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Погребной А. А., Краинский А. В. Повреждения оконных стёкол выстрелами из пневматического оружия

инфраструктуры – в сфере грузовых перевозок на 
участке транспортных связей «отправитель – пере-
возчик – получатель». Поэтому слияние (объедине-
ние) службы БППГ ОВДТ может негативно сказаться 
на современном состоянии как транспортной, так и 
экономической безопасности транспортной сферы, 
имеющих свои хронические проблемы и недофинан-
сирование. 

По нашему мнению, слияние (объединение) данной 
службы ОВДТ повлечёт за собой потерю профессиональ-
ного ядра, утрату необходимых специфических знаний и 
навыков выявления и раскрытия хищений в условиях кру-
глосуточного перемещения подвижного состава и пере-
возимого груза, что неминуемо скажется на общем уровне 
защищённости объектов транспорта от преступных пося-
гательств и обеспечения транспортной безопасности.
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Повреждения оконных стёкол выстрелами из пневматического оружия:
характеристика следов и выяснение обстоятельств происшествия

Damage to window-panes made by air gun shots:
characterization of traces and elucidation of circumstances of the incident

В статье приведены экспериментальные данные о параметрах повре-ждений 4-мм строительных окон-
ных стёкол, причиненных снарядами к пневматическому оружию с плоской, остроконечной и закругленной 
вершинкой на скоростях 165–174 м/с. Проведен предварительный анализ следов, дана оценка изменчивости 
признаков повреждений. Выделены предельные дистанции разрушения стекла разными типами пуль, призна-
ки направления полета пули и признаки, указывающие на применение пуль к пневматическому оружию.

Ключевые слова: пневматическое оружие, обстоятельства происше-ствия, следы выстрела.

The article presents experimental data on the damage parameters of 4-mm construction window-panes caused 
by shotgun shells for air guns with flat, pointed and rounded head at speeds 165–174 m/s. A preliminary analysis of 
the traces has been carried out; an assessment of the variability of the signs of damage has been made. The author has 
determined maximum distances of glass destruction made by different types of bullets. The signs of direction of the 
bullets flight and the signs indicating the use of bullets for pneumatic weapons are identified.

Keywords: pneumatic weapon, circumstances of the incident, traces of the shot.
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Криминалистика, криминология и оперативно-розыскная деятельность
Введение 
На местах происшествий следователю и экспер-

ту нередко приходится сталкиваться с повреждения-
ми оконных стёкол. Чтобы выяснить, имеют ли они 
отношения к происшествию, необходимо опреде-
лить природу повреждения – попадание камня, пули, 
сильный ветер и т.п., и, если известен факт выстрела, 
выяснить его условия – вид оружия (огнестрельное, 
ограниченного поражения, пневматическое), на-
правление, дистанцию выстрела, угол встречи снаря-
да с преградой и пр. 

В криминалистической литературе ряд иссле-
дований посвящён вопросам исследования оконного 
стекла. Так, в работах Е. А. Комковой, Л. Д. Беляевой, 
В. В. Зайцева и Н. И. Маланьиной рассматриваются 
вопросы экспертного исследования стекла в рамках 
комплексной трасологической и материаловедче-
ской экспертизы [2; 3]. Публикации других авторов, 
в частности, Л. Ю. Воронкова, А. В. Ситникова, А. М. 
Чугунова касаются исследования повреждений стек-
ла, причинённых выстрелами из огнестрельного ору-
жия [1; 4; 5; 6; 7, с. 47]. 

Краткий обзор литературы показывает, что во-
просы, связанные с особенностями повреждений 
стекла снарядами пневматического оружия, и их ис-
следования в существующей литературе практиче-
ски не рассматриваются. 

Между тем пневматическое оружие сейчас ши-
роко распространено и используется в спортивных и 
развлекательных целях. И, как показывает практика, 
снаряды пневматического оружия способны остав-
лять на оконных стёклах повреждения, сходные с ог-
нестрельными (рис. 1). Недостаток информации об 
особенностях «пневматических» повреждений стёкол 
на разных дистанциях, их отличиях от огнестрельных 
вызывает трудности в оценке обстановки на месте 
происшествия и решении ситуационных задач со все-
ми вытекающими негативными последствиями. 

Постановка задачи 
Целью данного исследования является полу-

чение сведений о законо-мерностях повреждений 
оконных стёкол пулями пневматического оружия. 

Рис. 1. Повреждение стекла
пулей к пневматическому оружию

Достижение цели предполагает решение сле-
дующих задач. 1) получение экспериментальных 
следов выстрела; 2) разработка системы признаков 
повреждений; 3) создание описаний (характеристик) 
повреждений; 4) оценка признаков и выделение кри-
миналистически значимой информации. 

Методы исследования.
В процессе исследования применялись методы 

эксперимента, наблюдения, измерения. 
В эксперименте использовались свинцовые пули 

с остроконечной, плоской и полусферической вер-
шинками, а также стальные шарики (рис. 2, табл. 1). 

Рис. 2. Виды пуль (слева направо):
«Бета», «Квинтор», «Domed pellets»

Таблица 1

Примечание: заявленная изготовителем масса пуль «Бета» – 0,52 г, «Квинтор» – 0,53 г, «Domed Pellets» – 0,57 г.

Для стрельбы использовался пневматический 
пистолет Crosman 1377С со встроенным резервуа-
ром и рычагом для многоразовой накачки воздуха. 
Все выстрелы производились с предварительной де-
сятикратной накачкой резервуара, в результате чего 
средняя начальная скорость пуль составила: «Бета» 
– 171,66 ± 0,47 м/с, «Квинтор» – 173,3 ± 0,47 м/с, 
«Domed pellets» – 165 м/с. Начальные скорости изме-
рялись с помощью оптоэлектронного регистратора 
скорости ИБХ-АСС-0013 с относительной погреш-

ностью не более 0,5 %. Для расчёта средней скорости 
и стандартного отклонения по каждому типу пули 
проводилось три изме-рения. 

Скорости пуль, реализованные в эксперимен-
те, примерно соответствуют начальным скоростям 
некоторых известных образцов пневматического 
оружия, в частности, пневматического пистолета 
Crosman Silhouette Sport Pistol SSP-250 (170–180 м/с) и 
пневматических винтовок: МР 512 М (155 м/с), Daisy 
1170 (170 м/с), Daisy 2001 (180 м/с), Norica  Dynamic 
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(182 м/с), Norica West (180 м/с), Norica Jet (155 м/с), 
Gamo expo-26 (180 м/с),  Gamo Magnum 3000F (165 
м/с), Diana 38 F (165 м/с), Walther  Jaguar (170 м/с), 
Gamo Cadet-Delta (160 м/с), Gamo Delta-24 (160 м/с), 
Gamo G-1200 (170 м/с). 

Стрельба велась с дистанций в упор, 1, 3, 5, 10, 
15, 20 и 25 м в мишени, представляющие собой ими-
тации оконных рам со стеклами. Листы оконных стё-
кол размером 20х40 см и толщиной 4 мм закрепля-
лись внутри алюминиевого каркаса с прокладками 
из тонкого поролона. 

После выстрела на стёкла наклеивался скотч 
для предотвращения осыпания фрагментов стекла. 

Основные результаты. 
В результате попадания пуль пневматическо-

го оружия в стекло возникают два основных типа 
повреждений: тип 1 сходен с классическим огне-
стрельным повреждением с радиальными, концен-
трическими трещинами и выраженной центральной 
частью (рис. 3, слева) и тип 2 – в виде хаотичной сет-
ки трещин без выраженного центра (рис. 3, справа).

Рис. 3. Разновидности повреждений стекол:
слева – тип 1, справа – тип 2

Таблица 2

Условные обозначения: «н/д» – нет данных (выстрелы не проводились); «1» – повреждение 1 типа; «2» – повреждение 2 типа; 
«Х» - повреждение не возникло.

Предварительный анализ данных показывает, 
что повреждения 1-го типа (сходные с огнестрельны-
ми) возникают чаще при стрельбе пневматическими 
пулями с плоской вершинкой, а повреждения 2-го 
типа – полусферическими и остроконечными. При 
стрельбе сферическими снарядами повреждения 
обоих типов встречаются одинаково часто. 

Наибольшая предельная дистанция разруше-
ния стекла (образования повреждений обоих типов) 
наблюдается при использовании пуль с плоской вер-
шинкой (до 20 м). Для остроконечных и полусфери-
ческих пуль эта дистанция составляет 3 м, шароо-
бразных – 1 м. 

Для обеспечения единообразной оценки по-
вреждений определим признаки, подходящие выде-
ленным типам. 

Повреждения 1-го типа. 
Для описания повреждений 1-го типа использо-

вались: наличие отвер-стия, размер отверстия, фор-
ма отверстия, число крупных радиальных трещин, 
общее число радиальных трещин, а также наличие и 
размер центральной зоны. 

Под центральной зоной понимается участок 
стекла в районе попадания снаряда, в котором име-
ется воронкообразный скол поверхностного слоя 
стекла (рис. 4). Размер зоны определялся по её наи-
большей длине (рис. 4, отм. 1) и перпендикуляру к 
ней (рис. 4, отм. 2). Размер не измерялся в случаях, 

когда фрагменты стекла, в которой находится зона, 
выпадали полностью или частично. 

Рис. 4. Центральная зона и ее измерение

В качестве размера круглых отверстий использо-
вался их диаметр, для отверстий неопределенной фор-
мы или многогранников измерялось два расстояния: 
наибольшая длина отверстия (рис. 5, отм. 1) и наи-
большая длина перпендикуляра к ней (рис. 5, отм. 2). 

Погребной А. А., Краинский А. В. Повреждения оконных стёкол выстрелами из пневматического оружия
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Под крупными радиальными трещинами пони-

мались трещины, которые выходили за пределы цен-
тральной зоны более чем на 5 мм, т.е. фактически учи-
тывались трещины, расположенные вне центральной 
зоны повреждения. При подсчете общего числа ради-
альных трещин к значению числа крупных добавля-
лись мелкие трещины внутри центральной зоны. 

При подсчёте числа концентрических трещин 
учитывались как кольцевые, так и незамкнутые тре-
щины с общей (непрерывной) линией разрушения. 
Концентрические трещины учитывались раздельно, 
если между ними на радиальной трещине имелся 
промежуток. 

Рис. 5. Измерение отверстий

Повреждения 2-го типа.
В повреждениях 2-го типа выделялись такие 

признаки, как число «островков», преобладающее 
число сторон «островков» и число выпавших фраг-
ментов с размером стороны более 10 мм. 

Под «островками» понимаются невыпавшие 
фрагменты стекла, со всех сторон окружённые тре-
щинами (рис. 6). Преобладающее число сторон 
«островков» – это число граней «островка», образо-
ванных отдельными трещинами. В таблице указыва-
ется, сколько таких граней у большинства «остров-
ков» в стекле. Число выпавших фрагментов – это 
количество выпавших из массы стекла «островков» 
или периферийных фрагментов стекла с длиной хотя 
бы одной грани более 10 мм. 

 Детальные описания повреждений по выделен-
ным признакам сведены в табл. 1 и табл. 2. 

Характеристики повреждений 1-го типа сведе-
ны в табл. 3, 20го типа – в табл. 4.

Рис. 6. «Островки»

Таблица 2

Примечание: 1) условные обозначения: РТ – радиальные трещины, КТ – концентрические трещины, ЦЗ – центральная зона; 2) крупны-
ми радиальными трещинами считались те, которые выходили за пределы центральной зоны более чем на 5 мм; 3) при подсчёте общего 
числа радиальных трещин учитывались также трещины внутри центральной зоны; 4) при подсчёте числа концентрических трещин 
учитывались только трещины вне центральной зоны.
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Таблица 4

Примечание: заявленная изготовителем масса пуль «Бета» – 0,52 г, «Квинтор» – 0,53 г, «Domed Pellets» – 0,57 г.

В рамках предварительного анализа данных 
предполагалась оценка: а) вариативности поврежде-
ний от однотипных пуль на одинаковых дистанциях; 
б) различий в повреждениях от однотипных пуль на 
разных дистанциях; в) различий в повреждениях от 
разных типов пуль на одина-ковых дистанциях. 

Анализ изменчивости повреждений от одно-
типных пуль на одинаковых дистанциях показал сле-
дующее. 

Размер и форма отверстия сильно варьируют и 
зависят от объёма выпавших вблизи краёв отверстия 
фрагментов стекла, а этому фактору в связи с особен-
ностями материала присуща высокая изменчивость. 

Число крупных радиальных трещин может из-
меняться более чем в два раза. Наименьшие вариа-
ции этого признака наблюдаются у пуль с плоской 
вершинкой. Так, на ряде дистанций вариации числа 
крупных трещин не превышают 20 %. Общему чис-
лу радиальных трещин присуща большая изменчи-
вость, в т.ч. в повреждениях от пуль с плоской вер-
шинкой. В среднем общее число радиальных трещин 
в два раза больше, чем число крупных радиальных 
трещин.

Число концентрических трещин также сильно 
варьирует (до 4 раз). Трещины такого рода более ха-
рактерны для пуль с плоской вершинкой. В повреж-
дениях от пуль с полусферической вершинкой они 
встречались всего 1 раз, а в следах выстрела остро-
конечными пулями отсутствовали. В ряде случаев – 
при выпадении всей центральной зоны или ее части 
– признак невозможно оценить. 

Центральная зона проявляется практически 
всегда. Ее минимальный и максимальный размеры 
варьируют от 5 до 100 %. В ряде случаев оценить раз-
меры центральной зоны невозможно из-за выпаде-
ния части зоны или фрагментов стекла вокруг неё. 

В повреждениях 2-го типа число «островков» 
варьирует до 2,5 раз. Преобладающее число сторон у 
«островков» – менее изменчивый признак, их обыч-
но 3–4. Однако в связи с тем, что это характерно для 
всех типов пуль и дистанций, этот признак не имеет 
практической ценности. Число выпавших фрагмен-
тов с размером стороны более 10 мм как признак так-

же неэффективен, т.к. проявляется редко. 
Учитывая, что практически все признаки име-

ют высокую внутригрупповую изменчивость, т.е. ва-
риативны даже при стрельбе однотипными пулями с 
одинаковых дистанций, оценивать в рамках данной 
работы влияние дистанции и типа пули на признаки 
повреждений нецелесообразно. Причина этого в том, 
что изменение параметров по-вреждений, вызванное 
дистанцией стрельбы и типом пули, затруднительно 
выделить и оценить среди общей высокой изменчи-
вости признаков повреждений. Между тем такие за-
висимости теоретически должны существовать. Для 
их достоверной оценки необходимо провести ряд 
дополнительных экспериментов, увеличить объём 
материала для статистического анализа и, возмож-
но, скорректировать используемые для описания по-
вреждений признаки. 

В то же время имеющийся объём эмпирических 
данных позволил сделать некоторые наблюдения, 
имеющие практическую ценность.  

Предельная дистанция стрельбы, на которой 
возникают повреждения стекла (обоих типов), со-
ставляет для пуль с плоской вершинкой 20 м, остро-
конечных и полусферических пуль – 3 м, для шароо-
бразных – 1 м. 

В повреждениях 1-го типа, сходных с огне-
стрельными, размер отвер-стия нередко меньше 
диаметра пули пневматического оружия (4,5 мм). 
Это можно использовать не только для определения 
факта выстрела пневматической пулей, но также 
для определения её местонахождения, т.к. после уда-
ра пуля отскакивает от стекла и падает в непосред-
ственной близости. В таких случаях на стекле иногда 
сохраняется часть стекла в точке удара, в том числе 
центр повреждения. Центр повреждения в данном 
случае можно определить по сходящимся радиаль-
ным трещинам. 

Направление полета пули можно определить по 
расположению цен-тральной зоны – конус выпавше-
го стекла, который ее образует, находится на оборот-
ной стороне стекла. На торцах концентрических тре-
щин рельефные дуги сходятся к оборотной стороне 
стекла. 

Погребной А. А., Краинский А. В. Повреждения оконных стёкол выстрелами из пневматического оружия
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Криминологические особенности противодействия терроризму в Российской Федерации

Criminological features of countering terrorism in the Russian Federation

Статья посвящена криминологическому анализу террористических проявлений в современной России с 
определением основных подходов противодействия терроризму. 

Ключевые слова: терроризм, профилактика терроризма, предупреждение терроризма. 

The article is devoted to the criminological analysis of terrorist manifestations in modern Russia with the 
definition of the main approaches to counteracting terrorism.

Keywords: terrorism, prevention of terrorism.

Несмотря на то, что террористические про-
явления совершались еще в период Древнего мира, 
понятие «террорист» вошло в оборот после Великой 
Французской буржуазной революции. 

Терроризм зарождался в Индии, Греции, Китае, 
Риме и на Среднем Востоке. В основном это были 

политические убийства в целях развязывания го-
сударственных интриг. Период терроризма Нового 
времени связан с Великой Французской буржуазной 
революцией 1789–1793 гг., когда приобрёл массовый 
и системный характер. Согласно идеологии того вре-
мени, а также политике социального равенства и 


