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АННОТАЦИЯ 

Обоснование. Применение взрывных устройств различной конфигурации в
замкнутом пространстве по-разному воздействует на окружающие объекты, в том 
числе на мирное население. Воздействию повреждающих факторов взрыва в
рассматриваемых условиях взрывной травмы соответствуют характерные для этого
взрывные повреждения, что учитывалось при судебно-медицинской характеристике 
повреждающих факторов взрыва. Сформированные повреждения при воздействии
повреждающих факторов взрыва характеризуются различными проявлениями и
соответствующей последовательностью, которая может выражаться степенью
воздействия повреждающих факторов взрыва на повреждаемый объект и тем самым
способствовать определению центра взрыва.
Цель исследования ― установление степени воздействия повреждающих факторов
взрыва на повреждаемый объект по морфологическим признакам взрывных
повреждений в исследуемых обстоятельствах взрыва, которые будут необходимы для
реконструкции обстоятельств взрыва.
Материалы и методы. Исследование проводилось на основе документов архивного
материала судебно-медицинских экспертиз летальных случаев взрывной травмы
массового характера в условиях замкнутого пространства.
Результаты. Установлено, что комплексное воздействие повреждающих факторов
взрыва на повреждаемые объекты обусловливает практически мгновенное
формирование взрывных повреждений как одежды, так поверхностных и внутренних
структур организма у пострадавших в исследуемом событии. Морфологические
проявления таких повреждений имеют сложный, множественный, комбинированный,
сочетанный характер. Все повреждения классифицированы с учётом их 
распределения на группы, характеризующие степень нарушения морфологических
структур организма. Так, в общей структуре всех повреждений по степени
встречаемости их признаков у пострадавших в исследуемом событии отмечены раны
и дефекты мягких тканей (822; 23,6%), переломы костей (820; 23,5%), кровоизлияния
(805; 23,1%), ссадины кожи (279; 7,9%), размозжения (215; 6,2%), разрывы органов
(76; 2,2%), механические повреждения одежды (382; 10,9%), термические
повреждения одежды (91; 2,6%).
Заключение. Представленные данные характеризуют морфологическое 
многообразие и тяжесть взрывных повреждений в исследуемом событии, что в
определённой мере может быть принято во внимание при реконструкции
обстоятельств взрыва.
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ABSTRACT 
BACKGROUND: The use of explosive devices of different configurations in a confined 
space affects the surrounding objects, including the civilian population, in different ways. 
The effects of the impact factors of the explosion in the considered conditions of explosive 
traumav, correspond to those typical for this explosive damage, which were taken into 
account in the forensic characterisation of damaging factors of explosions in the explosive 
event under study. The injuries sustained during the impact of the damaging factors of 
explosions are characterised by different manifestations and the corresponding sequence. 
This can be expressed in the degree of impact of the damaging factors of explosions on the 
damaged object and thus contribute to the determination of the centre of the explosion.  
AIM: To determine the extent of the impact of damaging factors of explosions on the 
damaged object by morphological signs of explosive damage in the investigated 
circumstances of the explosion. This will be necessary for the reconstruction of the 
circumstances of the explosion.  
MATERIALS AND METHODS: The study was carried out on the basis of documents of 
archive material of forensic medical examinations of fatal cases of explosive trauma of mass 
character in conditions of confined space.  
RESULTS: It has been established that the complex effect of damaging factors of explosions 
on the damaged objects causes almost instantaneous formation of explosive damage, both 
on clothing and surface and internal injuries in the victims of the studied event. The 
morphological manifestations of such injuries are of a complex, multiple, combined nature. 
All injuries were classified taking into account their distribution into groups characterising 
the degree of violation of morphological structures of the organism. Thus, in the general 
structure of all injuries according to the degree of occurrence of their signs in the victims of 
the studied event, the following were noted: wounds and soft tissue defects (822; 23.6%), 
fractures (820; 23.5%), haemorrhages (820; 23.5%), bleeding (820; 23.5%), haemorrhages 
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(805; 23.1%), skin abrasions (279; 7.9%), dislocations (215; 6.2%), organ ruptures (76; 
2.2%), mechanical clothing injuries (382; 10.9%), thermal clothing injuries (91; 2.6%). 
CONCLUSION: The presented data characterize the morphological diversity and severity 
of explosive damage in the studied event, which to some extent can be taken into account 
when reconstructing the circumstances of the explosion.  
Keywords: forensic medical examination; explosive trauma; characterisation of explosive 
injuries; damaging factors of explosion. 
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ОБОСНОВАНИЕ 
Существующее положение о том, что формирование взрывных повреждений ― 
сложный, многокомпонентный физический процесс воздействия на организм 
человека повреждающих факторов взрыва под влиянием факторов окружающей 
среды, зависящий в том числе от состояния и свойств самого организма, является 
одним из основополагающих в судебной медицине взрывной травмы [1–10]. При этом 
общепринятыми являются существующие закономерности распространения 
повреждающих факторов взрыва от центра взрыва до повреждаемого биологического 
объекта, построенные на физической сущности взрыва как особого явления [1, 3, 11–
13]. Тем не менее в судебной медицине взрывной травмы считается, что каждый 
эпизод взрыва ― это неповторимое сочетание его условий и обстоятельств, 
определяющих механизм формирования взрывных повреждений, представляющий 
собой процесс образования множественных и обширных повреждений органов и 
тканей человека, а также его одежды [1, 3, 4, 6, 7, 12]. Установлено также, что степень 
и характер воздействия повреждающих факторов взрыва на человека зависят от ряда 
условий и обстоятельств, в которых происходит взрыв, определяемых как факторы 
внешней или окружающей среды [1, 3, 4, 8, 9]. Знание таких условий и обстоятельств 
взрыва необходимо для установления причинно-следственных связей между 
взрывными повреждениями и взрывом при решении задач судебно-медицинской 
экспертизы, а также судебной криминалистики при реконструкции событий взрыва 
[1, 3, 4, 6–10, 12, 14].  
В этой связи в судебной медицине взрывной травмы под условиями и 
обстоятельствами взрыва понимаются факторы окружающей среды, от которых 
зависит характер взрывных повреждений. Так, условия взрыва сопрягаются прежде 
всего с мощностью взрывных устройств и дистанцией от центра взрыва до 
повреждаемого биологического объекта [1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13]. Обстоятельства 
взрыва характеризуются, как правило, плотностью пространства, в котором 
произошёл взрыв (воздух, вода, земля) [1, 3, 12, 15, 16]. Форма пространства, в 
которой происходит взрыв, а также взаимное расположение в ней предметов 
принимаются как конфигурация обстоятельств взрыва: открытая, полузакрытая, 
закрытая, ограниченная (замкнутая) [1, 3, 8, 10, 11, 16–23], при этом наибольшую 
научно-практическую ценность имеют характеристики факторов окружающей среды 
произошедшего взрыва, имеющие количественные значения, представленные 
конкретными цифровыми величинами, которые можно отнести к абсолютным 
критериям. Эти критерии распространяются на такие показатели условий взрыва, как 
мощность взрывных устройств [1, 8, 11, 14, 24], а также количество людей, 
одновременно пострадавших под воздействием повреждающих факторов взрыва [11, 
25]. Наряду с вышеизложенным качественные значения факторов окружающей среды 
произошедшего взрыва, не имеющие цифровых значений и воспринимаемые 
абстрактно, можно отнести к относительным критериям. Эти критерии 
распространяются на показатели условий взрыва, такие как дистанция от центра 
взрыва до повреждаемого биологического объекта [1, 3, 11, 12, 26], а также на 
показатели обстоятельств взрыва, такие как плотность пространства взрыва [27–31], 
его форма и конфигурация [1, 3, 4, 8, 10, 15, 16, 17–20, 22, 23, 25, 32, 33]. 
Выбор качественных или количественных показателей, характеризующих условия и 
обстоятельства взрыва, обусловлен значимостью наиболее достоверной оценки 
границ их влияния на формирование взрывных повреждений. 
Цель исследования ― установить степень воздействия повреждающих факторов 
взрыва на повреждаемый объект по морфологическим признакам взрывных 
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повреждений в исследуемых обстоятельствах взрыва, которые будут необходимы для 
реконструкции обстоятельств взрыва. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Дизайн исследования 
Наблюдательное одноцентровое проспективное выборочное неконтролируемое.   
Выборка материала для исследования производилась по характеристикам и 
свойствам, которые позволяли выявить закономерности распространения 
повреждающих факторов взрыва от центра взрыва до повреждаемого биологического 
объекта. Базой исследования служил архивный материал актов судебно-медицинских 
экспертиз массового случая взрывной травмы с воздействием на организм 
пострадавшего повреждающих факторов взрыва в условиях замкнутого пространства 
(взрывы в Московском метрополитене 2004 и 2010 годах). 
Критерии соответствия 
Критерии включения: все случаи смертельных исходов на месте происшествия от 
комбинированной взрывной травмы, полученной при взрыве в условиях замкнутого 
пространства, у лиц обоего пола в возрасте от 0 до 80 лет. 
Критерии исключения: случаи смертельных исходов с применением взрывных 
устройств не в замкнутом пространстве у лиц в возрасте от 0 до 80 лет. 
Условия проведения 
Исследование выполнено на кафедре судебной медицины ФГАОУ ВО «Первый 
Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова» 
Минздрава России.  
Продолжительность исследования 
Обработка полученного материала, последующая его компоновка и систематизация 
осуществлялись на протяжении 3 месяцев. 
Описание этапов исследования 
С учётом вышеназванных критериев для обработки данных проанализированы все 
случаи пострадавших в возрасте от 0 до 80 лет, на которых воздействовали 
повреждающие факторы взрыва от применённых взрывных устройств в упомянутых 
событиях обстоятельств взрыва. 
Работа включала в себя несколько этапов. 
На первом этапе исследования проводилась оценка обстоятельств взрыва. Для этого 
был изучен материал 102 актов судебно-медицинских экспертиз, проведённых ГБУЗ 
«Бюро судебно-медицинской экспертизы» Департамента здравоохранения города 
Москвы, лиц, погибших от взрывной травмы в результате применения взрывных 
устройств в вагонах Московского метрополитена. 
Второй этап подразумевал обработку базы данных, в которую помимо основных 
параметров были включены локализация повреждений на теле пострадавшего, 
воздействие повреждающих факторов взрыва и стороны их воздействия.  
Третий этап, после статистической обработки полученных данных, которые 
позволили определить признаки условий, обстоятельств и конфигурации 
произошедших взрывов в рассматриваемых случаях и дали основание утверждать о 
воздействии на пострадавших одинаковых повреждающих факторов взрыва, а 
следовательно, идентичных по механизму и закономерностям формирования 
взрывных повреждений, позволил объединить все исследуемые случаи взрывов и 
рассматривать их как единый эпизод массовой взрывной травмы, являющийся 
моделью исследуемого события в замкнутом пространстве.  
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Таким образом, все полученные результаты мы можем использовать для определения 
расположения пострадавших во время взрыва, определить центр взрыва, что поможет 
выяснить обстоятельства исследуемого события. 
Методы регистрации исходов 
После статистической обработки полученных данных проводились их оценка и 
формирование, выбор качественных и количественных показателей, 
характеризующих условия и обстоятельства взрыва, которые обусловлены 
значимостью наиболее достоверной оценки повреждающих факторов взрыва. Для 
этого применялись различные методы системного анализа, синтеза, дедукции, 
сравнения и обобщения, которые можно применять в судебной медицине и при 
определении влияния повреждающих факторов взрыва, которые можно использовать 
для определения расстояния пострадавшего от центра взрыва и влияния на него 
повреждающих факторов взрыва. 
Этические нормы 
Исследование проводилось в соответствии с этическими нормами Хельсинкской 
декларации Всемирной медицинской ассоциации «Этические принципы проведения 
научных медицинских исследований с участием человека» с правками 2013 года. 
Исследование одобрено локальным этическим комитетом Сеченовского 
Университета (выписка из протокола № 18-21 от 26.10.2021). 
Статистический анализ 
Статистическую обработку результатов проводили с помощью пакета прикладных 
программ Statistica 8 for Windows 8.0. и Microsoft Exсle. Использовали методику 
расчёта отношений величин: проценты (%), доли единицы. Для проверки на 
нормальность распределений применяли критерий Шапиро–Уилка, рассчитывали 
соотношение шансов. Оценку особенностей и частоты встречаемости повреждений 
проводили в соответствии с анатомической локализацией. Отдельно оценивали 
повреждения одежды, наружные повреждения мягких тканей, повреждения 
внутренних органов и переломы костей. 
РЕЗУЛЬТАТЫ  

Объект (участники) исследования 
Исследование основывалось на архивных данных, которые были получены из актов 
судебно-медицинских экспертиз лиц, пострадавших от применения взрывных 
устройств в замкнутом пространстве в 2004 и 2010 годах в Московском 
метрополитене. 
Полученные результаты внесены в таблицу, где пострадавших на основе сведений 
архивного материала распределили по трём местам происшествий, сгруппированных 
и обобщённых по отражающим эти обстоятельства и условия признакам, 
позволяющим в последующем оценить каждый из них в зависимости от 
определённых повреждений на одежде и теле человека. По ходу исследования 
проводились определение повреждающих факторов взрыва, а также дифференциация 
повреждений в зависимости от выраженности воздействия повреждающих факторов 
взрыва. Обобщённые результаты сравнительной оценки количества повреждений, 
характерных для воздействия повреждающих факторов взрыва в материале 
исследуемого события относительно количества повреждений, характерных для 
воздействия взрывных газов, представлены в табл. 1. 
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Основные результаты исследования 
После получений сведений по повреждениям, имеющим морфологические 
проявления, которые характерны для повреждающих факторов взрыва, отмечено 
отсутствие достоверных различий между количеством выявленных повреждений, 
характерных для ударной волны и взрывных газов с коэффициентом 0,76, что 
определяет ведущее ранговое место ударной волны и взрывных газов в воздействии 
на повреждаемый объект. Установлена также достоверность различий в количестве 
повреждений под воздействием вторичных факторов взрыва относительно количества 
повреждений под воздействием ударной волны, равная 32,00 , что определяет второе 
ранговое место данного фактора в воздействии на повреждаемый объект. 
Достоверность различий количества повреждений под воздействием частиц 
взрывчатого вещества относительно количества повреждений под воздействием 
ударной волны, равная 66,30 , определяет третье ранговое место данного фактора в 
воздействии на повреждаемый объект. Достоверность различий количества 
повреждений под воздействием осколков взрывных устройств, а также ударов о 
предмет при падении относительно количества повреждений под воздействия 
ударной волны, равная 93,40  по каждому из двух факторов, определяет четвёртое 
ранговое место данных факторов в воздействии на повреждаемый объект. 
Достоверность различий количества повреждений под воздействием сочетанного 
действия взрывного газа, ударной волны и осколков взрывных устройств 
относительно повреждений под воздействием ударной волны, равная 111,10 , 
определяет пятое ранговое место в воздействии на повреждаемый объект. 
Обобщённые данные по степени воздействия повреждающих факторов взрыва на 
повреждаемый объект отражены на рис. 1.  
Представленные взрывные повреждения, полученные в исследуемом событии, 
формировались в большей степени под воздействием взрывного газа и ударной 
волны, занимающих первое ранговое место, составляя, соответственно, 27,2% (n=950) 
и 28,3% (n=987) повреждений. Вторичные факторы взрыва, занимающие по степени 
воздействия второе ранговое место, формируют 17,3% (n=603) повреждений. 
Преимущественные повреждения частицами взрывчатого вещества по степени 
воздействия занимают третье ранговое место, формируя 9,2% (n=323) повреждений. 
Воздействия осколками взрывных устройств занимают четвёртое ранговое место, 
формируя 7,9% (n=276) повреждений. Удары о предмет при падении по степени 
воздействия также занимают четвёртое ранговое место, формируя по 6,2% (n=216) 
повреждений. Сочетанное действие взрывного газа, ударной волны и осколков 
взрывных устройств, занимающее пятое ранговое место по степени воздействия, 
формирует 3,9% (n=135) повреждений.  
Таким образом, результаты, обобщённые по степени воздействия повреждающих 
факторов взрыва, основаны на данных о повреждениях, в формировании которых 
отмечено преимущественное воздействие того или иного повреждающего фактора 
взрыва. Данное положение не противоречит общепринятому постулату о 
комплексном характере воздействия повреждающих факторов взрыва на 
пострадавших и формировании сочетанных взрывных повреждений. Отмеченная в 
исследовании неравномерность воздействия повреждающих факторов взрыва вполне 
закономерна, а преобладание воздействия ударной волны над воздействием взрывных 
газов, а также возрастание роли воздействия вторичных факторов взрыва 
обусловлены конфигурацией замкнутого пространства, в котором произошёл взрыв. 
Структура повреждающих факторов взрыва, степень воздействия которых 
обусловливает взрывные повреждения в исследуемых событиях, свидетельствует о 
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том, что под влиянием взрывных газов и ударной волны суммарно формируется 55,5% 
(n=1937) всех повреждений. Взрывной газ и ударная волна в совокупности с 
вторичными факторами взрыва формируют 72,8% (n=2540) всех повреждений. Под 
воздействием таких повреждающих факторов взрыва, как частицы взрывчатого 
вещества, осколки взрывных устройств, удары о предмет при падении, сочетанное 
действие взрывного газа, ударной волны и осколков взрывных устройств, 
формируется 27,2% (n=950) всех повреждений. Структура повреждающих факторов 
взрыва, формирующих взрывные повреждения в исследуемом событии, показана на 
рис. 2.  
Таким образом, результаты оценки воздействия повреждающих факторов взрыва в 
реально произошедшем исследуемом событии, проведённой по количеству взрывных 
повреждений, характерных для воздействия каждого из факторов взрыва, 
свидетельствуют о том, что направленность их действия от центра взрыва к 
пострадавшим, а также степень воздействия зависят от конфигурации замкнутого 
пространства, являющегося одним из условий в формировании повреждений, 
характеризующих взрывную травму.  
Если говорить о судебно-медицинской характеристике мощности взрыва в 
исследуемом событии, то повреждения, встречающиеся при взрывной травме, во 
многом зависят от мощности взрыва, определяемого мощностью взрывного 
устройства, измеряемого величиной тротилового эквивалента. При судебно-
медицинской характеристике мощности взрывных устройств в исследуемых 
событиях ориентировались на принятую в практике судебной медицины 
классификацию, имеющую определённые величины, измеряемые в тротиловом 
эквиваленте: большой мощности (с зарядом массой более 250 г); средней мощности 
(с зарядом массой от 100 г до 250 г); малой мощности (с зарядом массой до 50–100 г). 
Ориентируясь на данную классификацию, взрывы в исследуемых событиях с учётом 
мощности взрывных устройств, составляющих 1,5–2,0 кг и 4,0 кг в тротиловом 
эквиваленте, относятся к категории большой мощности, что соответствует данным, 
отмеченным в протоколах судебно-медицинских экспертиз, а также в учебно-
методической и специальной литературе по судебной медицине взрывной травмы [1, 
34–36]. Данное обстоятельство взрыва принималось во внимание при судебно-
медицинской характеристике условий формирования взрывной травмы, а также 
составляющих её повреждений. 
Соответствие взрывных повреждений, отмеченных в архивном материале, 
воздействующим повреждающим факторам взрыва и литературным данным (ранее 
написанной статье) об их связи с дистанцией от центра взрыва до повреждаемого 
объекта, стало основой в проводимой судебно-медицинской характеристике данного 
показателя, являющегося одним из важных элементов обстоятельств взрыва и 
формирования взрывной травмы (табл. 2). Критериями для установления дистанции 
от центра взрыва до повреждаемого объекта в исследуемом событии принято считать 
воздействие взрывного газа и частиц взрывчатого вещества для близкой дистанции; 
воздействие ударной волны, сочетанного действия взрывного газа, ударной волны и 
осколков взрывных устройств для относительно близкой дистанции; воздействие 
осколками взрывных устройств, вторичными факторами взрыва, а также ударами о 
предметы при падении для неблизкой дистанции. При этом в каждой из названных 
дистанций выделяются зоны формирования взрывных повреждений, 
соответствующие воздействию на повреждаемый объект повреждающих факторов 
взрыва. Так, на близкой дистанции от центра взрыва до повреждаемого объекта ― в 
зоне 1.1 ― формируются повреждения под воздействием взрывного газа, а в зоне 
1.2 ― под воздействием частиц взрывчатого вещества. На относительно близкой 

https://doi.org/10.17816/fm16119


Ac
ce

pt
ed

 fo
r p

ub
lic

at
ion

Russian Journal of Forensic Medicine. 2024;10(3):000–000. 
DOI: https://doi.org/10.17816/fm16119 

 
дистанции ― в зоне 1.3 ― формируются повреждения под воздействием ударной 
волны, а в зоне 1.4 ― под сочетанным действием взрывного газа, ударной волны и 
осколков взрывных устройств. На неблизкой дистанции ― в зоне 1.5 ― формируются 
повреждения осколками взрывных устройств, в зоне 1.6 ― под воздействием 
вторичных факторов взрыва, в зоне 1.7 ― под воздействием ударов о предмет при 
падении. Как показано на рис. 3, на близкой дистанции и соответствующих ей зонах 
под воздействием взрывного газа и частиц взрывчатого вещества суммарно 
сформировано 1273 (36,5%) повреждений. На относительно близкой дистанции под 
воздействием ударной волны, сочетанного действия взрывного газа, ударной волны и 
осколков взрывных устройств суммарно сформировано 1122 (32,1%) повреждений. 
На неблизкой дистанции под воздействием осколков взрывных устройств, вторичных 
факторов взрыва, ударов о предмет при падении суммарно сформировано 1095 
(31,4%) повреждений. Отмеченная структура распределения взрывных повреждений 
по дистанциям от центра взрыва определяется конфигурацией замкнутого 
пространства, ограничивающего активное действие повреждающих факторов взрыва, 
что характерно для исследуемого события. 
Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что значительное 
большинство повреждений (68,6%) в исследуемых событиях были получены на 
близкой и относительно близкой дистанциях от центра взрыва. Кроме того, 
установленные критерии дистанции, характерные для исследуемых обстоятельств 
взрыва, целесообразно использовать при судебно-медицинском проведении 
реконструкции обстоятельств происшествия, при их моделировании в 3D-формате.  
ОБСУЖДЕНИЕ 

Резюме основного результата исследования 
Взрывные повреждения зависят как от воздействия повреждающих факторов взрыва, 
так и от расположения людей по отношению к его центру, при этом у погибших 
формируются грубые дефекты тканей, которые указывают на расположение 
потерпевшего в момент взрыва. Поиск критериев позволит дифференцировать 
повреждающие факторы взрыва и тем самым будет способствовать дальнейшему их 
исследованию с последующим проведением реконструкции и моделирования места 
происшествия, в том числе 3D-моделирования, также возможно определение 
воздействия повреждающих факторов взрыва в процессе взрыва.  
Обсуждение основного результата исследования 
Согласно результатам нашего исследования с учётом анализа публикаций о судебно-
медицинской экспертизе повреждений при взрывной травме установлено, что более 
развёрнутая характеристика дана в отечественной литературе. Разработаны 
классификации взрывной травмы, но при взрыве в замкнутом пространстве не 
отражены повреждающие факторы взрыва при их воздействии на погибших. 
Дальнейшее исследование данной проблемы позволит определить закономерности 
формирования повреждений, полученных при взрывной травме, дистанцию от центра 
взрыва, положение потерпевших и условия получения травм тела в замкнутом 
пространстве для последующей реконструкции происшествия с применением 3D-
моделирования, а также доработать классификацию взрывной травмы в зависимости 
от условий и обстоятельств взрыва.  
Ограничения исследования 
Ограничением исследования послужило неполное описание морфологических 
эквивалентов повреждений, отражающих воздействие повреждающих факторов 
взрыва, которые должен анализировать эксперт. Вызывает затруднения и определение 
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морфологических повреждений на трупе, которые образовались от повреждающих 
факторов взрыва в условиях замкнутого пространства за счёт их многократного 
отражения от окружающих предметов. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Повреждающие факторы взрыва при применении взрывного устройства 
характеризуются морфологическим многообразием и тяжестью взрывных 
повреждений в исследуемом событии, что необходимо учитывать при реконструкции 
условий и обстоятельств взрыва. При их воздействии формируются обширные 
повреждения как в одежде, так и в тканях человеческого тела, что может указывать на 
нахождение пострадавшего в центре взрыва или в непосредственной близости от него.  
Число повреждений от воздействия взрывных устройств можно распределить по 
ранговому воздействию (место), что позволяет обобщить результаты с учётом данных 
о повреждениях. Критериями, по которым можно установить дистанцию взрыва, 
считаем воздействие взрывного газа и частицами взрывчатого вещества для близкой 
дистанции; сочетанное воздействие взрывного газа, ударной волны и осколков 
взрывных устройств для относительно близкой дистанции; воздействие осколками 
взрывных устройств, вторичными факторами взрыва, а также ударами о предметы при 
падении для неблизкой дистанции. При этом в каждой из названных дистанций 
выделяются зоны формирования взрывных повреждений, соответствующие 
воздействию повреждающих факторов взрыва.  
По результатам исследования можно установить, что значительное количество 
повреждений получено на близкой или относительно близкой дистанции от центра 
взрыва взрывных устройств. 
Таким образом, применённый методический подход в реконструкции условий 
обстоятельств взрыва и взрывных устройств можно использовать для решения 
судебно-криминалистических задач в случаях массовой взрывной травмы в 
замкнутом пространстве.    
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Таблица 1. Сравнение количества повреждений под воздействием повреждающих 
факторов взрыва и количества повреждений под воздействием взрывных газов в 
исследуемом событии 
Table 1. Comparison of the number of injuries caused by explosion damage factors and the number 
of injuries caused by explosive gases in the event under study 

Число 
повреждений | 

 

Повреждающие факторы взрыва | 
 χ2 p 

Ранг 
воздействия | 

 
950 Взрывные газы  0,76 - 1 
987 Ударная волна  
950 Взрывные газы  55,30 0,01  

3 323 Частицы взрывчатого вещества  
950 Взрывные газы  80,80 0,01 4 
276 Осколки взрывных устройств 
950 Взрывные газы  

97,90 
 

0,01 
 
5 

135 
Сочетанное действие взрывных газов, 
ударной волны, осколков взрывных 
устройств 

950 Взрывные газы   
23,70 

 
0,01 

 
2 603 Вторичные факторы взрыва 

950 Взрывные газы   
80,80 

 
0,01 

 
4 216 Удары о предмет при падении 

 
 
Таблица 2. Характеристика дистанции от центра взрыва до повреждаемого объекта в 
исследуемом событии  
Table 2. Characteristics of the distance from the centre of the explosion to the damaged object in the 
event under study 

Дистанция | 
 

Зоны взрыва 
 

Повреждающие факторы взрыва | 
 

Число 
повреждений | 

 
Близкая | 
 

1.1 Взрывные газы 950 
1.2 Частицы взрывчатого вещества 323 

Относительно 
близкая | 
 

1.3 Ударная волна 987 

1.4 
Сочетанное действие взрывных газов, 
ударной волны, осколков взрывных 

устройств 
135 

Неблизкая | 
 

1.5 Осколки взрывного устройства  276 
1.6 Вторичные факторы взрыва 603 
1.7 Удар о предмет при падении 216 

Итого  3490 
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Рис. 1. Повреждающие факторы взрыва в исследуемых событиях и соответствующие ранги 
их воздействия на пострадавших. ВГ ― взрывной газ; УВ ― ударная волна; ВВ ― взрывчатое 
вещество; ОВУ ― осколки взрывных устройств; СД ― сочетанное действие взрывных газов, 
ударной волны, осколков взрывных устройств; ВФ ― вторичные факторы взрыва; УПр ― 
удары о предмет при падении. 
Fig. 1. Damaging explosion factors in the investigated events and the corresponding ranks of their 
impact on the victims. ВГ ― explosive gases; УВ ― shock wave; ВВ ― explosive substance; 
ОВУ ― explosive device fragments; СД ― combined effect of explosive gases, shock wave, 
explosive device fragments; ВФ ― secondary factors of explosion; УПр ― impact on an object 
during a fall. 
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Рис. 2. Структура повреждающих факторов взрыва, обусловливающих формирование 
взрывных повреждений в исследуемом событии. ВГ ― взрывной газ; УВ ― ударная волна; 
ВФВ ― вторичные факторы взрыва; УВВ ― взрывчатое вещество; ОВУ ― осколки 
взрывных устройств; УД ― удары о предмет при падении; СД ― сочетанное действие 
взрывных газов, ударной волны, осколков взрывных устройств. 
Fig. 2. The structure of the of the damaging effects of an explosion causing the formation of 
explosive damage in the event under study. ВГ ― explosive gases; УВ ― shock wave; ВФВ ― 
secondary factors of the explosion; УВВ ― explosive; ОВУ ― explosive fragments; УД ― impact 
on an object during a fall; СД ― combined effect of explosive gases, shock wave, explosive device 
fragments. 
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Рис. 3. Структура распределения взрывных повреждений по дистанциям от центра взрыва до 
повреждаемого объекта в исследуемом событии. 
Fig. 3. The structure of the distribution of explosive damage by distances from the center of the 
explosion to the damaged object in the event under study. 
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