конструктивные особенности огнестрельных снарядов 
к гладкоствольному оружию в совокупности со значениями их началь-
ной скорости являются объективными предпосылками для формирова-
ния значительной степени деформации и (или) фрагментации снарядов 
при взаимодействии с преградой и для образования не отдельных частиц 
свинца, а дисперсного облака данного металла, которое, отлагаясь на 
поверхности мишени сплошным образом, предопределяет отсутствие 
отдельных частиц свинца как диагностического признака при проведе-
нии комплексного исследования огнестрельных повреждений.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭКСПЕРТНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

В судебной экспертологии особое место отводится частным теори-
ям, одной из которых является теория экспертной профилактики, поя-
вившаяся во второй половине прошлого века и разрабатывавшаяся из-
начально в рамках криминалистики. Работы И.А. Алиева, Н.П. Майлис 
и других ученых внесли несомненный вклад в развитие этой теории. 
Но, несмотря на теоретические изыскания, реализация экспертной про-
филактики на практике осуществляется нечасто. И.А. Алиев считал экс-
пертную профилактику системным образованием, которое «составляет 
деятельность экспертов, выявляющих на базе своих специальных позна-
ний обстоятельства, фигурирующие в качестве условий, а иногда и при-
чин, способствовавших или могущих способствовать совершению пре-
ступлений. Выявление подобных обстоятельств может осуществляться 
как при производстве экспертиз, так и в ходе обобщения экспертной 
практики по мере ее накопления» [1, с. 3]. Ученые по-разному подходят 

к определению выражения экспертной профилактики: от реализации в 
рамках экспертной инициативы [2, л. 251; 3, с. 91] до использования ее 
возможностей при проведении отдельных экспертиз [4, л. 134].

Переоценить рекомендации экспертов, направленные на предот-
вращение будущих правонарушений, сложно. Однако, начиная от нор-
мативной регламентации и заканчивая ее повсеместной практической 
реализацией, можно констатировать отсутствие механизма реализации 
экспертной профилактики.

Так, ни в процессуальных кодексах, ни в Федеральном законе о 
государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Фе-
дерации, ни в Законе Республики Беларусь о судебно-экспертной дея-
тельности не содержится положений, посвященных экспертной про-
филактике, в том числе регламентирующих особенности реализации 
права на экспертную инициативу. Ученые также отмечают отсутствие 
зафиксированного механизма экспертной профилактики. Например, от-
сутствуют четкие указания, контроль над реализацией рекомендаций 
эксперта определенным органом, а также гарантии их претворения в 
жизнь [3, с. 91]. Названные проблемы требуют решения, первоочеред-
ным этапом в котором является нормативная регламентация механизма 
реализации экспертной инициативы [5, с. 201; 6, л. 166]. Действующие 
Наставление по организации экспертно-криминалистической деятель-
ности в системе МВД России и приказ МВД России от 29 июня 2005 г. 
№ 511 скупо регламентируют экспертную профилактику и сужают пере-
чень ее направлений [7, с. 106]. 

Нормативная регламентация возможна в разных формах. Так, 
И.А. Алиев предлагал принять единую инструкцию, детально регла-
ментирующую экспертную профилактическую работу независимо от 
ведомственной принадлежности экспертного учреждения [1, с. 13]. 
Е.Р. Россинская и Е.И. Галяшина предлагают вменить в обязанность ру-
ководителя экспертного учреждения «в экстренных случаях непосред-
ственное срочное обращение к тем органам или должностным лицам, во 
власти которых находится принятие немедленных предупредительных 
мер» [8, с. 81]. О.Ю. Антонов и Е.В. Устелемова предлагают создать 
механизм «взаимодействия эксперта и специалиста со следователем, до-
знавателем и судом по реализации внесенных профилактических реко-
мендаций» [9, с. 69] с привлечением к ответственности лиц, виновных в 
невыполнении требований.

Причинами того, что до сих пор не создана работающая система 
экспертной профилактики, на наш взгляд, являются следующие: отсут-
ствие нормативной регламентации определения термина «экспертная 
профилактика» и форм ее выражения; отсутствие нормативной регла-
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