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Введение. Статья является логическим продолжением ранее опубликованной 

работы о применении современной методики установления очага пожара в автотранс-
портных средствах, основанной на изучении термических повреждений сохранив-
шихся конструктивных элементов. 

Материалы и методы. Для проведения исследования были использованы общена-
учные и специальные методы научного познания, такие как системный, сравнительно-
правовой, метод логической дедукции и индукции, а также методы толкования, структур-
ного анализа и наблюдения.  

Результаты исследования. Пожарно-технический специалист, выявив данные 
зоны и сопоставив взаиморасположение границ указанных зон способен установить 
месторасположение очагов пожара, их количество, пространственную взаимосвязь и, 
следовательно, определить причину пожара с технической точки зрения. 

Использование метода зонирования термических повреждений металлокон-
струкций является наиболее приемлемым способом выявления очаговых признаков в 
тех случаях, когда в результате термического воздействия пожара полностью уничто-
жены все горючие и сгораемые материалы в автомобиле. 

Выводы и заключения. Авторами предлагается использовать при осмотре сго-
ревшего автомобиля метод зонирования термических повреждений в сочетании с тра-
диционной методикой выявления очаговых признаков, по степени термических повре-
ждений дифференцированы четыре зоны, характерные для конструкционных элемен-
тов и деталей автотранспортных средств, выполненных из металлов и сплавов. 
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Introduction.The article is a logical continuation of the previously published work on 

the application of modern methods of establishing the fire centre in motor vehicles, based on 
the study of thermal damage of preserved structural elements. 

Materials and Methods: In order to conduct the research, we used general scientific 
and special methods of scientific cognition, such as systemic, comparative-legal, method of 
logical deduction and induction, as well as methods of interpretation, structural analysis and 
observation. 

The Results of the Study: a fire-technical specialist, having identified these zones and 
comparing the relative position of the boundaries of these zones, is able to determine the 
location of fire foci, their number, spatial relationship and, therefore, determine the cause of 
the fire from a technical point of view. 

The use of the method of zoning thermal damage to metal structures is the most ac-
ceptable way to identify focal signs in cases where, as a result of the thermal effects of fire, 
all combustible and combustible materials in the car are completely destroyed. 

Findings and Conclusions: the authors propose to use the method of thermal damage 
zoning in combination with the traditional method of detecting focal signs when examining a 
burned car, four zones are differentiated according to the degree of thermal damage, charac-
teristic of structural elements and parts of motor vehicles made of metals and alloys. 

Keywords: fire, fire-technical specialist, fire source, motor vehicle, metals and alloys, 
thermal deformations, arson. 
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В ранее опубликованной статье авторами рассматривалось применение совре-

менной методики установления очага пожара в автотранспортных средствах (далее – 
АТС), основанной на изучении термических повреждений сохранившихся конструк-
тивных элементов [1]. Авторами предлагалось использование при осмотре сгоревшего 
автомобиля метода зонирования термических повреждений в сочетании с традицион-
ной методикой выявления очаговых признаков. Данный метод основан на определении 
на пораженном огнем объекте границ зон, имеющих одинаковый характер поражения, 
и успешно применяется при осмотрах сгоревших сооружений из древесины.  

В предыдущей статье авторы выделили четыре типичные зоны одинаковых по 
характеру термических повреждений лакокрасочного покрытия (далее – ЛКП) кузова 
АТС. Показано, что, сопоставляя взаиморасположение границ указанных зон с дру-
гими сохранившимися очаговыми признаками, специалист может достаточно точно 
установить местоположение очага (очагов) пожара и, следовательно, определить тех-
ническую причину пожара. 

Особый интерес как для оперативных, так и для следственных подразделений 
представляет раскрытие и расследование поджогов АТС, совершенных с целью сокры-
тия других особо тяжких преступлений, таких как убийства, разбойные нападения и т. 
п. Раскрытие и расследование подобных преступлений представляет, как правило, одну 
из приоритетных задач, стоящих перед правоохранительными органами [2, 3].  

Достаточно часто обнаружение сгоревшего АТС с человеческими останками 
происходит в условиях неочевидности. Только после проведенной судебно-медицин-
ской экспертизы и установления причины смерти появляются основания для возбуж-
дения уголовного дела по соответствующей статье Уголовного кодекса Российской фе-
дерации (далее – УК РФ). Однако этот процесс может быть значительно ускорен в ре-
зультате квалифицированного осмотра места пожара АТС. Выявление местоположе-
ния очага (очагов) пожара, их количества и взаимосвязи, выявление признаков горения 
в очаге (очагах) горючих или легковоспламеняющихся жидкостей (далее – ГЖ или 
ЛВЖ) с учетом условий и особенностей горения и введения огнетушащих средств при 
ликвидации пожара, в своей совокупности позволит уже при осмотре места происше-
ствия (далее – ОМП) решить основную задачу осмотра места сгоревшего автомобиля – 
установление технической причины возгорания (в данном случае воспламенения горю-
чих и сгораемых материалов в выявленном очаге пожара от источника открытого огня, 
то есть поджога) [4]. 

В предыдущей статье было показано, что для объективной оценки термических 
повреждений и выявления очаговых признаков пожарно-техническому специалисту, 
участвующему в ОМП, необходимо знать ориентировочную продолжительность горе-
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ния. Из экспертного опыта пожарно-технических экспертов ЭКЦ МВД России и испы-
тательных пожарных лабораторий МЧС России были дифференцированы три стадии 
протекания пожара в АТС [5, с. 34–35].  

Первая стадия (возникновения и распространения горения) продолжительно-
стью не более 10 минут характеризуется локальным (ограниченным) характером рас-
пространения термических повреждений, сосредоточенных в одном из отсеков автомо-
биля. Вторая стадия (интенсивного горения) продолжительностью 10–20 минут харак-
теризуется выгоранием большей части горючих материалов в АТС [6]. В отличие от 
первой стадии локализовать место возникновения пожара можно лишь в вероятност-
ной форме. 

Для поджогов, сопряженных с совершением других тяжких и особо тяжких пре-
ступлений, характерно обнаружение АТС с термическими повреждениями, формиру-
ющимися на третьей стадии протекания пожара (стадии затухания горения). Продол-
жительность данной стадии чаще всего не превышает 20–30 минут от момента возник-
новения пожара (в данном случае поджога). Когда пожар тушится на данной стадии, в 
АТС практически полностью выгорают все горючие и сгораемые материалы. Если по-
жар не тушится вообще, то есть происходит его постепенное затухание естественным 
путем, то третья стадия может продолжаться до 60 минут. Применяя на третьей стадии 
только традиционную методику, основанную на выявлении визуально определяемых 
признаков, образующихся на сгораемых конструкционных элементах, установить ме-
сторасположение очага пожара можно в редких случаях [7, С. 143–185], либо можно 
лишь предположить, в каком именно отсеке автомобиля возникло горение. 

Возникающие при обнаружении АТС, потушенных на второй или третьей ста-
дии, проблемы можно устранить лишь используя при осмотре метод зонирования тер-
мических повреждений, то есть определяя на сгоревшем АТС границы зон, имеющих 
одинаковый характер поражения. [8, с. 31–44].  

Анализ взаиморасположения зон, имеющих различный характер термических 
поражений и их границ на различных геометрических поверхностях элементов кон-
струкций автомобиля, фактически позволяет выявить признаки направленности горе-
ния и очаговые признаки (в совокупности с другой информацией – об условиях туше-
ния пожара и т. п.) и установить местоположение очага (очагов) пожара.  

В предыдущей работе авторами были рассмотрены типичные зоны одинаковых 
по характеру повреждений ЛКП на кузове АТС. Однако при осмотрах мест поджогов, 
сопряженных с такими преступлениями, как убийства и т. п., авторы неоднократно 
сталкивались с фактом, что на металлическом кузове автомобиля присутствует только 
одна зона повреждения лакокрасочного покрытия, а именно зона полного выгорания 
ЛКП с осыпанием наполнителя, с полным отслоением грунтовки от поверхности ме-
талла. В таких случаях наиболее визуально заметными являются термические повре-
ждения металлических деталей автомобиля (в первую очередь кузова автомобиля). 
Следует отметить, что при возникновении горения АТС объектом исследования и ис-
точником информации об очаге пожара не всегда будет являться металлический кузов. 
Типичные зоны одинаковых по характеру повреждений металлических конструктив-
ных элементов могут образоваться, например, на конструкциях кресел, агрегатов 
внутри моторного отсека, на жгутах электропроводки и т. д.  
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Проанализировав характер термических повреждений кузова автомобиля и дру-
гих металлических деталей, можно выделить следующие типичные зоны одинаковых 
по характеру повреждений: 

– зону термической деформации металлических конструктивных элементов 
АТС; 

– зону образования оксидов на поверхности металлического кузова; 
– зону проплавления и расплавления (сквозного прогара); 
– зону выгорания металлов и сплавов. 
Зоны деформаций металлических конструктивных элементов АТС довольно 

часто возникают при пожарах в автомобилях и относительно легко выявляются визу-
ально. Температура горения при пожарах в АТС, начинающихся и протекающих в ре-
жиме тления (например, вследствие оставленного на кресле салона тлеющего табач-
ного изделия), достигает 600º С. Первичные деформации стальных конструкций могут 
наблюдаться визуально уже при температуре пожара 300–350º С. При поджогах с ис-
пользованием интенсификаторов горения, таких как разлитые горючие жидкости (да-
лее – ГЖ) или легковоспламеняющиеся жидкости (далее – ЛВЖ), температура горения 
достигает 800–1200º С. Если при температуре 600º С прочность углеродистой стали 
(основного конструкционного материала кузовов большинства АТС) снижается в сред-
нем в два раза, то при 1000º С прочность стали может снизиться в 10 раз [9, с. 45–46]. 

При обнаружении зоны деформации металлоконструкции специалист должен 
оценить, во-первых, ее величину (то есть площадь данной зоны), а во-вторых – ее 
направленность, так как прогибы металла (деформации) всегда будут происходить в 
сторону наиболее интенсивного теплового воздействия, то есть в направлении источ-
ника тепла. Например, прогиб металла в сторону внутреннего пространства багажного 
отсека (рис. 1) указывает на источник интенсивного теплового воздействия. 

 

 
 

Рис.1. Термическая деформация крышки багажника сгоревшего автомобиля 
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Также специалист должен обладать определенными познаниями в области 

трасологии, чтобы уметь отличить термическую деформацию от механической. Ча-

сто при тушении пожара в автомобиле пожарные для получения доступа к аккуму-

лятору в моторном отсеке в целях обесточивания электрических цепей АТС вскры-

вают с помощью лома крышку капота, деформируя ее. Не умея отличить механиче-

скую деформацию от термической, специалист может сделать неверный вывод о ме-

стонахождении очага пожара (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Следы деформации крышки капота сгоревшего автомобиля 

в результате механического воздействия при тушении пожара 

 

Следует отметить, что локальные деформации металлических конструкций АТС 

на их отдельных участках являются важнейшим очаговым признаком. Однако подоб-

ные деформации могут образоваться на первых двух стадиях развития пожара. 

Не зная этих обстоятельств, можно прийти к ошибочному выводу о местонахож-

дении очага пожара в передней по ходу движения части подкапотного пространства. 

Указанная деформация не всегда может рассматриваться в качестве очагового 

признака, так как причина ее возникновения может заключаться в особенностях горе-

ния в данной зоне. Например, сгорание большого количества горючих материалов в 

салоне автомобиля часто приводит к интенсивной деформации конструкций крыши са-

лона, что не является однозначно очаговым признаком. Также прогиб краев прогаров 

крышки капота из алюминиево-магниевого сплава внутрь подкапотного пространства 

свидетельствует об источнике интенсивного теплового воздействия внутри капота 

(рис. 3). Не зная закономерностей образования зон термических повреждений на ме-

таллических конструкциях, можно прийти к ошибочному выводу о розливе ЛВЖ на 

крышку капота. 
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Рис. 3. Крышка капота из алюминиево-магниевого сплава 

с двумя локальными прогарами 

 

Зоны образования оксидов на поверхности металлического кузова возникают го-

раздо раньше, чем зоны термических деформаций: уже при температуре 220–300  С. 

Первым визуально выявляемым признаком образования оксидных пленок вследствие 

термического воздействия пожара на металл является образование так называемых 

цветов побежалости, которые представляют собой ультратонкий слой окисной пленки 

(порядка нескольких микрон). Так как цвет побежалости зависит от толщины оксидной 

пленки, которая, в свою очередь, определяется температурой нагрева металла, то по 

цветам побежалости специалист может, как минимум в вероятностной форме, оценить 

температуру нагрева металлоконструкции в результате термического воздействия по-

жара. С ростом температуры термического воздействия пожара цвет побежалости ме-

няется от желтого до оранжевого, далее – до красного и синего [10].  

В случае развившегося пожара, протекающего в режиме пламенного горения, 

температура достигает 900–1200 С [11, 12]. В этих ситуациях более целесообразным 

является оценка специалистом толщины и цвета слоя окалины, которая образуется на 

углеродистых сталях уже при температуре 700 С. Окалина представляет собой смесь 

из оксидов железа (II) и (III) – FeO и Fe2O3. Толщина слоя окалины зависит от темпера-

туры пожара: чем выше температура, тем более толстый слой окалины образуется, но 

эта зависимость описывается не прямой пропорцией, а меняется по параболическому 

закону. 

Окалина, как правило, состоит из трех слоев: оксида железа (II) – вустита (FeO), 

оксида железа (III) – гематита (Fe2O3) и находящегося между ними смешанного оксида 

железа магнетита (Fe3O4). Существует определенная зависимость толщин слоев ока-

лины от температуры: чем выше температура термического воздействия, тем больше в 

окалине толщина слоя оксида железа (II) – вустита и меньше толщина слоя оксида же-

леза (III) – гематита. Эти слои достаточно легко дифференцируются визуально по 

цвету, так как вустит имеет черный цвет, а гематит – рыжий. То есть при ОМП специ-

алист на основании предварительного исследования цвета и толщины окалины может 
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оценить интенсивность термического воздействия на металл. Так, если на поверхности 

стальной детали АТС выявлен достаточно толстый слой окалины черного цвета, то это 

указывает на высокую температуру нагрева этой детали (не менее 900 С), что харак-

терно для пламенного режима горения и косвенно может указывать на поджог. Тонкие 

слои окалины светло-рыжего цвета обычно свидетельствуют о более низких темпера-

турах теплового воздействия (не более 750 С). Достаточно распространенной ошиб-

кой при ОМП является обнаружение специалистом на металле слоя рыжего цвета рых-

лой консистенции, который на самом деле представляет собой не окалину, а так назы-

ваемую ржавчину (то есть гидроксид железа (III) – Fe(OH)3 [9, c. 46–47]. 

Зоны проплавления и расплавления (сквозных прогаров) металлов, в отличие от 

двух вышеописанных зон, образуются при температурах, соответствующих исключи-

тельно пламенному режиму горения, чаще всего при наличии интенсификаторов горе-

ния. С точки зрения выявления очаговых признаков интерес для специалиста при ОМП 

представляют четко выраженные локальные повреждения, которые чаще всего образу-

ются при нагреве металла до температуры его плавления. Так как температура, соот-

ветствующая пламенному режиму горения, находится в пределах 800–1200 С, то 

можно сделать вывод о том, что подобные зоны характерны для таких конструкционных 

материалов АТС, как алюминий (температура плавления – 660 С), медь (температура 

плавления – 1084 С), латунь (температура плавления – 880–906 С), и не характерны 

для стали (температура плавления в зависимости от марки – 1300–1500 С). Однако раз-

рушение металлоконструкций кузова из такого сплава, как сталь, может произойти при 

температуре более низкой, чем температура его плавления. Такие повреждения харак-

терны для тонких металлических листов (из них в основном изготавливается кузов АТС), 

которые достаточно долго подвергались процессу коррозии, а также при наличии в зоне 

повреждения интенсификаторов горения. Процесс образования сквозных повреждений 

в тонких стальных листах, как правило, связан с интенсивностью процесса окалинооб-

разования в ходе пожара. 

В экспертной практике авторов статьи были зафиксированы случаи, когда спе-

циально оставлялся рядом с автомобилем баллон с углеводородным газом, горящая 

струя из которого, фактически являясь интенсификатором горения, направлялась на 

АТС. В месте контакта стального листа кузова со струей горящего газа образовывалось 

локальное сквозное отверстие (прогар). Следует отметить, что все прогары находились 

в центре зоны интенсивного окалинообразования с образованием пузырчатости по-

верхности окалины. 

Зоны выгорания металлов и сплавов образуются в тех случаях, когда в качестве 

конструкционных материалов таких металлов, как алюминий и его сплавы. Хотя алю-

миний не считается горючим металлом, но в условиях развившегося пожара, протека-

ющего в пламенном режиме (и особенно при интенсивном газообмене), он по мере уве-

личения температуры выше температуры его плавления начинает окисляться с образо-

ванием оксида алюминия Al2O3. Локальные участки выгорания деталей из алюминия 

или алюминиево-магниевых сплавов, безусловно, могут рассматриваться в качестве 

очаговых признаков. 
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Рис.4. Локальное выгорание алюминиевого диска колеса указывает 

на местоположение очага пожара 

 

Таким образом, сопоставляя взаиморасположение границ вышеописанных зон с 

другими очаговыми признаками, пожарно-технический специалист может достаточно 

точно выявить местоположение очага (очагов) пожара, их количество и пространствен-

ную взаимосвязь даже в условиях полного выгорания всех конструкционных элемен-

тов и деталей АТС, выполненных из горючих и сгораемых материалов и в конечном 

счете установить техническую причину пожара по итогам ОМП, что позволит значи-

тельно ускорить процесс раскрытия и расследования преступлений, связанных в пожа-

рами в АТС, в том числе поджогов. 
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