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Введение
Пожарная безопасность — состояние объекта, характеризуемое возможностью
предотвращения возникновения и развития пожара, а также воздействия на людей
и имущество опасных факторов пожара.  Пожарная безопасность объекта должна
обеспечиваться системами предотвращения пожара и противопожарной защиты, в
том числе организационно-техническими мероприятиями.

Пожары наносят громадный материальный ущерб и в ряде случаев
сопровождаются гибелью людей. Поэтому защита от пожаров является важнейшей
обязанностью каждого члена общества и проводится в общегосударственном
масштабе.

Противопожарная защита имеет своей целью изыскание наиболее эффективных,
экономически целесообразных и технически обоснованных способов и средств
предупреждения пожаров и их ликвидации с минимальным ущербом при наиболее
рациональном использовании сил и технических средств тушения.

Пожарная безопасность может быть обеспечена мерами пожарной профилактики и
активной пожарной защиты. Пожарная профилактика включает комплекс
мероприятий, направленных на предупреждение пожара или уменьшение его
последствий. Активная пожарная защита − меры, обеспечивающие успешную
борьбу с пожарами или взрывоопасной ситуацией.

Пожар – это горение вне специального очага, которое не контролируется и может
привести к массовому поражению и гибели людей, а также к нанесению
экологического, материального и другого вреда.

Горение − это химическая реакция окисления, сопровождающаяся выделением
теплоты и света. Для возникновения горения требуется наличие трех факторов:
горючего вещества, окислителя и источника загорания. Окислителями могут быть
кислород, хлор, фтор, бром, йод, окиси азота и другие. Кроме того, необходимо
чтобы горючее вещество было нагрето до определенной температуры и
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находилось в определенном количественном соотношении с окислителем, а
источник загорания имел определенную энергию.

Рис.1 Пожар делового офиса

Пожары классифицируются по виду горючего материала и подразделяются
на следующие классы:

1) пожары твердых горючих веществ и материалов (А);

2) пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ и материалов (В);

3) пожары газов (С);

4) пожары металлов (D);

5) пожары горючих веществ и материалов электроустановок, находящихся под
напряжением (Е);

6) пожары ядерных материалов, радиоактивных отходов и радиоактивных веществ
(F).

К опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество,
относятся:

1) пламя и искры;

2) тепловой поток;

3) повышенная температура окружающей среды;

4) повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического
разложения;

5) пониженная концентрация кислорода;



6) снижение видимости в дыму.

К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся:

1) осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, строений, транспортных
средств, технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного
имущества;

2) радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в окружающую
среду из разрушенных технологических установок, оборудования, агрегатов,
изделий и иного имущества;

3) вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологических
установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

4) опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара;

5) воздействие огнетушащих веществ.

Классифицируются пожары согласно инструкции по учёту пожаров в РФ.
Критериев классификации около 150.

Классификация пожаров по типу

Индустриальные (пожары на заводах, фабриках и хранилищах).
Бытовые пожары (пожары в жилых домах и на объектах культурно-бытового
назначения).
Природные пожары (лесные и торфяные пожары).

Классификация пожаров по плотности застройки

Отдельные пожары. (Городские пожары) — горение в отдельно взятом здании
при невысокой плотности застройки. (Плотность застройки — процентное
соотношение застроенных площадей к общей площади населенного пункта.
Безопасной считает плотность застройки до 20 %.)
Сплошные пожары — вид городского пожара охватывающий значительную
территорию при плотности застройки более 20-30 %.
Огненный шторм — редкое, но грозное последствие пожара при плотности
застройки более 30 %.
Тление в завалах.



Классификация в зависимости от вида горящих веществ и
материалов (необходима для правильного выбора огнетушащих
средств и способа тушения)

Пожар класса A — горение твёрдых веществ.
A1 — горение твёрдых веществ, сопровождаемое тлением (уголь,
текстиль).
A2 — горение твёрдых веществ, не сопровождаемое тлением
(пластмасса).

Пожар класса B — горение жидких веществ.
B1 — горение жидких веществ, нерастворимых в воде (бензин, эфир,
нефтепродукты). Также горение сжижаемых твёрдых веществ (парафин,
стеарин).
B2 — горение жидких веществ, растворимых в воде (спирт, глицерин).

Пожар класса C — горение газообразных веществ.
Горение бытового газа, пропана и др.

Пожар класса D — горение металлов.
D1 — горение лёгких металлов, за исключением щелочных (алюминий,
магний и их сплавы).
D2 — горение щелочных металлов (натрий, калий).
D3 — горение металлов, содержащих соединения.

Пожар класса E — горение веществ и материалов электроустановок,
находящихся под напряжением.
Пожар класса F — горение ядерных материалов, радиоактивных отходов и
радиоактивных веществ.

Классификация материалов по горючести
По горючести вещества и материалы подразделяются на следующие группы:

1) негорючие - вещества и материалы, неспособные гореть в воздухе. Негорючие
вещества могут быть пожаровзрывоопасными (например, окислители или
вещества, выделяющие горючие продукты при взаимодействии с водой,
кислородом воздуха или друг с другом);

2) трудногорючие - вещества и материалы, способные гореть в воздухе при
воздействии источника зажигания, но неспособные самостоятельно гореть после



его удаления;

3) горючие - вещества и материалы, способные самовозгораться, а также
возгораться под воздействием источника зажигания и самостоятельно гореть
после его удаления.

Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности

Категория помещения "А" взрывопожароопасная
помещения, в которых находятся горючие газы, легковоспламеняющиеся
жидкости с температурой вспышки не более 28ºС в таком количестве, что
могут образовывать парогазовоздушные смеси, при воспламенении которых
развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении,
превышающее 5 кПа, или вещества и материалы, способные взрываться и
гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом в
таком количестве, что расчетное избыточное давление взрыва в помещении
превышает 5 кПа.
Категория помещения "Б" взрывопожароопасная
помещения, в которых горючие пыли или волокна, легковоспламеняющиеся
жидкости с температурой вспышки более 28ºС, горючие жидкости находятся в
таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные пылевоздушные и
паровоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное
избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа.
Категория помещения "В" пожароопасная
помещения, в которых горючие и трудногорючие жидкости, твердые горючие
и трудногорючие вещества и материалы (в том числе пыли и волокна),
вещества и материалы, находящиеся в помещении, способны при
взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом гореть, при
условии, что помещения, в которых они имеются в наличии или обращаются,
не относятся к категориям А или Б.
Категория помещения "Г"
помещения, в которых находятся негорючие вещества и материалы в горячем,
раскаленном или расплавленном состоянии, процесс обработки которых
сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени; горючие газы,
жидкости и твердые вещества, которые сжигаются или утилизируются в
качестве топлива.
Категория помещения "Д"
помещения, в которых находятся негорючие вещества и материалы в



холодном состоянии.

Противопожа́рная защи́та — комплекс мер и технологий, предназначенных для
защиты от пожара - то есть позволяющих снизить или полностью исключить
возможность горения или повреждения огнем горючих материалов и объектов,
построенных с их использованием.

Методы противодействия пожару делятся на уменьшающие вероятность
возникновения пожара (профилактические, пассивные) и непосредственно защиту
и спасение людей от огня (активные).

Для защиты от огня применяются специальные жидкости, которыми
пропитываются дерево и ткани, жаростойкие краски, штукатурки и др. Действие
огнезащитных составов основано на изоляции защищаемого объекта от
воздействия высокой температуры. Обычно такие меры не предотвращают
возгорание в условиях пожара, но повышают стойкость защищённых материалов
перед огнём. Даже использование стальных несущих конструкций не исключает их
повреждения огнём в условиях длительного воздействия высоких температур.

Электропроводку во избежание возникновения могущего привести к пожару
короткого замыкания — изолируют. Провода и кабели необходимо прокладывать
только по негорючим основаниям. Устанавливают УЗО и автоматические
предохранители. Тепло-изолируют газовую и электрическую плиту от деревянной
мебели. Изолируют от влаги розетки расположенные в санузлах и на внешних
стенах. Для тушения окурков используют пепельницы, а свечи зажигают в
подсвечниках.

Для оперативного реагирования создаются мобильные бригады пожарной охраны.

Защита непосредственно от пожара делится на защиту человека от высокой
температуры, и, что зачастую более опасно — опасных факторов пожара, одним из
которых является монооксид углерода. Используют термо-изолирующую одежду
БОП (боевую одежду пожарного), изолирующие противогазы и аппараты на сжатом
воздухе, фильтрующие воздух капюшоны по типу противогазов.

Важнейшим средством защиты человека от опасных факторов пожара являются
планировочные решения зданий. Пути эвакуации должны быть освещены через
проемы в наружных ограждающих конструкциях. Остекление в этих проемах
должно быть выполнено из легкосбрасываемых материалов. На лестницах, не
имеющих естественного освещения, должен быть обеспечен подпор воздуха в
лестничную клетку. В случае длинных коридоров без естественного освещения



необходимо организовывать дымоудаление с путей эвакуации. Системы
дымоудаления и подпора воздуха должны запускаться системой пожарной
сигнализации.

Активная борьба с пожаром (тушение пожара) производится огнетушителями
различного наполнения, песком и другими негорючими материалами, мешающими
огню распространяться и гореть. В случае, если здание оборудовано
автоматической установкой пожаротушения, необходимо использовать ее для
тушения пожара.

Также иногда огонь сбивают ударной волной. Этот метод применяется для
тушения лесных пожаров. Спутный поток ударной волны изменяет направление
распространения пожара.

Для само-эвакуации людей из горящих применяется лебедка, закрепленная с
внешней стороны окна, по которой проживающие на высоких этажах люди могут
спуститься на землю. Для защиты ценных вещей и документов от огня
применяются несгораемые сейфы.

Система пожарной сигнализации — совокупность технических средств,
предназначенных для обнаружения факторов пожара, формирования, сбора,
обработки, регистрации и передачи в заданном виде сигналов о пожаре, режимах
работы системы, другой информации и, при необходимости, выдачи сигналов на
управление техническими средствами противопожарной защиты, технологическим,
электротехническим и другим оборудованием.

Система пожарной сигнализации состоит из прибора приемно-контрольного,
извещателей, оповещателей, соединительных линий и исполняющих устройств.

Типы систем пожарной сигнализации:

Радиальная
Адресная
Адресно-аналоговая

Для прекращения горения необходимо: не допустить проникновения в зону
горения окислителя (кислорода воздуха), а также горючего вещества; охладить эту
зону ниже температуры воспламенения (самовоспламенения); разбавить горючие
вещества негорючими; интенсивно тормозить скорость химических реакций в
пламени (ингибированием); механически срывать (отрывать) пламя.



На этих принципиальных методах и основаны известные способы и приемы
тушения пожаров.

К огнегасительным веществам относятся: вода, химическая и воздушно-
механическая пены, водные растворы солей, инертные и негорючие газы, водяной
пар, галоидоуглеводородные огнегасительные составы и сухие огнетушащие
порошки.

Вода - наиболее распространенное и доступное средство тушения. Попадая в зону
горения, она нагревается и испаряется, поглощая большое количество теплоты,
что способствует охлаждению горючих веществ. При ее испарении образуется пар
(из 1 л воды - более 1700 л пара), который ограничивает доступ воздуха к очагу
горения. Воду применяют для тушения твердых горючих веществ и материалов,
тяжелых нефтепродуктов, а также для создания водяных завес и охлаждения
объектов, находящихся вблизи очага пожара. Тонкораспыленной водой можно
тушить даже легковоспламеняющиеся жидкости. Для тушения плохо
смачивающихся веществ (хлопок, торф) в нее вводят вещества, снижающие
поверхностное натяжение.

Пена бывает двух видов: химическая и воздушно-механическая.

Химическая пена образуется при взаимодействии щелочного и кислотного
растворов в присутствии пенообразователей.

Воздушно - механическая пена представляет собой смесь воздуха (90 %), воды
(9,7 %) и пенообразователя (0,3 %). Растекаясь по поверхности горящей жидкости,
она блокирует очаг, прекращая доступ кислорода воздуха. Пеной можно тушить и
твердые горючие материалы.

Инертные и негорючие газы (диоксид углерода, азот, водяной пар) понижают
концентрацию кислорода в очаге горения. Ими можно гасить любые очаги, включая
электроустановки. Исключение составляет диоксид углерода, который нельзя
применять для тушения щелочных металлов, поскольку при этом происходит
реакция его восстановления.

Огнегасительные средства - водные растворы солей. Распространены растворы
бикарбоната натрия, хлоридов кальция и аммония, глауберовой соли и др. Соли,
выпадая в осадок из водного раствора, образуют изолирующие пленки на
поверхности.



Галоидоуглеводородные огнегасительные средства позволяют тормозить
реакции горения. К ним относятся: тетрафтордибромметан (хладон 114В2),
бромистый метилен, трифторбромметан (хладон 13В1) и др. Эти составы имеют
большую плотность, что повышает их эффективность, а низкие температуры
замерзания позволяют использовать при низких температурах. Ими можно гасить
любые очаги, включая электроустановки, находящиеся под напряжением.

Огнетушащие порошки представляют собой мелкодисперсные минеральные соли
с различными добавками, препятствующими их слеживанию и комкованию. Их
огнетушащая способность в несколько раз превышает способность
галоидоуглеводородов. Они универсальны, так как подавляют горение металлов,
которые нельзя тушить водой. В состав порошков входят: бикарбонат натрия,
диаммонийфосфат, аммофос, силикагель и т. п.

Все виды пожарной техники подразделяются на следующие группы:

пожарные машины (автомобили и мотопомпы);
установки пожаротушения;
огнетушители;
средства пожарной сигнализации;
пожарные спасательные устройства;
пожарный ручной инструмент;
пожарный инвентарь.

Каждое промышленное предприятие должно быть оснащено определенным числом
тех или иных видов пожарной техники в соответствии с общесоюзными и
ведомственными нормами.

Первичные средства пожаротушения служат для ликвидации небольших
загораний. К ним относятся: пожарные стволы, действующие от внутреннего
пожарного трубопровода, огнетушители, сухой песок, асбестовые одеяла и др.

Места размещения пожарной техники должны быть обозначены указательными
знаками. Подходы к огнетушителям и другому оборудованию пожаротушения
должны быть удобны и не загромождены.

На производствах категорий А, Б, В и Е применяют стационарные установки
пожаротушения, в которых все элементы смонтированы и постоянно находятся в
готовности к действию. Они могут быть автоматическими или дистанционными
(приводятся в действие людьми).



Наибольшее распространение приобрели спринклерные установки. Они
представляют собой сеть водопроводных труб, расположенных под перекрытием. В
трубах постоянно находится вода. В них через определенные расстояния
вмонтированы оросительные головки - спринклеры (рис. 2а).

Рис. 2 Водяные оросители:

а - спринклер;
б - дренчер;
1 -насадок;
2 и 4 - рычаги;
3 - легкоплавкий замок;
5 - розетка;
6 - клапан

В обычных условиях отверстие в спринклерной головке закрыто легкоплавким
замком-клапаном. При повышении температуры до 70...180oС замок плавится и
отбрасывается, вода поступает в головку, ударяется о розетку и разбрызгивается.

В таких установках вскрываются лишь головки, оказавшиеся в зоне высокой
температуры. Их число определяют, исходя из условия: один спринклер орошает
9... 12 м2 площади пола.

Однако спринклеры обладают инерционностью - вскрываются через 2...3 мин после
повышения температуры в помещении.

Если воду надо подавать сразу на всю площадь, то применяют дренчерные
установки, в которых вместо спринклерной головки установлен дренчер Отверстие
в последнем открыто, поэтому установку пускают в действие дистанционным
клапаном, подавая воду сразу во все трубы.

Кроме водяных применяют пенные спринклерные и дренчерные установки. Для
создания пены их оборудуют специальными оросителями и генераторами.

На предприятиях используют также стационарные установки пожаротушения -
паровые, воздушно-пенные, аэрозольные и порошковые.

Огнетушители предназначены для тушения загораний и пожаров в начальной
стадии их развития. Они подразделяются на воздушно-пенные, химические



пенные, жидкостные, углекислотные, аэрозольные и порошковые.

Наиболее распространены химические пенные огнетушители ОХП-10, ОП-М и ОП-
9ММ. Огнетушитель ОХП-10 (рис. 3) представляет собой стальной сосуд
вместимостью около 10 л  с горловиной и закрытой крышкой, снабженной
запорным устройством. Последнее состоит из штока, пружины и резинового
клапана, предназначенного для того, чтобы закрывать вставленный вовнутрь
огнетушителя полиэтиленовый стакан для кислотной части заряда огнетушителя.

Рис. 3 Схема химического пенного огнетушителя ОХП-10:

1 - корпус;
2 - кислотный стакан;
3 - боковая ручка;
4 - горловина;
5 - рукоятка;
6 - шток;
7 - крышка;
8 - спрыск;
9 - клапан;
10 - предохранитель;
11 - нижняя ручка.

На горловине сосуда установлена насадка с отверстием (спрыск). Отверстие
закрыто мембраной, которая предотвращает вытекание жидкости из
огнетушителя. Она разрывается при давлении 0,08-0,14 МПа. В корпусе
огнетушителя находится щелочная часть заряда - водный раствор двууглекислой
соды с добавкой пенообразователя.

Для приведения огнетушителя в действие поворачивают ручку запорного
устройства на 180o, переворачивают огнетушитель вверх дном и направляют
насадкой в очаг загорания. При повороте ручки открывается кислотный стакан и
кислотная и щелочная части заряда смешиваются, в результате их взаимодействия
образуется углекислый газ, который интенсивно перемешивает жидкость, образуя
пену. Давление в корпусе огнетушителя повышается, и пена выбрасывается через
насадку наружу.



Для тушения различных веществ (кроме щелочных и щелочноземельных металлов)
и электроустановок, находящихся под напряжением до 10 кВ, промышленность
выпускает углекислотные огнетушители ОУ-2 (рис. 4), ОУ-5, ОУ-8, ОУ-25, ОУ-80 и ОУ-
400. Углекислый газ в баллонах огнетушителей находится под давлением 6... 15
МПа.

Для приведения в действие огнетушителя его раструб направляют на очаг горения
и нажимают курок затвора. При выходе из баллона газ, расширяясь, охлаждается и
выходит в виде хлопьев.

Рис. 4 Огнетушитель ОУ-2:

1 - баллон;
2 - курок;
3 - вентиль;
4 - раструб.


