
Пожар – беда для всех 



                      Пожарная безопасность 
 
            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 – это состояние объекта, при 
котором исключается возможность пожара, а в случае  его 
возникновения используются необходимые меры по устранению 
негативного влияния опасных факторов пожара на людей, 
сооружения и материальных ценностей 

          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 как фактор техногенной катастрофы 

 
          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 находилось в 
определенном  количественном соотношении с окислителем, а 
источник загорания имел определенную энергию. Наибольшая 
скорость горения наблюдается в чистом кислороде. При уменьшении 
содержания кислорода в воздухе горение прекращается. Горение при 
достаточной и над мерной концентрации окислителя называется 
полным, а при его нехватке – неполным. 

        Выделяют три основных вида самоускорения химической реакции 
при горении: тепловой, цепной и цепочно-тепловой. Тепловой 
механизм связан с экзотермичностью процесса окисления и 
возрастанием скорости химической реакции с повышением 
температуры. Цепное ускорение реакции связано с катализом 
превращений, которое осуществляют промежуточные продукты 
превращений. Реальные процессы горения осуществляются, как 
правило, по комбинированному (цепочно-тепловой) механизму. 





Процесс возникновения горения 
подразделяется на несколько видов: 

 
Вспышка  быстрое сгорание горючей смеси, не 

сопровождающееся образованием сжатых газов.  

Возгорание  возникновение горения под воздействием источника 
зажигания. 

Воспламенение  возгорание, сопровождающееся появлением 
пламени. 

Самовозгорание  явление резкого увеличения скорости 
экзотермических реакций, приводящее к возникновению 
горения вещества при отсутствии источника зажигания. 
Различают несколько видов самовозгорания: 

Самовоспламенение  самовозгорание, сопровождается 
появлением пламени. 

Взрыв  чрезвычайно быстрое (взрывчатое) превращение, 
сопровождающееся выделением энергии с образованием 
сжатых газов. 

. 





 

           Способы и средства тушения пожаров 
 

        В практике тушения пожаров наибольшее распространение 
получили следующие принципы прекращения горения: 

        1) изоляция очага горения от воздуха или снижение 
концентрации кислорода путем разбавления воздуха 
негорючими газами (углеводы CО2  1214). 

        2) охлаждение очага горения ниже определенных температур; 

        3) интенсивное торможение (ингибирование) скорости 
химической реакции в пламени. 

        4) механический срыв пламени струей газа или воды; 

        5) создание условий огнепреграждения (условий, когда пламя 
распространяется через узкие каналы). 

        Вещества, которые создают условия, при которых 
прекращается горение, называются огнегасящими. Они 
должны быть дешевыми и безопасными в эксплуатации не 
приносить вреда материалам и объектам. 





Вода является хорошим огнегасящим средством, обладающим 
следующими достоинствами: охлаждающее действие, разбавление 
горючей смеси паром (при испарении воды ее объем увеличивается в 
1700 раз), механическое воздействие на пламя, доступность и низкая 
стоимость, химическая нейтральность.  

Спринклерная установка представляет собой разветвленную систему 
труб, заполненную водой и оборудованную спринклерными головками. 
Выходные отверстия спринклерных головок закрываются 
легкоплавкими замками, которые распаиваются при воздействии 
определенных температур (345, 366, 414 и 455 К). Вода из системы под 
давлением выходит из отверстия головки и орошает конструкции 
помещения и оборудование. 

Пар применяют в условиях ограниченного воздухообмена, а также в 
закрытых помещениях с наиболее опасными технологическими 
процессами. Гашение пожара паром осуществляется за счет изоляции 
поверхности горения от окружающей среды. При гашении необходимо 
создать концентрацию пара приблизительно 35 % . 

Пены применяют для тушения твердых и жидких веществ, не вступающих 
во взаимодействие с водой. Огнегасящий эффект при этом 
достигается за счет изоляции поверхности горючего вещества от 
окружающего воздуха. Огнетушащие свойства пены определяются ее 
кратностью  отношением объема пены к объему ее жидкой фазы, 
стойкостью дисперсностью, вязкостью. В зависимости от способа 
получения пены делят на химические и воздушно-механические. 





Химическая пена образуется при взаимодействии растворов 
кислот и щелочей в присутствии пенообразующего вещества и 
представляет собой концентрированную эмульсию двуокиси 
углерода в водном реакторе минеральных солей. Применение 
химических солей сложно и дорого, поэтому их применение 
сокращается. 

Воздушно-механическую пену низкой (до 20), средней (до 200) и 
высокой (свыше 200) кратности получают с помощью 
специальной аппаратуры и пенообразователей ПО1, ПО1Д, 
ПО6К и т.д. 

 Инертные газообразные разбавители: двуокись углерода, 
азот, дымовые и отработавшие газы, пар, аргон и другие. 

Ингибиторы  на основе предельных углеводородов, в которых 
один или несколько атомов водорода замещены атомами 
галоидов (фтор, хлор, бром). 

Порошковые составы несмотря на их высокую стоимость, 
сложность в эксплуатации и хранении, широко применяют для 
прекращения горения твердых, жидких  и газообразных  
горючих материалов. Они являются единственным  средством 
гашения пожаров щелочных  металлов и металлоорганических 
соединений. Для гашения пожаров используется также песок, 
грунт, флюсы. Порошковые составы не обладают 
электропроводимостью, не коррозируют металлы и практически 
не токсичны.  





Меры по пожарной профилактике 

 
Мероприятия по пожарной профилактике разделяются на 

организационные, технические, режимные, строительно-
планировочные и эксплуатационные. 

Организационные мероприятия: предусматривают правильную 
эксплуатацию машин и внутризаводского транспорта, правильное 
содержание зданий, территории, противопожарный инструктаж и тому 
подобное. 

Режимные мероприятия  запрещение курения в неустановленных 
местах, запрещение сварочных и других огневых работ в 
пожароопасных помещениях и тому подобное. 

Эксплуатационные мероприятия  своевременная профилактика, 
осмотры, ремонты и испытание технологического оборудования. 

Строительно-планировочные определяются огнестойкостью зданий и 
сооружений (выбор материалов конструкций: сгораемые, несгораемые, 
трудносгораемые) и предел огнестойкости — это количество времени, 
в течение которого под воздействием огня не нарушается несущая 
способность строительных конструкций вплоть до появления первой 
трещины. 

Технические мероприятия — это соблюдение противопожарных норм 
при эвакуации систем вентиляции, отопления, освещения, эл. 
обеспечения и т.д. 





Берегите себя. 


