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Катер пожарный

Поезд пожарный

Мотопомпа пожарная прицепная

Рукав пожарный напорный

Рукав пожарный всасывающий
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введение

Огромный размах хозяйегвенного и к_\г.н‚турно1о строптельства
в СССР, непрерывный рост матернгшьных богатств обнтесгпн требу-
ют эффективных мер по их сохрансшно ог разрутнптельного 1111.111011-
ствия огня. Пожар—это бедствие, которое нередко C1111p111111>1<g1110m1
гибелью людей и безвозвратнынш матертшльнымн тюгернмн.

Основатель Советского государства B, 11. Ленни придавал боль—
шое значение пожарной безопасности, считал ее пажнеіпией государ
ственной задачей. 17 апреля 1918 г. он подписал декрет Совета 1111-
родных Комиссаров «Об организации государегвенных мер борьбы
с огнем»; им также подписано более 20 документов по улучшению
пожарного дела в стране.

На всех этапах великой борьбы за социализм и коммуни… нар`

тня и правительстве обращали большое внимание на нредунрежцтенне
пожаров 11 обеспечение условий для их :шкшпнпннг В нашей стране
проводится планомерная и последоватсльная работа но предотвра-
щению пожаров на объектах промьннленноегп, сс.›'п‚ского хо.…т‘іетин.
транспорте, в капитальном строительстве и быту. На и(ип'зрьскои
(1982 г.) и июньском (1983 г.) Пленумах ЦК КПСС еще раз указы-
валось на необходимость рачнтсльшио отношения к нщюдному
добру, к использованию материальных, трудовых и финансовых ре-
сурсов.

«Гражданин СССР обязан беречь и укреплять соипалнстнческую
собственность»,——записано в ст. 61 1\'оиститушш СССР. Выполняя
свой патриотический и гражданский дштг, советские люди строго соб-
людают правила пожарной безопастности, проявляют самоотвержен-
ность и героизм при спасаиии людей и народного добра.

Противопожарт-тая служба страны прошла большой и славный
путь, Она располагает необходимыми силами и средствами для ус—
пешного решения возложенных на нее задач. В своей повседневиоі’т
работе опирается на широкую помощь и поддержку партийных и
советских органов; совместно с руководителями предприятий, орга-
низаций, учреждений, совхозов и колхозов, добровольными пожар—
ными обществами и дружинами, ножарио—технштескнми комиссиями,
общественными пожарными инспекторами при активном участии

всего населения проведит большую профилактическую работу по
предупреЖДению пожаров и их тушению, вносит свой вклад в со-
здание материально-техиической базы коммунизма, Борьба с пожа-
рами в нашей стране— всенародное дело.



Глава I. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

l. Страницы прошлого. Человек совершил 30.1111112111-
шее открытие в истории развития общества—добыл
огонь и научился им управлять. Шли века и тысячеле-
тия, люди постепенно превращали огонь B мощную со-
зидательную силу. Но одновременно велико было и его
разрушительное действие: B пламени погибали люти,
сгорали жилища, посевы, скот, лес, другие материаль-
ные ценности. Часто огонь из доброго слуги превращал-
ся B сурового судью беспечности ЛЮДеЙ. Пожары стоят
в ряду таких стихийных бедствий, как землетрясения,
наводнения, ураганы, солевые потоки, лавины, оползгш.

Гор0да и деревни России были застроены преиму-
щественно деревянными зданиями и сооружениями, что
предопределяло их повышенную пожарную опасность.
С XII 110 XIX B. Москва выгорала частично, а иногда
почти полностью \примерно 60 раз. Опустошительные
пожары происходили во Владимире, Суздале, Киеве,
Минске, Новгороде, Пскове, Костроме, Вятке и других
древних городах, некоторые из них выгорали полно-
стью по нескольку раз.

Постоянная угроза возникновения опустошительных
пожаров, особенно летом, заставляла власти принимать
предупредительные меры. Нарушителей правил пожар-
ной безопасности наказывали жестоко, вттлотьдосмертд
ной казни. Категорически запрещалось разводить огонь
без крайней надобности, топить избы ибаии B ветре-
ную погоду или ночью, оставлять топящиеся печи бед`
_Ттрисмотра, разводить костры B лесу, держать вблизи
Ёечей и дымоходовмледкшосгордгдемые материалы, ходить вЪожароойасные места с гоЩ$Ё_Л\/ЧИН0Й_ИЛИ СВеЧОИ
иТ"дЁ"Мй°бЁі/ГЁ из “этих мер актуальны и поныне. Одна-
ко их’оказалось недостаточно. Необходимо было не толь-
ко предупреждать возникновение пожаров, по и созда-
вать такие условия, при которых возникшии пожар
можно быстро потушить. В 1495 г. был издан указ 0
011000 деревянных построек, находящихся 113 расстоя-
нии менее 100 сажен (213 м) от стен Московского Крем-
Л Я.

_

Угроза возтшкиовсиия онустошительиых (крупных)
заставляла власти предусматривать также ипожаров повинность.меры по их тушению, вводить пожарную

B 1:304 1. в Москве была учрежтщга пожарно—стороже—
вая охрана, в обязанность которой входило беречь |9-_
род от огня и всякого воровства, Для этого город раз-



делили на участки, в концах главных улии поставили
решетчатые ворота (заставы), которые на ночь запи-
рали. На заставе было установлено круглосуточное ‚те-
журство силами горожан из расчета один сторож от
десяти дворов. Группу сторожей возглавляли так называ-
емые решетчатые приказчики. Службу сторожей контро-
лировали спеииальиые должностные 11112.13 113 дворян, ко-
торых иазывали «объезжимилоловамив. Они проводили
надзор за выполнением жителями правил пожарной без;
бТтасиости, вылавливали поджша'гелей, руководит,… ту-
шением пожаров. В помощь «объезжим головам» назна-
чали из горожан десятских, сотских и тысяиких` в обя-
занность которых входило сгонять народ для тушения
пожаров. B 11311330 московским «объезжим головам»
(1657 г.) говорилось, что горожане обязаны приходить
тушить пожары со своим инструментом. Уклонявшнхся
от выполнения пожарной повинности били—батогами, а
особо непокорных сажали на воеводы-:о дней—в тюрьму?.“

В XVII B. предпринимались попытки прекратить
строительство деревянных домов в Москве, установить
ширину улиц B городе не менее 12, 3 переулков—6 са-
жен (1 сажень равен 2,1336 M). Петр I запретил стро-
ить B Петербурге деревянные дома. Предусматривались
также меры, снижающие опасность возникновения по-
жаров от печного отопления: печи и дымохоцы не 10.1-
жны были примыкать к деревянным стенам, верх тру-
бы следовало располагать на аршин (0,7 м) выше кров-
ли. Указом 18 июня 1718 г. было предписано всем жи—
телям Петербурга чистить печные трубы B своих домах
один раз B месяц. За топкой печей следили «объезжие
головы». «Дымить» ежедневно разрешалось только B'

торговых банях. Были установлены также штрафы 33

нарушение правил пожарной безопасности: со «31131-
ных персон>>—16 алтын и 4 деньги, 3 с «подлых пер-
соп>>—8 алтын и 4 деньги (алтын—три копейки, день-
га—полконсйки). При повторном нарушении правил

штраф удваивался. 33 разведение огня B заповедных
лесах полагалось 1131133311110 кнутом, а за умышленный
поджог леса—смертная казнь.

„Для ликвидации пожаров использовали стреле-‚иное
нонско, а затем и регулярные воинские подразделения.
Но все это не давало положительных результатов: тре-
бовались специально обучениыо тушению пожаров .110-

ди, оо’ьединетшьге B пожарные команды. В 1722 г, со-
:ідали первую пожарную команду при Адмиралтействе.

1763 г. в Петербурге и Москве в составе полиции уч-



0(1111_1111 _пожарные конторы, затем их переименовали в
32—1519 _гг. ___в пожарные зкснщшини, а в 1803—

1-8071 11,-— B'“116>113p11b10 команды._ Вплоть до 1917 “г.
команды подчинялись полиции. В старину пожарных
кроме борьбы с огнем заставляли перевозить трупы лю-
дей, поливать и убирать улицы около домов городского
головы, губернатора, архиерея и т. д., зажигать улич-
ные фонари; ловить бродячих собак; чистить отхожие
места; мыть полы, носить дрова и возить воду в дома
начальства.

Пожарная команда состояла из нескольких частей,
которые имели свои районы выезда. типовом штате
каждой пожарной части Петербурга и Москвы были
брандмейстер и его ученикд48 пожарных, 10 кулеров
(фурманов), 17 лошадей, 12 повозок, 4 заливные по—_
жарные трубы и прочий инвентарь; Постепенно пожар—
ные команды стали создаваться и в других губернских
городах. С учреЖДением пожарных команд отменили
пожарную повинность: обывателей освободили от по—
ставки ночных пожарных сторожей, содержания пожар-
ных работников. .

Указом 7 августа 1722 1. предписывалось во всех ее—
лах и деревнях после пожаров вновь строить дома ря—
дом лишь по два и с разрывом по ширине улицы 30 са-
жен, а гумна и овины разрешалось строить позади До—

мов и за огородами Не ближе 35 сажен от построек.
Требовалось, чтобы все постройки делались по черте-
жам, изданным в 1721 г. по приказу Петра 1. И по сей
день B отдельных старинных русских селах и деревнях
Центральной России, Урала и Сибири можно увидеть___
такую планировку.

В те времена народу на пожары собиралось множе‹
ство, но приемов пожаротушения никто не знал, не бы—ло опытных руководителей. Чтобы предупредить 1131111—
ку и бестолковщнну на пожарах, навести дисциплину
и порядок, Петр 1 ввел единоначалие. Руковоцство по-
жаротушеиием возлагалось на воевод. Согласно пет-
ровскому указу, в 1722 1. на воротах дворов стали вы-
вешивать изображения топоров, кирок, ведер, багров,
домов и других инструментов, которые в случае пожара
должен был поставить каждый двор.
В 1737 г. в Санкт-11етербургс учредили особую стро-

итгтшнуго т‹:омггг'снт‹›, в обязанность которой входило
чинить надзор за новым строитемшством. В 1748 г. после
пожара, угрожавшего Зимнему дворцу, был издан указ
о разборке всех деревянных построек на главных ули-



нах города: набережной Невы, Миллионной (ныне
ул. Герцена) и Луговой (ныне ул. Халтурина), которые
примыкали к дворну. Указ вьиюлнили за одну ночь
16 июня.

В сентябре 1812 г., когда в Москву вторглись нано-
леоновские войска, в городе начались пожары, продол—
жавшиеся трое суток II уничтожившие три четверти го-
рода. По размерам это бедствие не имело себе равных
в истории. Потребовалось целое десятилетие для вос-
становления города.

1832 г. впервые B России опубликовали <<_Строи-
темГЁ'тТШТ'Т/став» (прообраз современных строительных
норм иправил), представлявший собой свод законов
по планировке населенных пунктов, строительству зда-
ний и сооружений, а также по вопросам пожарной бе—
зопасности. этом же году вышел B свет «Пожарный
устав», в когором излагались меры по предупрежде-
нию пожаров B городах и селениях, вне жилищ и на
воде, по организации тушения пожаров, а также по взы-
сканию и наказанию за несоблюдение правил пожарной
безопасности и за причинение пожара.

1853г. были созданы пожарные команды в 460
№ Нормальный табель состава и оснащения по-
жарных частей в городах зависел от числа жителей.
Например, при числе жителей города до 2 _т_ы_с_. преду-
сматривалось 5_рддрвых_ @тер-брандмейстеров, 2 тру-
бы более 50 единиц инструмента (ломьнбагры, топо—
ры, ведраи т- ть) и_7 лошащей; от -10 ДОЦіТЩ
телей—1 брандмейстер, 1 старший 1 _мдадший и 36_
рядовых уггттер-бранддитеіістётов, 4 тр\_бы1 линейка.

С

_ _ь

20 единиц инстр№ента и 35 лошадей.__Пожарная часть
солержалась за счет городского бюджета;

1803 по 1873 г. пожарные части комплектовали
из 'сЪлдат, непригодных для строевой сл\жбы. после-
дующем B пожарные части набирали по найму.

Наряду с профессиональньши пожарными команда-
ми появлялись так называемые общественные. Первую
такую команду из 18 чел. местные власти организова:
ли в 1843 1‘. B г Осташкове Тв_рскон пбернии (ныне
Калининская обл..) 1860 1‘в этой команде насчиты-
валось уже40_0_чет. Это бытигорожане: ремесленники
кузнецы, сапожпнки чнгенитики кожевснники. слеса-
ри и другой трутовой люд В 1863 г. был распростра—
неп опыт осташковиев и созданы общественные пожар-
НЫС КОЧПНДЫ В 41“Г11\ I‘ODO18X СТЭП“ также ПОЯВЛЯТЬ-
ся добровольные пожарные дружины. В тех городах и

__„7_



рабочих поселках (а их насчитывалось больше полови—
ны), где не было профессиональной пожарной охраны,
добровольцы были решающей силой.

В 1861 г. возникло добровольное пожарное общест—
во в Волхове, в 1862 г.—в Ревеле (ныне Таллин), B

1864 г.—в Юрьеве (ныне Тарту), в 1868 г.——в Каме,-
иен—Подольске, B 1870 г.—в Пскове и Гдове, к 1890 г.
в России насчитывалось уже 60 обществ. В 1893 г. бы-
ло учреждено Императорское Российское пожарное об-
ществох

До ХХ в. B России каждые 6 лет сгорало до десяш
гор'блов, Даже в Петербурге, где на пожарную безопас-
ность c самого начала его строительства обращалось
большое внимание, случались крупные пожары. 17 де-
кабря 1837 г спорел Зимний дворец—резиденция рус-
ских царей. Пожарным и гвардейцам с огромным тру-
дом удалось отстоять Эрмитаж,—— сокровищницу миро-
вой культуры. Майские пожары 1862 г. в Петербурге
описаны многими публицистами и писателями того вре-
MGHH.

XIX и начало
арталов из 69.

2
т`11пзгими крупными пожарами отмечены конец

ХХ вв. 4 мая 1895 г. в Брест-Литовске сгорело 49 кв
Погибло много людей, без крова осталось более 20 тыс. горожан.
мая 1917 г. сгорел Барнаул.

Статистика свидетельствует, что наиболее опусто-
шительным пожарам подвергались сельокие населен-
ные пункты. Каждую четверть века деревенская Россия
выгорала почти дотла. На долю деревень приходилось
до 90% всех пожаров.

Пожар в старой деревне был ужасен: в короткий срок огогь ох-
ватывал большинство построек, B его некле сгорали имущество-,
продовольствие, скот, погибали люди. Через 2 ...3 ч на месте дерев-
ни оставались пепелиша, сиротливо торчащие дымовые трубы. Де-
сятки тысяч погорельцев скитались по необъятным просторам Рос-
C1111 В ПОНСКЗХ КУСКЗ хлеба }КИЛЬЯ.

С 1860 по 1909 г. число пожаров в России увели-
чилось B 7 раз, материальный ущерб—в 5 раз, сгоре-
ло строений в 4 раза больше, чем за предыдущее пяти-
десятилетие.

Огромный ущерб наносили также лесные пожары,
тихо,-то которых резко возрастало в засушливые годы.
1іродолжитсльность некоторых пожаров исчислялась
\н'сяпами. Газеты сообщали о сильном задымлепии, ме-
нтавшем не только судоходству, по и передвижепию по
же.;нзным дорогам, о массовом переселении из горя-
щих лесов диких животных. B 1908 г. леса горели вдоль
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Снбпрсгой железной .'10".01‘11 от Кргн‘ноярска :11 '1`онека.
B 1015 г. лесные пожары в районах Спбнрп распрост—
раннлпсь на площади 12,5 млн. га.

Матерналыняй ущерб от пожаров в Росснн был но—
l1'1‘11 B 7 раз больше, чем в занадноевротпейскнх странах.
Пожары на капиталнстнческнх нре‚'н|рня'птях —молча—
ливые свтщетслн несоблюдения элсмшгтарных правил
пожарной безопасности. В ряде случаев пожары на фа—
бриках н заводах пнсннрнровалнсь самими 11110110011111.1-
MII для получения страховых премий и пособий.

21 января 1001 г. вспыхнул пожар в Баку, :шгорется огкрыпый
амбар (котснщан), и\нчнанннн"! 100 тыс. т нскіч'шцтодукгон. К воину
первых суток разрунтпстоеь обвалонанне. н ‹гнснная .чавнна \.чьнт_\'.'1а
в Каспийское хоре, сжигая все на своеи нутн. Загоресннч, еще два
крупных нефтехраннтнпна, прогынтснчнтые зтанпя и жилые тона.
'Гтнетньп'н оказались поньггкн людей обуздать стнхпно. Трое с\'г‹н\'

пожар наводил ужас на население города. Сгорело 156 тыс. г неф
тепродуктов 11 нронаводетвщптых н несколько десятков жилых ата
ннй, погибли 129 чел., остались без крова 1,5 тыс. жителеі'ъ

Только в 1912 г. в России сгорело полностью или
частині-ю 64 претнтрпятня: 10 металлообрабатывающих,
15 деревообрабатывающих, 9 хтништескнх н 11011110110110-
рабатывающнх заводов и мастерских, 24 предприятия
пищевой промышленности, 6 текстильных фабрик.

К 1913 г. в России на 1026 городов и более 250 тыс.
населенных пунктов насчитывалось около 6 тыс. доб-
ровольных пожарных дружин, объединявнтнх 400 тыс.
чел. из разных сословий. Однако общество и его фи—
лиалы на местах не вели должной борьбы с пожарами.
Собиралт/тсь собрания и съезды, произносились речи о
необходимости борьбы с опустошителы-тымтіт пожарами
н поощрении огнестойкого строительства, 0 помощи
погорельцам н т. п., а практические результаты были
т-теутешительпы. Ежегодный ущерб от пожаров по всей
России составлял почти 500 млн. руб. золотом.

Монархическая верхушка Российского пожарного
общества стремилась стереть классовые различия сре-
ди добровольцев, утверждая, что это движение стоит
вне политики. Служба пожарных в дореволюннотптой
России была тяжелой и безрадостпой. При зачнслст-тнн
на службу предпочтение отдавалось солдатам, ефрей—
торам и унтер-офицсрам запаса. Каждый поетщтнвшнй

в пожарную команду заключал Ёадмнннстрачнсй кон-
тракт на ершсне менее 1 года и вносил залог в раз-
MGDC МССЯЧПОГО (`))КЛЁШ1Е1. При ЛОСРОЧНОМ УВОЛЬНСППП
ЗЗЛОГ не ВОЗВРЕПЦЗЛСЯ.

Служба в пожарных частях была односменной. Ра-
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001111171 день начинался в 5 ч утра и продолжался 15...16 ч.
1олько 1 раз в неделю пожарный мог отлучиться с тер-
ритории части на 3 ч в баню да получить увольнение
на сутки 1 раз B месяц. Не угоднвшие брандмейстеру
не получали увольнения по нескольку месяцев подряд.
Пожарные поочередно несли постовую службу на ка—
ланче, у ворот, на конюшне и в других местах. Дисцип-
лина в пожарной охране была палочной. За малейшую
провинность били по лицу, наказывали розгами, сажа-
ли B карцер, посылали вне очереди стоять на каланче
с ранцем 12…16 кг или у ворот под колоколом.

Основная масса пожарных была неграмотной и по-
литичсски малоактивной. Это вполне устраивало на-
чальство. Условия труда и быта пожарных не только
не помогали развитию их способностей, росту созна-
тельности, стремлению к лучшей жизни, но делали лю-
дей еще более отсталыми и безынициативными. Цар-
ский пожариый служитель был излюбленным объектом
для карикатур, комических персонажей B водевилях и
кукольных театрах, предметом насмешек и издева-
тельств в обывательской среде. Но такая изоляция от
общественной жизни не могла продолжаться вечно. По-
литическая активность среди пожарных, выражение
протеста против унижения и издевательств стали про-
являться нод воздействием революционных событий
в России. Слепая вера в «царя—батюшку» была окон-
чательно подорвана кровавыми событиями 9 января
1905 г. В октябре 1905 г. пожарные Петербурга обра-
тились в городскую думу с петицией, в которой требо—
вали увеличения жалованья, выдачи пособий и предо-
ставления квартир. Требования были отвергнуты под
предлогом, что пожарная команда якобы является Bo-
енной организацией. Пожарные протестовали также
против использования их в качестве почтальонов во
время забастовок почтовых служащих, полицейских

курьеров, помощников полиции в разгоне рабочих де-
монстраций и т. д.

В 1906 г. в Москве состоялось собрание представи-
телей пожарных частей, которые выдвинули требова—
ния об увеличении жалованья, предоставлении выход-
ного дня и др. Власти отклонили просьбу московских
пожарных, оргии/заторов собрания арестовали. Однако
брожение средн 1111111311111” 11110210171111). В октябре 1913 Г.

в петербургских газетах появились заметки: «Волнение
средн серых героев», «Петербургу грозит новое бедст-
вие —— забастовка пожарных». Делегаты 7-тысячного
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коллектйва пожарной команды собрались на Охтин-
ском кладбище. На могилах пожарных, погибших при
исполнении служебных обязанностей, состоялось собра-
ние, на котором было решено твердо отстаивать свои
права и в случае невыполнения требований объявить
забастовку. Под предлогом нарушения военной дисцип—
липы полицейские власти арестовали восемь пожарных.

Февральская революция 1917 г. не внесла сущест-
венных изменений в жизнь пожарных. В командах по-
прежнему хозяйничали старорежимные брандмайоры.
В мае 1917 г. в Петрограде состоялось так называемое
учредительное собрание, на котором был организован
Всероссийский профессиональньп’т союз пожарных.
Деньги на содержание союза собирались по подписно-
му листу.

Поскольку среди организаторов учредительного
собрания было много монархической «пожарной»
знати, главная его цель заключалась в удержании в
повиновении рядовых пожарных и сохранении руково-
дящей верхушки на случай перемен. Принятое союзом
под давлением рЯДовых пожарных обращение к мень-
ше'вистско-эсеровскому Петроградскому Совету рабо-
чих и солдатских депутатов об улучшении экономиче-
ского положения осталось без последствий.

2. Становление советской пожарной охраны. Совет-
ское государство, созданное Великой Октябрьской со—
циалистической революцией, с первых дней своего су-
ществования проявило большую заботу о сохранении
народного богатства, жизни и здоровья людей от пожа-
ров. Чтобы оградить народное Достояние РСФСР от по-
жаров и для высшего руководства, объединения, направ—
ления и развития мероприятий по борьбе с огнем, декре-
том Совета Народных Комиссаров 17 апрелядг918 г \\Об

организации государственных ме бо ьбы с огнем» был
учрежден Пожарный совет. Дату подписания декрета в
нашей стране принято отмечать как день организации
е_оветской пожарной охраны} Основными обязанностями
Пожарного совета были:

предварительное рассмотрение и разработка зако-
нодательных предложений по пожарной части;

издание B установленном порЯДке общих правил, ин-
струкций и обязательных постановлений о мерах пре—
дупреждения и тушения пожаров, в том числе правил
по противопожарной охране фабрично—заводских и гор—
ноза-водских предприятий, нефтяных промыслов, руд-



ников, лесов, торфяников H прочих нстОчНиков народ-
ного благосостояния;

обсуждение мероприятий для объединения, направ-
ления н дальнейшего развития деятельности правитель-
ственных, общественных и частных противопожарных
организацит'і, учета существующих и вновь возникаю-
щих пожарных обществ H учреждений, осведомления
оо условиях и результатах их деятельности и т. п.;

содействие органам местного самоуправления, об-
щественным пожарным организациям и учреждениям,
поставившим себе целью борьбу с огнем, а равно и
частным лицам посредством выдачи разного рода ссуд,
пособий и оказания услуг специалистам в мероприя-
тиях, направленных на усиление средств противопо-
жарной борьбы и развитие огнестойкого строительства;

установление порядка ведения пожарной статистики;
предварительное обсужление вопросов улучтшения

быта пожарных, а также их послеслужебного обеспе-
чения;

набЛЮДенне за выполнением постановлений по по-
жарной части и за правильным расходованием денеж-
ных средств, отпускаемых на противопожарные меры,
и огнестойкое строительство;

обеспечение контроля за производством на фабри-
ках и заводах пожарного оборудования и снаряжения,
разработка типов пожарных инструментов и машин, ор-
ганизация мероприятий, способствующих улучшению и
удешевлению предметов пожарного оборудования и
возможно более широкому распространению их среди
населения; .0

испытание изобретений и усовершенствовании в об-
ласти предупреждения и тушения пожаров, а также
строительных материалов и различного типа построек
или их ошельных частей;

организация пожарных выставок H съездов, конкур-
сов по разработке проектов зданий специального на-
значения, устройств пожарной сигнализации, улучше-
нию противопожарного в0доснабжения, а также рацио-
нального устройства и переустройства противопожар-
ной охраны B стране;

разработка предложений, касающихся подготовки
специалистов пожарного дела и огнестоикого строи-
тельства, открытия пожарно-технических училищ, школ,
курсов, программ учебных занятий, создания испыта-
тельных станций H T. n.;

подготовка предложений об издании общедоступных
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руководств—журналов, брошюр H других печатных
произведений no пожарному делу H огнестойкому стро-
нгельству H принятие всякого рода мер к самой широ`
кой популяризации сведений o мерах борьбы с огнем.

Пожарный совет состоял из 23 членов -— предстатш—
телей советских органов власти, ведомств` пожарных и
различных общественных ортаннза..пт`1. Дети в совете
решались простым большинством голосов и вступали в
законную силу после одобрения главным компсшром
по делам страхования H борьбы с огнем.

Все правнтельственные, общественные и частные
оргатнтзашнт, учреждения и лица обязаны были под-
чиняться вошедшим в законную силу постановлсшіям

Пожарного совета и прелсшвлять B Комнссарнат по
делам страхования и борьбы с огнем отчеты, статисти-
ческие H прочие сведения на основании установленных
советом правил. Все последующие нормативные доку-
менты по пожарному делу являются развитием поло-
жений 1/1сторпческого Декрета. Через весь Декрет крас—
ной нитью проходит мысль o профилактике пожаров
как одной из главнейших задач пожарного дела.
В 1918 г. дело борьбы с огнем было передано Высшему_
6613915: народного хозяйства (ВСНХ). П'тавнтельство
республики 2июля 19203. издало постановление «О
сосредоточении пожарного дела в Народном комис-
сариате внутренних дел».

Согласно положению o Народном комисса чтате вну-
тренних дел РСФСР, пожарный отдел находился в со-
ставе Главного управления коммунального хозяйства.
В 1934 г. с образованием общесоюзного Народного ко-
Wax внутренних дел (НКВД СССР) в его со—
ставе создалось Главное управление пожарной охраны;
на которое возі'тйгалось общее руководство пожарным
делом в стране.

Li B первые годы Советской власти пожары наносили
существенный материальный ущерб народному хозяй-
ству. Причин было много: гражданская война, разруха,
диверсии, недостатки B организации предупредительных
и оборонительных мер борьбы с пожарами H T. п. Не-
смотря на огромные трудности, с которыми пришлось
столкнуться правительству молодой Советской Респуб-
лики B борьбе с кот-ттрреволютией и интервенциет‘і.
В. И. Ленин много внимания обращал на становление
пожарного дела в стране.

Работники пожарной охраны делали все, чтобы сво-
им трудом защитить завоевания Республики. ;На Пер-
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вой Всероссийской конференции Союза работников по-
жарной охраны, состоявшейся в октябре 1918 г. B Мо-
скве, было решено сплотить все силы пожарных вокруг
Российской Коммунистической партии (большевиков) и
организовать защиту Республики Советов, для чего во
всех пожарных командах ввести военное обучение еже—
дневно не менее двух часов, а при занятии данного го-
рода белогвардейскими бандами по распоряжению во-
енных властей пожарный ствол сменить на винтовку,
принять меры к сохранению пожарного имущества от
расхищения белогвардейцами.ЕТысячи_пожарных ушли
B ряды Красной Армии бить врага. ‘

Откровенно враждебную позицию к Советской вла-
сти заняло монархическое руководство Всероссийского
добровольного пожарного общества, которое с трибуны
IX съезда Общества в апреле 1919 г. заявило, что по-
жарное дело в России должно оставаться вне полити-
кн. Всероссийский профессиональный союз пожарных
расценил руководителей Общества как саботажников и
контрреволюционеров. В мае 1919 г. решением колле-
гии пожарно—страхового отдела ВСНХ деятельность
Всероссийского добровольного пожарного общества бы-
ла прекращена, а его имущество передано профессио-
нальной пожарной охране.

В «Основном законе o лесах», подписанном В. И. Ле-
ниным 30 мая 1918 г., указывалось, что каждый граж-
дапин обязан всеми доступными средствами охранять
леса от пожаров и может быть привлечен к их туше-
пню. Несколько позднее вышло другое постановление,
согласно которому все лица, виновные B несобЛЮДении
правил пожарной безопасности, в небрежном обраще—
нии с огнем, вызвавшим лесной пожар, а также в укло-
нении от принятия мер к тушению пожаров, подлежали
суду Революционного трибунала.

123 апреля 1921 г. Советом труда и обороны было
принято постановление «О мерах борьбы с пожарами».
В целях предупреЖДения массового возникновения по-
жаров и организации срочного их тушения, отмечалось
в постановлении, необходимо создать для проведения
срочных мероприятий по борьбе с пожарами комиссии
при НКВД, губернских и уездных исполнительных ко-
мнтетах. Постановления пожарных комиссий были обя—
зательпы для всех ведомств, учрежлений H предприя-
тий. Комиссии по борьбе с пожарами предоставлялось
право через отделы труда привлекать население к ту—
шению пожаров в порядке трудовой повинности. Кро-
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ме того, Наркомат почт и телеграфов обязывался пе-
редавать телеграфные сообщения o пожарах в срочном
порядке вне всяких очередей, а Наркомат путей сооб-
щет-тия—нредоставлять вне всяких очередеи поезда для
быстрой переброски пожарных команд для тушения по-
жаров.

4 мая 1921 г. Совет труда и обороны принял по-
становление «О мерах к сохранению пожарных обозов
H содержанию их в постоянной готовности». Под стра-
хом предания суду воспрещалось использовать пожар-
ных лошадей, инвентарь и рабочих на посторонних, не
относящихся к пожарному делу работах без соглаше-
ния с пожарной командой. Воспрещалось также всем
Должностным лицам при тушении пожаров вмешивать-
ся B распоряжения брандмайоров H брандмейстеров, на—
чальников добровольных пожарных ДРУжин и пожар-
ных старост. Постановление не потеряло своего прак-
тического значения и в наши дни. Bo исполнение дан-
ного постановления наркоматы труда и внутренних дел
совместно с Всесоюзным Центральным Советом Про-
фессиональных Союзов (ВЦСПС) 13 мая 1921 г. опре—
делили пе ечень работ, возлагаемых на пожарные

команды.—1% таким работам были отнесены выезд ира
бота на пожарах; ученье теоретическое и практическое;
уход за лошадьми; уборка снаряжения и обоза. слу-
жебных помещений и казарм: подача первой помощи
при катастрос ах, например наводненияхцобвалах, взры—
вах, ураганах, землетрясениях и иных стихийных бед-
ствиях, угрожающих жизни людей H HX благосостоя-
нию; наряд ЦШЦЩШЫХ при выжигании дымовых труб:
'постояннааслужба на каланче и у ворот конюшни; де—
журства и дневальства в казармах, телефонных H сир—
нализационных комнатах: несение дежурства и карауль-
ной службы B театрах,_цирках, кинематографах и про-
чих рбщст „ „ ‚_ _ _ ,…… _. __…

_ __
.

НОСЯЩИХСЯ L—LQHOCPEHCTBEHHQ K ПОЖЗРШМУ ДеЛУ', Ha ПО"
`жарных не возлагалось.

целях своевременной и быстрой переброски ор-
ганизованной пожарной помощи при возникновении
стихийных пожаров в России 4 мая 1921 г. Совет труда
и обороны обязал Народный комиссариат внутренних
дел по соглашению с Народным комиссариатом путей
сообщения организовать и ввести в действие семь де—
журных пожарных поездов с местами стоянок B Мос-
кве, Бологом, Вологде, Смоленске, Курске. Самаре (ны—
He Г. Куйбышев) и Екатеринбурге (ныне Свердловск).
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Придавая делу пожарной охраны в РСФСР чрез—
вычаиное значение, Совет Труда и обороны 131112111
1921 г. постановил признать задания, возложенные на
органы пржарного управления, и работу пожарных ор—
ганизации ударными со всеми вытекающими из этого
последствиями; предложить ВСНХ ускорить изготов-
ление пожарного инвентаря, включив B план ударных
работ 1921 г.; специальной комиссии рассмотреть во—
прос об использовании лошадей военного ведомства и
советских учреждений для пожарных целей; возвра—
тить из рядов Красной Армии всех пожарных работ-
ников и технический руководящий персонал, прослу-
живший в командах до призыва в Красную Армию не
менее 6 мес. 18 Мая 1921 г. Совет труда и обороны по-
становил: произвести B месячный срок мобилизацию
3000 лошадей, г0дных для службы B пожарных коман-
дах, изо всех как гражданских, так и военных учреж-
дений и предприятий РСФСР.

Правительство молодой Советской Республики не-
однократно обращало внимание ответственных руково—
дителей на необходимость усиления пожарной безопас-
ности H улучшения пожарной охраны. С первых дней
после Великой Октябрьской социалистической револю-
ции рабочие и крестьяне, трудовая ннтеллигет-тция ак-
тивно включились B работу по предупреЖДению и ту-
шению пожаров, считая это своим патриотическим и
гражданским долгом. На фабриках и заводах, B сель-
ских населенных пунктах укреплялись H создавались
вновь добровольные пожарные дружины.

В обстановке неслыханных трудностей вел упорную
борьбу с пожарами личный состав пожарных команд
Москвы, Петрограда, Тулы, Баку, Тбилиси, Харькова,
Краснодара, Вятки, Ярославля, Рыбинска, Борисоглеб-
ска и многих других городов.

26 мая 1918 г. в результате диверсии возник пожар на товар-
ной станпии Казанского вокзала Москвы. Большое скопление гру-
зов_ составы с нефтью, вагоны со снарядами и т. н. способствовали
быстрому развитию пожара. Море огня охватило товарную станцию,
загорелись вагоны со снарядами, началасьартиллерийская канона—
да. Шесть часов шла тяжелая борьба с огнем. К 19 ч пожар был
локализован, предотвращена угроза городу, из огненного пекла уда-
.тось вывести более 200 вагонов с хлебом. Пожар встревожнл сто-
лицу, по городу поползли тревожные слухи, на пять часов остано-
вилось движение поездов. Однако революпнопный порядок был
иосстапов'тсп, чему в немалой степени спо'обствоваыта быстрая лик-
1511‚'18ПНЯ ПО`/К8[)8.

Во многих городах России отступающие под патис-
ком Красной Армии белогвардейские войска угоняли
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лошадей, поджигали пожарные депо, портили технику
и инвентарь. В декабре 1918 г. Борисоглебск Тамбов-
ской губерннн временно оказался в руках (1031061111111-
TOB, которые учинили кровавую расправу над его за-
цштпнками. Городская пожарная дружина стала свое-
образным центром сопротивлшшя врагу. Пожарные ус—
тановили связь с частями Красной Армии, помогли
раненым краспоармейцам н горожанам укрыться в на-
дежных местах, вели борьбу с пожарами, которые ус-
траивали белогвардейцы. За трудовой подвиг, выра-
зившнйея B нсшночнтельпо энергичпоі'т работе по борь-
бе с мамонтовскнмн отрядами, как отмечалось в гра-
моте ВЦИК, Борисоглебская гн'тжарная дружина была
награждена 29 марта 1923 г. высшим знаком отличия Рес-
публики——орденом Трудового Красного Знамени
РСФСР.

9 ‚мая 1920 г. B Москве вспыхнул пожар в артнллернйскн\ скла-
дах на Ходынке. В тяжелой обстановке, когда вокруг рвались сна-
ряды н летсш осколки, но хватало воды для борьбы с огнем, лнч—
ный состав МосковскОі'т ножарпот'1 каманды, проявляя бс‘сір'нчнс
и мужество, сделал все, чтобы победить [111516)1'111011211111mom сгнхшо
На рассвете следующего дня пожар был потушен. 11 \'ач 1920 г.
газета «Правда» вьпнла с призывами во всю первую полосу: «Това-
рищи, будьте бдительны! Следите за жене:…ымн дорогами, за „……
нами!». В передовой статье отмечалось, что враги, подготовлял п
осуществляя взрыв, задумали грандиозное преступление, которое не
только повредило бы нашим военным операциям, по и вызвало бы
страшные разрушения B MOCKBC. Далее _укатчвалось на необходи-
мо"ть отрешиться от небрежности н халатности, более внимательно
глядеть за своим делом, удвоить, утроить бдительность.

23 мая 1920 г. «Правда» вновь возвратилась к по—
жару на Ходынке. В передовой статье «Товарищи, будь—
те на страже» отмечалось, что за последние недели был
не только огромный пожар на Ходынке, взбудоражнв-
ший В'сю Москву. В Республике сгорело чуть ли не пол—
тора десятка фабрик, а в самой Москве—склады, до—
ма и пр. В то время как на вес золота ценился каждый
кусочек черного хлеба и кожи, на воздух взлетало иму-
щество, сгорали целиком фабрики и склады. Подвиг
пожарных Москвы B первые годы Советской власти за-
служил всеобщее признание. 16 апреля 1923 г. Москов-
ская пожарная команда была награждена орденом Тру-
дового Красного Знамени РСФСР.

В июне 1925 г. ордена Трудового Красного Знаме—
пн РСФСР была удостоена Краснодарская пожарная
команда. Высокую награду Родины коллектив получил
за успехи в работе и самоотверженность при тушении
пожаров.
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B ночь c 9 на 10 апреля 1922 г. диверсанты подожгли Сурахан-
скпе нефтяные промыслы в Баку, Пожар быстро разрастался. Вско-
ре за:;орелось «нефтяное озеро» площадью 1 км2. Партийная орга-
низации Азербаі'тджана призвала коммунистов и рабочих на борь-
бу c пожаром за спасение национального богатства. Более тысячи
пожарных-дружит:нков. рабочих, инженеров, техников H воинов
вступили в схватку с огнем. И люди победили. Были сохранены
склады с нефтью и соседние нефтепромыслы. 22 апреля 1922 г.
Председатель Совета Народных Комиссаров В. И. Ленин направил
телеграмму рабочим H инженерам Сураханских нефтяных промыс—
лов Азнсфтн. В ней говорилось: «В ночь с 9 на 10 апреля враги
рабочего класса попытались рядом поджогов уничтожить Сурахан-
скне нефтяные промыслы в Баку. Ознакомившись с фактами
необычайного героизма и самоотверженности, проявленпыми рабочи-
ми и инженерами промыслов, локализовавшимн пожар в обстановке
огромной опасности для жизни, от имени Советской России считаю
своим долгом выразить благодарность рабочим и инженерам Сура—
‚\:анскнх нефтяных промыслов. Такие факты героизма лучше всего
показывают, что, несмотря на все затруднения, несмотря 11a непре-
рывные заговоры эсеровско—белогвардейских врагов рабочей респуб-
лики, Советская республика выйдет победителем из всех затрудне-
ний»,(В.Р1.Пенин.1Толн.собр.соч„ г 54,с 248):

Отгремела гражданская война. Надо было возро-
дить к жизни народное хозяйство, обеспечить развитие
экономики по социалистическому пути. В те трудные
годы укреплялась и пожарная охрана. 23 марта 1923 г.
в Москве состоялась Первая Всероссийская конферен—
ция пожарных работников. С трибуны конференции ее
делегаты говорили o главных задачах, стоящих перед
трудящимися Советской России, о необходимости бди—
тельно охранять народное добро от пожаров. В работе
конференции приняли участие делегации пожарных Ук—
раины, Белоруссии, Грузии, Азербайджана, представи-
тели наркоматов, ВСНХ, ВЦСПС, добровольных по-
жарных дружин фабрик H заводов.

В декабре 1924 г. в Ленинграде был открыт пожар-
ный техпикум с трехгодичным сроком обучения. В 1925г.
Ленинградский гидромеханический завод выпустил пар-
тию пожарных автомобилей, их также начали изготов-
лять на других заводах. К концу 1927 г. на вооружении
пожарной охраны насчитывалось уже около 1400 по-
;карных автомобилей.

Пожарная охрана Москвы, Ленинграда, Киева, Баку
и многих других городов страны была полностью осна-
тцена пожарными автомобилями. Органнзовалось мае-
совос производство ручных пожарных насосов и огне—
тупнггетей. Многие текстильные предприятия оборудо-
дались енринк.‚те›рными установками.

Наряду с этим в организации пожарной охраны име—
лись недостатки. Техническая оснащенность сельских
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добровольных ПОЖарных дружин была слабой. Строи-
тельство зданий H сооружений в ряде случаев велось
без соблюдения правил пожарной безопасности. В цен-
тральной части России и Сибири традгЩионными стро-
ительными материалами оставались дерево H солома.
Официальная статистика показывает, что число пожа-
ров за пятилетие (1924—1928 гг.) в сельской местности
возросло почти вдвое: с 68,5 тыс. B 1924 г. до 120 тыс.
в 1928 г. («Пожарное дело», 1929, 1, с. 25). Одна из
причин этого—увеличение числа поджогов, совершав-
шихся кулацкими элементами.

По мере коллективизации сельского хозяйства со-
здавались объективные предпосылки для улучшения
пожарной охраны на селе. Советское государство вы-
деляло значительные средства для укрепления пожар-
ной охраны в сельской местности. Промышленность
стала больше снабжать колхозы и совхозы негорючими
строительными материалами, пожарной техникой. По-
всеместно развернулось строительство пожарных депо,
во второй половине 20-х годов введены должности рай-
онных пожарных ииспекторов, активизирована пропа-
ганда пожарно-технических знаний среди сельского на-
селения.

Вместе с тем число пожаров в стране оставалось
еще высоким, происходили крупные пожары на фабри-
ках, заводах и стройках. Президиум ВЦИК направил
19 июля 1926 г. наркоматам РСФСР, республиканским,
краевым, областным и губернским исполкомам цирку—
ляр, в котором предлагалось завершить организацию
органов пожарного надзора, для чего организовать уп-
равления пожарной охраны там, где они еще не были
созданы, усилить пожарную охрану на предприятиях,
в культурно-просветительных и лечебных учреждениях,
повести широкую кампанию по вовлечению в пожа —
ную работу крестьянских масс путем образования до-
бровольных пожарных дружин.

Ответственность за пожарную безопасность фабрик.
заводов, мастерских, складов возлагалась персонально
на руководителей этих объектов, усиливалась роль Го—
сударственного пожарного надзора. Первое Положение
об органах Государственного пожарного надзора в
РСФСР оыло утверждено 18 июля 1927 г.

В годы первой пятилетки в стране развернулось шп—
рокое строительство заводов синтетического каучука в
Ярославле, Воронеже, Ефремове, Магнитогорского и
Кузнецкого металлургических, Березниковекого и Нев-
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ского химических комбинатов, Уральского завода тя—
желого машиностроения, Новокраматорского машино-
строительного, Сталинградского, Челябинского и Харь-
ковского тракторных, Московского и Горьковского ав-
томобпльпых заводов, Днепрогэса и других гигантов
сониалистической индустрии. Необходимо было повы-
сить их пожарную безопасность. В 1932 г. и в последую-
шие ГОДЬЬДЗ многих важнейших объектах народного
'іЪзяйства была организована военизированная пожар-
ная охрапа НКВД (МВДі` Личный состав объектовых
пожарных подразделений проводил большую профилак-
тическую работу по предотвращению пожаров B пери-
од строительства, реконструкциим эксплуатации пред-
приятий, проявлял самоотверженность при тушении воз-
никавших пожаров и спасании людей.

' ".

Пример. На заводе тяжелого машиностроения загорелся куз-
нечно—прессовьн'т цех—сердце завода. Над цехом на высоте 30 м
быто деревянное покрытие площадью 10 га. Вскоре огонь перебро-
сился на покрытие, соды-„лась угроза выхода из строя уникальных
прессов, от которых зависела работа всего завода. Было принято
смелое решение: для защиты прессов создать вокруг них воляную
завесу. Стволыники вошли B горящий цех и, несмотря на падающие
с покрытия головин и обломки конструкций, высокую температуру
и сильное задымленне, беспрерывно поливая ценное оборулование
П ПОКРЫТИС ВОДЯПЫМН СТРУЯМИ, СПЭСЛИ (ЭГО ОТ УНИЧ’ГОРКЁНИЯ ОГНСМ.

Постановлением ВЦИК и СНК СССР 7 апреля
1936 г. «О Государственном пожарном надзоре» были
оп еделены функции и права органов Государственного
пожарного надзора на территории нашеи страны.

Важным актом в области технической политики по-
жарной охраны явилось издание B 1939 г. общесоюзного
стандарта (ОСТ 0015—-39), который регламентировал
требования пожарной безопасности в строительстве.

В 30-х годах открылись новые пожарно-техт-тические
учебные заведения: в 1932 г. Уральскии, Сибирскии‚
Ивановский, Запорожский, Ростовский и Харьковский
пожарные техникумы; в 1933 г. факультет инженеров
противопожарной обороны при Ленинградском инсти-
туте инженеров коммунального хозяист'ва. В настоящее
время пожарных специалистов высщеи квалификации
готовит Высшая инженерная пожарно-техиическая шко-
ла МВД СССР. В 30-е годы были открыты также мно-
гочисленные курсы повьннения квалификации практи-
ческих работников, развернута широкая сеть учеоных
отрядов, в которых готовили младших специалистов во-
енизированной и профессиональпои пожарнои охраны.
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Подготовкой кадров занимштись вьтсококвалифициро-
ванные специалисты.

30-е годы характерны также бурным развитием обо-
ронной работы в частях пожарной охраны. Программы
соревнований тех лет‚ а также различные упражнения
явились прообразом современных видов пожарно-при-
кладного спорта. 111936 г. B Киеве состоялись первтдте=
Всесоюзные соревнования по пожарно-прикдаёдиому c119;
рту, в программу которых входили раоота со штурмо—
'№и выдвижной лестницами и боевое развертывание.
В 1937 г. программу соревнований дополнили пожарной
эстафетой. Лауреатами первых соревнований были по-
жарные Москвы, Свердловска и Ленинграда.

Наряду с традиционными приемами и способами ту-
шения пожаров, основанными главным образом на не-
пользовании воды, стали внедрять новые приемы и ог-
нетузшащие средства: водяной пар, углекислый газ (ди-
оксид углерода) H азот, химическую и воздушно-меха-
ническую пены, порошки.

Появление изолирующих противогазов, специальных
вентиляторов (дымососов) значительно расширило об-
ласть тактических действий личного состава внутри за-
дымленных зданий и сооружений.

Практика социалистического строительства не толь-
ко вызвала совершенствование форм и методов работы
пожарной охраны, ее технической оснащенности и по-
вышение боевой подготовки личного состава, но и по—
ставила ряд проблем научно-исследовательского харак-
тера. Так возникла необходимость создания специаль-
ного научно-исследовательского учреждения пожарной
охраны. В 1929 г._ при Центральном пожарном отделе
учрежден Научно-технический комитет, а B 1931 г. ор—
гаиизована пожарно-испытательная лаборатория, кото—
рую затем переименовали B Центральную научно—иссле-
довательскую пожарную лабораторию. В 1937 г. на ба-
зе этой лаборатории был создан Центральный научно-
нсследовательский институт противопожарной обороны
(ЦНИИПО), который в настоящее время переименован
во Всесоюзный научно-исследовательский институт про-
тивопожарной обороны (ВНИИПО) МВД СССР и яв—
ляется головным институтом страны в этой области.
ВНИИПО пользуется широкой популярностью за ру-
бежом. Помощникамн института являются испытательные
пожарные лаборатории (ИПЛ) управлений и от-
делов пожарной охраны республик, краев и областей.

Вероломное нападение фашистской Германии на Со-
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ветский Союз изменнлО характер работы Пожарной ок-
раны, так как все силы были брошены на борьбу с за—
хватчиками. Тысячи пожарных с оружием в руках му—
жественно сражались на фронтах Великой Отечествен-
ной войны, десятки тысяч самоотверженно трудились
в тылу. В эти суровые годы испытаний образцы муже-
ства п героизма показали пожарные Севастополя, Но-
вороссийска, Запорожья, Тулы, Одессы, Днепропетров-
ска, Ростова-на-Дону, Астрахани, Туапсе, Горького,
Ярославля и многих других городов и населенных пунк—
тов. 2 июля 1941 г. Советское правительство приняло
важное решение 0 всеобщей обязательной подготовке
населения к противовоздушной обороне. В Москве, Ле-
нинграде, Киеве, Горьком, Ростове-на-Дону‚ Калинине,
Тбилиси, Ярославле и других городах на стадионах, го—
родских площадях, B скверах и парках работники по—
жарной охраны обучали население приемам тушения
зажигательных авиабомб, разъясняли правила пожар—
ной безопасности B условиях военного Времени. При-
ннмались энергичные меры по очистке чердаков от го-
рючих материалов и по огнезащитной обработке кон-
струкций. Например, в Москве было обработано при-
мерно 30 млн. м?, а B Ленинграде более 20 млн. M2 де—
ревянных конструкций.

21, 23 и 24 июля 1941 г. гитлеровцы трижды атаковали Моск-
ву с воздуха, широко используя зажигательные авиабомбы. До 85%
загораний ликвидировало население, что дало возможность пожар-
ным командам сосредоточить усилия на борьбе с крупными пожа-
рами в районе Красной Пресни, Белорусского вокзала .и в других
МВСТЭХ.

В Москве были созданы примерно 12 тыс. пожар-
ных дружин из населения и 5-тысячный комсомольско-
молодежный полк противопожарной обороны. В 1947 г.
подвиг пожарных столицы B годы Великой Отечествен-
ной войны был отмечен высшей наградой Родины ——
орденом Ленина.

Неувядаемой славой покрыли себя пожарные Ле—
нинграда. В течение долгих 900 блокадных дней и но—
чей они вели героическую борьбу с огнем. Борьба с по—
жарами, как правило, велась под артиллерийским об-
стрелом и _бомбежкой. Только B 1941 г. пожарные Ле-
нинграда потеряли 550 чел. и много боевой техники.
Зимой 1942 г. от голода скончалось 600 пожарных. Не
хватало горючего. Нередко пожарные выюдили на по—
жары пешком. Они не только боролись с огнем, но по—
могали населению и городскому хозяйству B решении
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неотложных дел: участтютшли в строительстве Дороги
жизни через Ладожское озеро, обсзврежнвалп мппы,
пополняли ряды снайперов и т. и. Партия н правитель
ство высоко оценили героизм пожарных Ленпнтрада:
10 июня 1942 г. пожарная охрана города была награж-
дена орденом Ленина.

Как символ ратного подвига сегодня на постаменте
на берегу Волги стоит пожарное судно «1`асптсль»,
В дни Сталинградской битвы его экипаж покрыл себя
неувядаемой славой. Изнуряютцая борьба с пожарами,
перевозка через Волгу боеприпасов, продовольствпя и
раненых под шквальнымп артобстрелами н бомбежка-
ми не могли сломить боевой дух экипажа. Сегодня, как
и у легендарного дома Павлова, каждая нробопна на
корпусе «Гасителя» напоминает о бессмертием подвиге
защитников Сталинграда.

Победа далась пам дорогой ценой. Мы потеряли
20 млн. человеческих жизней. Немецко-фашнстскпе за-
хватчики полностью или частично разрушили и сожгли
1710 городов и поселков, более 70 тыс. сел и деревень,
6 млн. зданий и сооружепит'1, 31850 промышленных
предприятий, разорили и разграбили десятки тысяч
колхозов и совхозов. Материальный ущерб превысил
679 млрд. руб.

Из всех войн самой разрунтптельной была вторая мировая
война 1939—1945 гг. Она охватила 61 государство, унесла 50 млн.
человеческих жизней. Считают, что в этой войне пожары ока талпсь
причиной более 75% материальных потерь.

Пожары—пензбежные спутники военных конфликтов. Спецпа-
ЛНСТЫ подсчитали, что за все время своей истории челопштсстпо пе-
режило более 14500 войн, в которых погибло 3640 млн. чел.,
было уничтожено столько материальных ценностей, что если бы их
превратить в золотую лепту толщиной 10 м и шириной 8 км, то сю
можно было бы опоясать земной шар по экватору.

В послевоенные годы энтузиазм советских людей
\ \ \ \ , '\был беспределен}. Ъжс к 1950 г. было восстановлено

разрушенное воинои народное хозяйство.
В быту, на транспорте, в строительстве появились

новые синтетические материалы. В промышленности и
лабораториях разработаны вещества и материалы, ПО-

жариая опасность которых еше мало изучена. Особое
место среди других объектов занимают учреждения с
массовым пребыванием людей. И это понятно. Пожары
в детских садах и яслях, школах, клубах, театрах и ки—
нотеатрах, B гостит-типах, высотных зданиях и т. .'1. СО—

здают реальную угрозу жизни и здоровью людей, оттас-
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ны своей неожидат-тностью и трагическими последстви—
ями.

Президиум Верховного Совета СССР в 1946 г. уч-
редил нагрудный знак «Отличный пожарник». В 1970 г.
взамен этого учрежден нагрудный знак «Отличник по-
жарной охраны», которым награждаются лпча рядово-
го и младшего начальствующего состава пожарной ох-
раны МВД, других министерств и ведомств за высокие
показатели B работе по предупреждению и тушению по—
жаров. 31 октября 1957 г. Президиум Верховного Со-
вета СССР издал указ об учреждении медали «За от-
вагу на пожаре». Среди тысяч награжденных этой ме-
далью стоят имена не только профессиональных по-
жарных, но и их верных помощников-добровольнев: ра-
бочих, келхозт-тиков, инженертто—технических работников,
учащихся, пионеров и комсомольцев, людей науки и
искусства.

3. Пожарная охрана тредов, других населенных
пунктов и объектов народного хозяйства подразделяет-
ся на военизированную и профессиональную пожарную
охрану Министерства внутренних дел. На некоторых
объектах народного хозяйства создается также пожар-
ная охрана министерств и ведомств.

Профессиот—тальпая пожарная охрана являлась наи-
более многочисленным отрядом. Однако уже в годы
первых пятилеток стало ясно, что бурное развитие про-
мышленности и городского хозяйства неизмеримо по-
высило требования к пожарной безопасности. В начале
30-х годов была создана военизированная пожарная ох-
рана НКВД (МВД) на ряде важных объектов народ-
него хозяйства, а с 1941 г. ее стали создавать B круп-
ных горогаах. В голы Великой Отечестветп-юй войны, не-
смотря на огромные трудности, военизированная по-
жарная охрана (ВПО) интенс-пвт-то развивалась, обес-
печивая надежную охрану городов и объектов от по-
жаров, вносила свой вклад в победу нал врагом.

В 50—6О-годах оба вида пожарной охраны продол-
жали совершенствоваться: улучшилась организационно-
штатная структура подразделений профессиопальтюй
пожарной охраны, подготовка специалистов, развива-
лась материальио-техпическая база, усилилась ответст-
венность управлений и отделов пожарной охраны, ин-
спекций Госпстшалзора.

В условиях развитого сониалнсгичсского общества,
стрительства материальтю-тсхпичсокой базы комму-
низма на основе достижений научно-технической рево-
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люции возрастают требования партии и пратягтельегва
к качеству работы пожарной охраны по усилению по-
жарной безопасности городов, других населенных пупк-
тов и объектов народного хозяйства, сохранению жиз—
пи и здоровья люде1`т от пожаров. Обеспечение прогн-
вопожгфнот‘і затцпты городов и других населенных пупк-
тов, а также нредпртпггпт'і, ортчнтпзат=пі`т н учреждсппі`т
(обьектов народного хозят'1стчнт) является вахнтейцтет`1
государствсппой задачей советских и хозяі'тстнсппых ор-
ганов. Органы Гостнокнадзора обязаны принять меры
к улучшению работы но предотвратцепню пожаров и
органнзадпн их тушения; повысить требовательность к
хозяйственным руководителям за соблюдение правил
пожарной безттаспостн в иромынтлеппоетп, сельском
хозяйстве, на транспорте, в капитальном строительстве,
жилых H общественных зданиях и сооружениях; обес-
печить высокую боеготовность пожарных подразделе-
ний 11 добротюльпых пожарных дружин, повысить ка-
чество подготовки спешталнегов пожарного дела; улуч-
шить взапмодеі-1ствпе с добровольпыми пожарными об-
ществами, пожарпо-технпческнми комиссиями.

Издавна многих живописцев и мастеров слова прн-
влекало изображение и описание стнхит'іных бедствий
и пожаров. Огонь подавлял своей мощью, вызывал ужас
и поклонение. Но не поражающая воображение ярость
стихии, ие могучая, но мертвая сама по себе пожарная
техника, а человек, упрощающий с помощью этой тех-
ники 0111x1110,— главный герой произведений искусства
и литературы. Профессия пожарного не стала более лет-
кой, безопасной иубудничной в наше время. Наоборот,
это, пожалуй, одна из наиболее опасных профессий на
Земле, самая боевая работа в мирные дни, и труд по-
жарного не перестает вызывать огромное уважение.
Вот почему Союз писателей СССР, Союз журналистов
СССР, Союз кннематографистов СССР, Союз худож-
ников СССР, Союз композиторов СССР привлекают
творческие силы для создания высокоидейных художе-
ственных произведений о благородном всенародном де—
ле защиты народного достояния от пожаров. Всесоюз-
ное общество «Зпание» расширяет пропаганду пожар-
но-техт-тичееких знаний, издает статьи, брошюры, иа-
глядпые пособия по вопросам пожарной безопасности.
Соответствующие ведомства повышают качество и уве-
личивают выпуск пожарно-тсхнической литературы, ак-
тивно используют печать, радио и телевидение для про-
тивопожарной пропаганды, воспитания граждан СССР
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B духе бережного отношения к социалистической собст—
венности, уважительного отношения к профессии по-
жарного, к тем, кто в составе добровольных пожарных
дружин и обществ, пожарно-техиических комиссий вы-
по-,.-тпяет свой высокий гражданский долг.

4. Основы управления противопожарной службой.
Хорошо известны слова B. И. Ленина: «Может ли сила
сотни превышать силу тысячи?

Может и превышает, когда сотня организована.
Организация удесятеряет силы» (Полн. собр. соч.,

т. 24, с. 34).
4… числом, а умением добиваются многие коллек-

тивы противопожарной службы неуклонного снижения
числа пожаров и материального ущерба от них, обе-
регают жизнь и здоровье граждан. Главный резерв по—
вышения эффективности и качества работы противопо-
жарной службы—-совсршеиствоьтние организации ра-
боты всех 00 звеньев, повышение ответственности каж-
дого работника.

Люди—основа производства. Уметь вызвать у них
интерес к порученному делу—высший критерий искус-
ства организатора. Пожарный, какую бы он должность
ни занимал, прежде всего организатор работы по пре-
Дупреждению и тушению пожаров. В этом деле он по-
стоянно связан с людьми и через них добивается ре-
шения возложенных на него задач.

В основу системы управления противопожарной слу-
жбой на всех уровнях положен принцип единоначалия.
Сущность единоначалия при наличии демократическо-
го теитрализма В. И. Ленин сформулировал следующим
образом: «Обсуждение—сообща, а ответственность-—
единолична» (Полн. собр. соч., т. 44, 0. 165). Одним
из основных элементов высокой культуры управления
В. 11. Ленин считал его стиль, 1. 0. методы руководства,
очередность задач, отношение с людьми, поведение на
работе. В то же время он постоянно осуждал бюрокра—
тизм, чванство руководителя, волокиту, сведение руко-
водства к изданию всякого рода приказов и распоря-
жений, отсутствие деловитости‚ непоследовательность В

постановке конкретных задач, ведомственность, вмеша-
тельство нентральных органов в чисто местные вопросы.

Общее руководство по обеспечению пожарной безо-
пасности в стране осуществляет Совет Министров СССР,
в союзной республике — совет министров союзной рес-
публики, в автономной республике —— сопсг министров ав-
тономной республики, в крае, области, автономной об-



ласти, автономном округе, городе, районе, поселке, сель—
ском населет-тном пупкте—соответствуютцпе Советы на-
родных депутатов, в отрасли народного хозяйства ру-
ководнтелн министерства, ткхдомства, обьединения,
предприятия, организации и учреждения, в колхозе и
другой кооперативной организации, профсоюзной и иной
общественной органнзацпн—руководители соответству-
ющих организаций. Противопожарпой службой в стра-
не непосредствепно управляет союзпо-реснублпкапское
Мт-нтистерство внутренних дет. МВД СССР в пределах,
своей компетенции издаст акты на основе и во нспол-
нение законов СССР, указов Президиума Верховного
Совета СССР, ностатюштеппі'т н распоряжснтп`1 Совета
Министров СССР по вопросам тюжарнот'і безопасности,
организует и проверяет их исполнение.

Государственный пожарный надзор в СССР осутце-
ствляется Главным управлением пожарной охраны
МВД СССР, унраштенштмп (отделами) пожарной ох-
раны МВД союзных и автономных республик и управле—
ниями вт-тутренпнх дел нсполпнтельпых комитетов крас-
вых, областных, городских Советов народных депута-
тов, инспекциями (отделет—нтямн, отделами) Госпожнад-
зора отделов внутренних дел нсполиптельных комитетов
окружных, городских, районных Советов народных де-
путатов, пожарными частями городов, поселков город—
ского типа и районных центров (рис. 1). .,

Сложившаяся система управления противопожарнон
службой на всех уровнях может быть расчленсиа на
ряд элементов, важнейшие из которых—-перспективное
прогнозирование и планирование, текущее планирова-
ние и оперативное управление.

Перспективное прогт-т-озт/троват-тне развития пожарной
службы ведут на 10...20 лет. В него включают узловые
проблемы: развитие и совер'шенствование организаци-
онной структуры; подготовку кадров; разработку эф-
фективных видов пожарной техники, оборудования и
огнетушащих средств; совершет—тствование системы ун—
равлення и связи; разработку и внедрение установок
пожарной автоматики; усиление пожарной безопасно-
сти в населенных пунктах и на объектах народного хо-
зяйства; укрепление матернально-тсхнпческой базы по—
жарных подразделений и добровольных пожарных дру-
жит.

Перспективное планирование осуществляется в вн-
де пятилетних планов. Каждый коллектив службы дол-
жен иметь свой пятилетний план. На этой стадии вы-
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У1 H) МВД СОЮЗНОИ

РЕСПУБЛИКИ
УПО МВД СОЮЗНОИ

РЕСПУБЛИКИ

УНО, ОПО МВД АССР, УВД
ОБПИСПОПКОМА

УПО, ОПО МВД АССР, УВД
КРАЙ (ОБЛ) ИСПОЛКОМА

РСФСР

анов Государственного ножарпото над-Рнс. 1. Принципиальная структура орг
зора в СССР

рабатываются показатели и задания с учетом перспек-
тивного прогнознрования, обеспечивающие эффективное
использование собственных ресурсов и резервов, а так—
же ресурсов объектов народного хозяйства по обеспе—
чению пожарной безопасности.

Текущее планирование в виде годовых и кварталь-
ных планов включает конкретные объемы, сроки работ
и ответственных исполнителей. Планирование на год
и квартал ведется на основе пятилетнего плана, указа-
ний директивных органов. Контроль и проверка ис—
полнения плановых заданий в противопожарной служ—управления,бе обеспечиваются системой оперативного
в прогессе которого информация о ходе выполнения
плановых работ идет снизу вверх от ответственных ис-
полнитслей.

5‘. Общественные добровольные пожарные органи-
зации. В организации пожарно-профнлактнческот'1 ра-
боты большую роль играет общественность. Наиболее
массовые организации——добровольпые пожарные об—
щества (ДПО). Теперь уже трудно найти такое пред-
приятие или учреждение, где не было бы таких орга—
низаний. Конституция СССР (ст. 51) гарантирует ус-
ловия для успешного выполнения ДПО своих устав-
ных задач.

В рат’топах‚ городах, областях, краях и республиках
ДПО создаются по решениям исполкомов местных Со-
ветов народпых депутатов, советов министров респуб—
лик. Высшим органом управления ДПО в республиках
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является съезд, а в краевых, областных, городских и
районных организациях —- т…нфщтенцпя.

ДПО союзных республик пмстот уставы, которые
определяют организационную структуру обтцсств, их
права и обязанности. Обтцсства наделены нравами торн—
Днческого лица. В них работает небольшое число штат—
ных работпнков. Для норхнытьного функцнонпрования
Общество располатчтет матерпальпо1`т базой в виде ос-
новных и оборотных средств,

Сфера деятельное… Обтцсства весьма обширна п
разнообразна. Одна из главных задач —— обучение на—
селепня правилам пожарной бсдюнасноетн. ДПО име-
ют широкую сеть учебных пунктов для от‘тучепня вогн—
телей, мотористов, начальников добротюльпых пожар-
ных дружип, внештатных пожарных нпспткторов. Для
занятий приглашают опытных снетпталпгтов и,: пожар-.
пых частей, унравлениі'т и отделов пожарпот`1 охраны.

Общества ведут агнтап,понно-массовую н разъясни-
тельную работу среди населения, а также создают спе-
циальные бригады для очистки дымоходов и ремонта
отопительных печей, огнезащитной обработки горючих
материалов и конструкций, зарядки огнетушителей, пз-
готовлеппя пожарного инструмента, ремонта пожарных
автомобилей и мотопомп, сооружения молниезащнтт-тых
устройств в сельской местности, монтажа и эксплуата-
ции установок охрант-то-пожарпой сигнализации т. и.
Они принимают активное участие в пожарпо—техниче-
ских обследованиях жилых зданий в городах и сель-
ской местности, проводят большую работу по созданию
добровольных пожарных дружин или команд на пред—
приятиях, в колхозах 11 совхозах, юношеских дружин
в школах.

Добровольные пожарные дружины (ДПД) —иаибо-
лее массовые организации, способные вести самостоя-
тельную работу по предупреждению и тушению пожа—
ров. Каждый второй пожартп-‚тй автомобиль и почти весь
парк пожарных мотопомп страны находится у ДПД.
В свободное от основной работы время они строят по—
жарные депо и сараи, обследуют жилые дома и про-
изводственные помещения, поддерживают в исправном
состоянии средства тушения пожаров.

Члены дружин бережно относятся к пожарной тех-
:тике, постоянно изучают тактнко-технпчсскне данные
тожарных автомобилей и мотопомп, стационарных ус-
тановок по обнаружению, извещению и тушению по-



жаров, постоянно совершенствуют свою боевую подго—
товку.

Эффективно работают ДПД в Прибалтике, на Ук-
рание, в Белоруссии, Молдавии, Башкирии, Бурятии,
на Кубани, в Поволжье, на Урале, в Сибири, Забай-
калье, на Дальнем Востоке и во многих других местах
нашей Родины. Наиболее активные дружинники полу—
чают от администрации материальное вознаграждение
или дополнительный отпуск до 6 дней.

Полсзную работу ведут B школах юношеские добро-
вольные пожарные дружины (ЮДПД). Наряду 0 изу-
чением пожарного дела школьники помогают взрослым
в проведении профилактической работы‚ участвуют в
различных пожарно-прикладных соревнованиях. Уже
стало традицией участие юных пожарных в спортивно—
массовых мероприятиях. В ряде мест создаются специ—
альные летние пионерские лагеря, где члены юношес-
ких дружин совершенствуют свои знания по пожарно-
му делу. ЮДПД имеют большое воспитательное зна—
чение для подрастающего поколения и являются одной
из форм политехнического обучения учащихся и их про—
фессиональной ориентации.

На предприятиях, B учреждениях и B организациях
для предотвращения пожаров создаются пожарно—тех-
нические комиссии. Как правило, их возглавляют глав-
ные инженеры объектов. В состав комиссий входят
опытные командиры производства и специалисты.

Поле деятельности этих комиссий широко и разно—
образно. Они принимают меры к снижению пожарной
опасности технологических процессов производства пу—
тем широкого применения систем противопожарной ав-
томатики, замены горючих моющих и обезжиривающих
жидкостей на пожаробезопасные растворы и препара-
ты, ведут массово-разъяснительную работу среди ра—
бочих и служащих, принимают активное участие B под-
держании установленного режима и B общественных
смотрах противопожарного состояния объектов народ-
ного хозяйства. Не реже 2 раз в год комиссии произ-
водят летальный осмотр зданий и сооружений, техно—
логического оборудования, систем отопления, вентиля-
нни, водоснабжения, электрохозяйства, мест хранения
сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, лабора—
торий и вспомогательных помещений, отмечают нару—
шения правил пожарной безопасности, разрабатывают
мероприятия по их устранению и контролируют их вы-
волнение. Повседневный контроль за выполнением пред-
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ложенных комиссией противог. жарных мероприятий
осуществляют ее члены, личный состав пожарных час-
тей и ДПД. Комиссии организуют и проводдт пожары ‚-
технические конференции на предприятиях с участием
спегшалнстов пожарной охраны, рабочих и инженсрне
технических и научно-технических 1'›г1‹›‹›'гннков, нартнзэ
ных, профсоюзных и комсомольских организации; пр:
влекают к еовершенствованию пожарной безопасно:»
рационализаторов и изобретателей; проводят смо-‚ры
боеготовности ДПД.

1966 г. при исполкомах Советов депутатов гр тя-
щихся (народных депутатов) функционирует Институт
внештатных пожарных инспекторов. Инспектора обсле-
дуют пожарно-техническое состояние предприятий, ор-
ганизаций и учре>кдений, требуют от от мстрации
устранения нарушенйй противопожарных и дм и пра-
вил, выносят на обсуждение коллективег` ;! обществен-
ных организаций состояние противоножарнзн защиты
объектов народного хозяйства, составляют администра-
тивные ак'гы на нарушения правил пожарной без—
опасности.

Добровольные пожарные дружины (команды), 10-
бровольные пожарные общества, внештатные пожарные
инспектора при исполкомах Советов народных депута-
тов, пожарно-техг-гические комиссии оказывают боль—
шую помощь органам Государственного пожарного над—
зора и другим государственным органам B обеспечении
пожарной безопасности городов, населенных пунктов и
объектов народного хозяйства.

6. Пожарная охрана сельских населенных пунктов.
В колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных
предприятиях пожарная охрана обеспечивается B ос-
новном силами ДПД. Они создаются по решениямис-
полкомов сельских, поселковых и районных Советов
народных депутатов, правлений колхозов, руководите-
лей совхозов, аграрно-промыщленных объединений и
других сельскохозяйственных предприятий.

Быть членом ДПД—это прежде всего Одно из выс-
ших проявлений осознанной необходимости беречь и
укреплять социалистическую собственность. как это за-
писано B Конституции СССР. Высока и моральная цен-
ность этого замечательного движения. Добровольчество
существовало и в дореволюциошюй России. Однако в
эксплуататорском обществе при господстве частной соб-
ственности оно было объектом наживы власть имущих.
удобной формой подчинения патриотических чувств и
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естественного стремления людей бескорыстно оказать
ПОМОЩЬ ТСРПЯЩему бедствие интересам господствующего
класса.

Сразу же после Великой Октябрьской социалисти—
ческой революнин были приняты важные меры по ук—
реплению и дальнейшему развитию пожарного добро—
вольчества на селе. В 1913 г. в России насчитывалось
примерно 6 тыс. ДПД, в 1924 г. их стало уже тыс.,
а в 1927 г.—— 20 тыс. В настоящее время в каждом кол-
хозе, совхозе, леепромхозе, другом сельхозпредприятии
имеется ДПД. Этот многочисленный отряд доброволь—
цев ведет активную профилактическую работу и успеш-
но борется с возникающими пожарами. Почти 60% по-
жаров на `селе успешно ликвидируются ДПД при ак-
тивном участии населения. Однако состояние пожар-
ной безопасности сельских населенных пунктов, кол—
хозов и совхозов еще не отвечает предъявляемым тре—
бованиям. Много пожаров происходит в жилых домах,
на фермах, складах и в магазинах, а также в лесах и
на торфопредприятиях. ЕЩе не везде эффективно про—
водится обучение населения, рабочих, колхозников и
служащих правилам пожарной безопасности. Ежег0дно
почти каждый четвертый пожар на селе происходит от
неосторожного обращения с огнем, а каждый седьмой——
от детской шалости и неумения подростков обращаться
с огнем.

Хотя массовые пожары на селе и в лесах стали ред-
ким явлением, все же онх: возникают и приносят боль-
шой материальный ущерб. Главным образов такие по-
жары являются следствием недостатков организации
пожаротушения, особенно в начальной стадии разви—
тия пожаров, низкой боевой готовности некоторых ДПД.

Широк круг противопожарных мероприятии на селе.
Дальнейшее укрепление пожарной безопасности немыс-
лимо без повышения ответственности каждого селя—
нина за сохранение социалистической собственности и
личной собственности граждан от огня путем строгого
соблюдения устгшовленных правил пожарной безопас—
ности, внедрения огнестойкого строительства, упорядо-
чения планировки и застройки населенных пунктов, по-
садки лиственных пород деревьев в противопожарных
разрывах, устройства противоиожарного водоснабже-
ния и охранно—ножарной сигнализации, активного уча-
стия в работе ДПД, бережного отношения к пожарнои

прибытия к месту возникшегосотике, исмеплишогом пожарным инвентарем и быст-1»\
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рого принятия мер к его ликвидации. Самооборона и
взаимная выручка при пожаре—главные задачи по-
жарного добровольчества на селе. Каждая ДПД дол-
жна постоянно повышать боевую готовность, содержать
в образцовом состоянии пожарную технику и оказывать
первую пожарную помощь в течение не более 10 мин
B любое время суток H года. Чтобы достичь этого, раз-
рабатывают план привлечения сил H средств для туше—
ния пожаров. План утверждается решением исполкома
районного Совета народных депутатов H высылается во
все организации, предприятия, учерждения и колхозы
для руководства. Повседневный контроль за боевой го-
товностью сил H средств, включенных B план привле—
чения, а также за своевременной высылкой их на пожар
возлагается на орган Госпожнадзора, дежурного по от-
делу внутренних дел района или районную пожарную
часть.

Если пожарные подразделения соседних районов
расположены ближе к данному населенному пункту, то
их также включают B план привлечения сил H средств
района. Выписки из плана направляют руководителям
колхозов, совхозов, сельскохозяйственных и других
предприятий.

Каждая ДПД должна иметь табель обязанностей
боевого расчета автоцистерны или мотопомпы на по-
жаре. Например, B боевой расчет автоцистерны (мото—
помпы МП-1600) включают шесть человек: командира,
водителя (моториста) и четырех пожарных. Командир
руководит тушением пожара, вызывает дополнительную

.помощь; трое пожарных прокладывают рукавные ли-
нии, затем двое работают со стволами, а третий—с по—
жарным инструментом, водитель (моторист) и четвер—
тыи пожарный устанавливают автоцистерну или мото-
помпу на водоисточник, затем четвертый пожарный ра-
ботает с инструментом, а водитель обеспечивает пода—
чу воды H следит за исправностью рукавной линии.
В случае необходимости боевой расчет ДПД выполня—
ет также работы по спасанню людей. эвакуации живот-
ных H имущества. Боевой расчет ДПД мотопомпы
МП—800, трактора или грузового автомобиля с насосом
НШН—бОО состоит из четырех человек: командира, мо-
ториста и двух пожарных.

7. Социалистическое соревнование в пожарной ох-
ране-_ могучнн фактор развития творческой инициа-

233631355113129§52§§235B”§§éi?B°JmWT” труда “. , и делами общества, од-
2 ЗаК. 3-10
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на из главных движущих сил коммунистического стро—
ительства. Активное участие советских людей B профи—
лактике пожаров и их тушении выражает степень осо-
знания ими ответственности за государственные дела,
чувство хозяина страны. В последние годы широкое рас—
пространение получили такие формы соревнования, как
приведение B образцовое противопожарное состояние
городов, населенных пунктов, предприятий, учреждений,
организаций H колхозов, включение противопожарных
мероприятий B коллективные договоры и социалистиче—
ские обязательства трудящихся. Разнообразны формы'
социалистического соревнования и в подразделениях
противопожарной службы.

военизированной и профессиональной пожарной
охране широко развернуто соревнование за высокое
звание отличника, отличного отделения, отличного ка—
раула, отличного отдельного поста, отличного пожар-
ного корабля, отличной пожарной части, отличного от-
ряда пожарной охраны, лучшего инспектора Госпож-
надзора, лучшего по профессии. В подразделениях тех—
нической службы рабочие и служащие борются за по—
лучение звания «Ударник коммунистического труда».
Звание «Отличник» присваивают пожарным, старшим
пожарным, диспетчерам, радиотелефонистам, радиоте-
леграфистам, водителям, специалистам пожарных ко—
раблей и катеров, лицам младшего, среднего и старше—
го начальствующего состава за добросовестное и ини—
циативное выполнение служебных обязанностей, стро-
гое соблюдение требований уставов H наставлений, без—
упречную дисциплину, высокое профессиональное мас-
терство и культуру, соблюдение требований морального
кодекса строителя коммунизма, бережное отношение
к пожарной технике и другим вверенным материальным
ценностям, а также за активное участие в обществен—
ной, спортивно-массовой, рационализаторской и изо-бре-
тательской работе. Так, например, чтобы стать отлич-
ником, пожарному нужно иметь отличные оценки пополитической, пожарно—тактической, пожарно—строевои
подготовке и курсу пожарной техники H хорошие оцен-
ки по остальным предметам боевой подготовки. Необ-
ходимо также отлично работать на пожарах, в образ-
цовом состоянии содержать пожарное оборудование,
принимать активное участие B профилактической рабо-
те H знать район выезда.

Диспетчер (радиотелефонист) должен иметь
ные оценки по политической подготовке и не ниже хо-

ОТЛИЧ-
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роших по остальным предметам специальной 11011191013-кн, в совершенстве знать и уметь пользоваться табель—
иыми средствами связи, содержать их в постояниои го-
товности, знать на «отлично» район выезда или охра-
няемый объект, а также оперативную докммеитацию
(инструкшит взанМОДействия, оперативные планы и кар-

точки пожаротушения, сигналы гражданской обороны,
справочники водоисточтитков и др.), хорошо знать так—
тико-техиические данные пожарной техники части и
гарнизона.
(;(/Водитель пожарного автомобиля должен иметь от-
личные оценки по политтшескоі'т подготовке; на «отлич-
но» знать тактико—техитическис данные основных, сие-
циальиых и вспомогательных пожарных автомобилей,
уметь ими управлять; B совершенстве знать район вы-
езда или охраняемый объект, источт—тики противопо—
жарного водост-табжения, расположение крупных объек-
тов B раионах выезда соседних иожариых частеи; на
«отлично» выполнять упражнения по установке пожар—
ного автоиасоса на водоисточннки и но подаче огне-
тушащих средств; обеспечивать постоянную готовность
пожарного автомобиля к выезду на место происшест-
вия H кратчайшим путем доставлять туда боевой рас-
чет; строго соблюдать правила дорожного движения;
отлично проводить техническое обслуживание автомо—
биля; принимать активное участие в профилактической,
общественной и спортивно-массовой работе.

Командир отделения должен иметь отличные оценки
по политической, пожар1—то-так'тъитеской и пожарно-стро-
евой подготовке, курсу пожарной техники и хорошие
оценки по остальным предметам специальной подготов—
ки; на «отлично» знать район выезда или охраняемый
объект, противопожарное ведоснабжение‚ расположе-
ние наиболее пожароопасных объектов B районах вы-
езда соседних пожарных частей; уметь работать на
спецагрегатах пожарных автомобилей; иметь отделе-
ние отличников, умело управлять ими на пожарах, при
авариях и стихийных бедствиях; быть примером для
подчит-тенных в выполнении служебного долга; прини-
мать активное участие в профилактической, обществен—
ной H спортивно-массовой работе; умело обучать под-
чиненных профессиональному мастерству.

Младший инспектор, помощник инструктора про—
филактики должен иметь отличные оценки по политпод-
готовке, пожарной профилактике и хорошие по осталь-
ным предметам; хорошо знать основные противопожар-
2* Зак, 310 __ 315 _



иые требования строительных норм и правил (СНиП)
и правил пожарной безопасности, пожарную опасность
технологических процессов производств и обслуживае-
мых объектов; назначение, устройство и правила экс-
плуатации автоматических установок пожаротушения и
сигнализации и способствовать их внедрению, настой—
чиво добиваться на закрепленных участках городской
застройки (секторах охраняемых объектов) выполне-
ния противопожарных мероприятий, строгого соблюде—
ния правил пожарной безопасности; не иметь в тече-
ние года пожаров на закрепленных участках (секторах).

Младшие специалисты пожарных кораблей и кате—
ров (старшие мотористы, мотористы, машинисты, элек-
трики, рулевые, радиотелефонисты, радисты) должны
иметь отличные оценки по политподготовке, морскому
(речному) делу, материальной части корабельной тех-
ники, навигационным приборам, рулевым устройствам,
средствам связи, знанию района выезда и расположе-
ния наиболее важных и пожароопасных объектов, а по
остальным предметам подготовки—хорошие оценки.

Рядовой H младший начальствующий состав, имею-
щий звание отличника пожарной охраны, может уча—
ствовать в соревновании за право получения звания
«Лучший по профессии».

Согласно «Положению об отличниках и отличных
подразделениях военизированной и профессиональной
пожарной охраны МВД СССР», итоги социалистиче-
ского соревнования B коллективах совмещают c под-
ведением итогов по боевой подготовке личного состава
пожарных частей; в караулах—ежемесячио, в частях—
ежеквартально и по истечении учебного года. ПорЯДок
подведения итогов социалистического соревнования ус-
танавливают МВД, УВД совместно с обкомами проф-
союзов. Военизированные H профессиональные пожар-
ные части, занявшие первые места в социалистическом
соревновании, награждаются переХОДящими Красными
знаменами с надписью «Лучшая пожарная часть». Для
победителей в индивидуальном соревновании также
предусмотрены меры поощрения. Отличники пользуют-
ся преимуществом пр`и продвижении по службе, поступ-
лении на учебу, предоставлении путевок в дома отдыха
и санатории.

Социалистическое соревнование в пожарной охране
приобретает все больший размах. За высокие показа-
тели в работе по- предупрСЖдению H тушению пожаров,
еовершенствованию профессионального мастерства со-



ревнуются между собой колл'тектнвы пожарной охраны
союзных и автономных республик, краев и областей.
Особое внимание в социалистическом соревновании B

коллективах пожарной охраны обращается на настав-
ничество, которое проходит пед девизом: «Каждому мо-
лодому сотруднику——наставннтнт». Основная цель на-
ставничсства.—чтомочь подшефпому быстрее овладеть
профессиональными знаниями и практическими навы-
ками несення службы, выработать у него 11011111111100-
кис, нравственные и волевые качества, необходимые для
успешного выполнения обязанностей по предотвраще-
нию H тушенню пожаров.

Основные задачи наставничества: приобщение под-
шефных к жизни коллектива; обучение профессиональ—
ному мастерству, передача опыта работы; воспитание
преданности КПСС и советскому народу; выработка
профессиональной гордости, дтітсцинлт—шнрованности,
бдительности, сознательного отношения к выполнению
служебного долга, вежливого и внимательного отно—
шения к гражданам; формирование необходимых псн-
хологических и нравственных качеств. Наставников под—
бирают из наиболее подготовленных работников, имею-
щих высокие показатели по службе, склонность к вос-
питателы-юй работе, пользующихся авторитетом у лич—
ного состава. Как правило, иаставтшчество устанавли—
вается на один год. При наличии в коллективе десяти
и более наставников создается совет наставников. Со-
вет принимает участие B подборе наставников, коорди-
нирует их деятельность, оказывает им методическую и
практическую помощь, распространяет опыт наставни-
чества, заслушивает отчеты наставников и подшефных
о пределанной работе, организует соревнование за зва-
ние «Лучший наставник», вносит руководству подраз-
деления предложения по улучшению обучения H вос—
питания подшефных H T. д. Звание «Лучший настав-
ник» присваивается приказом начальника подразделе-
ния сроком на один год по согласованию с советом на—
ставников, партийной, профсоюзной и комсомольской
организациями.

Г л а В а ll. ПОЖАРНАЯ ПРОФИЛАКТИКА

8. Организация пожарной профилактики—выполне-
ние комплекса мероприятий, направленных на обеспе—
чение безопасности людей, предупреждение пожаров H
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создание условий для их успешного тушения. Она ве-
дется на научной основе для поддержания высокого
уровня пожарной безопасности городов, других насе-
ленных пунктов H объектов народного хозяйства. Ре-
шая эту задачу, органы Госпожнадзора (ГПН) рабо—
тают в тесном взаимодействии с другими государствен—
ными органами, общественными (добровольными) по—
жарными организациями, широко привлекают рабочих
и служащих, а также население по месту жительства:

Разнообразны формы и мет0ды работы органов
ГПН по предотвращению (предупреждению) пожаров.
Главными являются пожарно-техническое обследование

объектов народного хозяйства, комплексные проверки
отраслеи народного хозяйства, городов и других насе-
ленных пунктов, агропромышленных H территориаль-
ных промышленных комплексов, контроль за соблюде-
нием министерствами, ведомствами, предприятиями, уч—
реждениями, организациями, должностными лицами и
гражданами установленных правил, норм и стандартов,
направленных на предупреждение пожаров, сохранение
жизни и здоровья людей от огня, дыма и токсичных ве—
ществ, а также контроль за обеспечением населенных
пунктов и объектов народного хозяйства средствами
противопожарной защиты и пожарной техникой.

На основе анализа пожаров и пожарно-профилак-
тической работы органы ГПН разрабатывают рекомен-
дации по повышению пожарной безопасности населен—
ных пунктов H народнохозяйственных объектов, а так—
же обязательные для всех правила пожарной безопас-
ности при эксплуатации зданий и сооружений, прове-
дении строительных работ.

Органы ГПН проводят большую профилактическую
работу при капитальном строительстве на стадиях раз-
работки противопожарных требований СНиП, проекти-
рования, строительства H реконструкции объектов раз-
личного назначения. Для этого они дают заключения
по проектам СНиП, контролируют выполнение проект-‚
ными и строительными организациями противопожар-
ных требований СНиП, участвуют в работе государст-
венных комиссий по приемке в эксплуатацию пред-
приятий, зданий H сооружений. Органы ГПН оказыва-
ют предприятиям, учреждениям и организациям помощь
в обучении рабочих, служащих H учащихся правилам
пожарной безопасности, повышении квалификации ии-
структоров пожарной профилактики, а также органи;
зуют учебную подготовку начальников ДПД всельскои



местности, водителей и мотористов, обслуживающих по-
жарную технику дружин. Всоответствии сдействующим
законодательством органы ГПН проводят дознание по
делам о пожарах, нарушении правил пожарной безо-
пасности. `

Вработе по предотвращению пожаров большое зна-
чение имеет личный состав частей пожарной охраны,
ДПД. Формы и методы работы разнообразны, они за-
висят от местных условий и конкретной обстановки. На-
пример, личный состав пожарных частей городов,дру-
гих населенных пунктов широко привлекается для про-
верки готовности кработе источников противопожарно-
го в0доснабжения,состояния дорог, соблюдения правил
пожарной безопасности в жилых и общественных зда-`
ниях, контроля за выполнением предписаний органов
ГПН H T. д.

В настоящее время, какипрежде, главные задачи
профилактической работы на охраняемых пожарными
полразделениями объектах состоят B pa3pa601KeH вы-
полнении мероприятий по устранению причиниограни-
чению развития пожаров; создании условий для быстрой
эвакуации людей'и имущества, атакже для успешного_
тушения пожара. Это достигается активной работой
всего личного состава пожарных подразделений,ДПДи
пожарно-технических комиссий, а также строгим соблю-
дением работающими установленных правил пожарной
безопасности. Профилактическую работу ведут кругло-
суточно руководство подразделений, инженерно-инст—
рукторский соетав,помощники инструкторов профилак-
тики, командиры отделений, старшие пожарные и по-
жарные дежурных караулов. Территорию охраняемого
объектасрасположенными на ней зданиями и сооруже—
ниями делят на участки исекторы. За участком закреп-
ляют инженерно-инструкторский состав, аза секто-
ром—помощников инструктора профилактики. Профи-
лактический состав несет персональную ответственность
за противопожарное состояние участков и секторов. Од-
на из активных форм профилактической работы на охра-
няемом объекте—несение постовой H дозорной служб.
Пожарные посты поцразделяются на постоянные H

временные. Постоянные посты устанавливают в местах.
где имеется постоянная опасность возникновения ибы—
строго распространения пожара. Временные посты ус-
танавливают вместах. где при проведении временных
пожароопасных работ или при ликвидации последствий
производственной аварии создается опасность возник—
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новения ибыстрого развития пожара,а также вместах
проведения торжественных заседании. На каждый по-
стоянный пост разрабатывают табель иназначают HO-l
жарных на срок не менееЗ мес Втабеле указывают но-
мер и месторасположение поста, наименование ог’не-
опасных точек, их краткую характеристику, обязанности
постового, перечень средств связи и пожаротушения.‘
Пожарные дозоры подразделяют на непрерывные ице-
левые. Непрерывные дозоры направляются по установ-'
ленным маршрутам. Перечень цехов, мастерских, отде-
ловит. и., входящих вобслуживание непрерывного до-'
зора, их пожарную опасность, маршрут движения до-'
зорногои его обязанности, атакже перечень средств
связи ипожаротушеиия указывают B расписании мар-'
шрутов непрерывных дозоров. Целевые дозоры высыла-
ют для проверки противопожарного состояния цехов,
установок, складов, новостроек, мест производства:
огнеопасных работ, пожарных гидрантов и водоемов,’
дорог, средств связи ит. д. ПорЯДок работы пожарных
на постах и в дозорах установлен уставамиинаставле-
ниями. Важное значение имеет также участие личного
состава пожарных частей и ДПД в рационализаторской
и изобретательской работе по предупреждению пожа-
ров.

Исключительно важную рольвпредупреждении под
жаров играет противопожарная агитация H пропагано-
да, для которой используют могучие средства массовои
информации: печать, радио, кино, телевидение. Особен-
но велика роль агитации ипропаганды B предупрежде-|
нии так называемых бытовых пожаров, возникающих
из-за неосторожного обращения согнем, пользования
неисправными отопительными приборами, детских ша-'
лостей согнем и т. д.

Большое значение B предотвращении пожаров, взры-
вов H травматизма на производстве имеют сигнальные
цвета и знаки безопасности (рис. 2). Они предназначены
для привлечения внимания работающих кнепосредст-
венной опасности, предупреждения овозможной опас-;ности, предписания иразрешения определенных дейст-
вий, обеспечивающих безопасность, атакже для другой
информации. Установлены следующие сигнальные цве-
та: красный, желтый, зеленый и синий. Красный сиг-
нальный цвет используют для обозиачстшя запрещаю-
щих знаков, падиисй и символов на знаках пожарной
безопасиости, пожарных насосов насосных станций], об—
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Рис. 2. Знаки безопасности
а—запрещающне; б— предписывающие; в—предупреждающие; г—указа—
тельные; 1—запрещается пользоваться открытым огнем; 2—запрещается
курить; З—вхол` (проход) воспрещен; 4—занрещается тушить водой: 5—Ра-
ботать в защитных очках!; б—Работать с применением средств защиты ор-

7—Проход держать свободным!: 8—Быходнть здесь!; 9—ганов дыхания:
10 —— Осторожно! ОпасностьОсторожно! Легковоспламеняющиеся вещества:

взрыва; 11—Осторожно! Едкие вещества; 12—Осторожпо! Электрическое иа-
пряжепне; 13—огнетушитсль; 14—пункт извещения о пожаре: „Уб—место

курения: 16-— расположение места. объекта 11.111 средства

служивающнх противопожарные водопроводы и авто-
матические установки пожаротушения` пожарных мо-
топомп, дымососов, оборудования H извеща-
телей сручным пуском, огнетушителей H пожарного нн-
вентаря, других устройств 11 механизмов. Желтый сиг-



нальный цвет fici‘iOJibsyiO'r для обозначения предупреЖ-
дающих знаков, элементов строительных конструкций
произведствсит—юго оборудования, транспортных средств,
ограЖДении ит. д.; зеленый—для предписывающих
знаков, дверей и световых табло; синий—для указа-
тельных знаков. Для усиления контраста сигнальные
цвета, символы и поясняющие надписи помещают на
фоне контрастных цветов. Например, для красного,'°зеле-
ного и синего сигнальных цветов контрастным является
белый, для желтого—черный. Знаки безопаСности ус-
танавливают на видных местах, но так, чтобы они не
отвлекали внимания работающих.

Широкой популярностью пользуется такая форма'
пожарно—профилактической работы, как общественные
смотры противопожарного состояния предприятий, ор-`
ганизаций и учреждений, колхозов и совхозов, жилых
и общественных зданий. В их организации и проведении
принимают активное участие партийные и советские
органы, профсоюзные и комсомольские организации,'
отраслевые министерства и ведомства, коллективы тру-
дящихся иличный состав пожарных частей.

9. Основные свойства строительных материалов и кон-
струкций. Для правильной оценки поведения строительных
конструкций в условиях пожара необходимо знать ос-
новные физические, механические и пожароопасные
свойства строительных материалов.

Физические свойства материалов.
Плотность—величина, измеряемая отношением массы'
вещества к занимаемому объему

p=m/V,

где т —— масса вещества, кг; V— объем вещества, из.
Полагая B уравнении V=1, получим р=т, т. е. плот-

ность вещества равна массе, содержащейся в единице
объема. Единица измерения плотности—килограмм на
кубический метр (кг/м3).

Удельный Объем—величина, измеряемая
нием объема вещества к его массе

U=V/m,

отноше-'

где V—— объем вещества, м3; m— масса вещества, кг.
Таким образом, удельный объем вещества является

величиной, обратной плотности. Единица измерения
удельного объема— кубический метр на килограмм
(мЗ/кг).



‚Удельный вес—величина, измеряемая отношением
силы тяжести (веса тела) к его объему

Y = P/V.

где Р _— сила тяжести, Н; V— объем, м3.
Единица измерения удельного веса—1 ньютон на'

кубический метр (Н/мз).
Влажность—массовая доля воды в материале, вы-

раженная в процентах:
W =100(тв_ тс) /тс‚

где тв ——масса влажного материала; тс —масса сухого материала.
Для определения влажности образец взвешивают

сначала во влажном, а затем в абсолютно сухом состоя-
нии. Высушивают материал до полного удаления вла-
ги в лабораторных условиях (в сушильном шкафу) при
температуре 110°С. Материал, влажность которого рав-`
на О, называют абсолютно сухим, при равенстве ее'
влажности окружающего воздуха— воздушно-сухим.

Водопровыцаемость, т. е. способность материала про-
пускать воду под давлением, измеряют количеством во-
ды, прошедшей через 1 см2 площади поверхности матери-
ала в течение 1 ч при постоянном давлении. Особо плот--
ные материалы (битум, стекло, сталь и др.), а также
достаточно плотные материалы с мелкими порами (спе-
циальный бетон) практически водонепроницаемы, осталь-
ные водопроницаемы. ‘

Морозостойкость—способность материала в насы-
щенном водой состоянии выдерживать многократное и`
попеременное замораживание и оттаивание. Материал
считают морозостойким, если он после испытания не
имеет выкрашиваний, трещин, расслаивания, потери
массы более 5% и прочности более

Теплопроводность —способность материала переда—
вать теплоту OT одной поверхности к другой. За едини-
Цу количества теплоты принят 1 джоуль (Дж). С уве-'
личением влажности и плотности материала возрастает
его теплопроводность.

Теплоемкость—количество теплоты, которое требу—
ется для нагревания какого-либо тела на 1 кельвин:
(К). Теплоемкость измеряют в джоулях на кельвин
(Дж/К). Для характеристики тепловых свойств мате-
риала надо знать удельную теплоемкость` т.е. отноше-
ние теплоемкости тела к его массе с=1 Дж/(кг -К).

Механические свойства ;мате риалов.
Прочность — свойство материала сопротивляться разру—
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шению пед действием нагрузок илидругих факторов. Пре-
делом прочности называется условное напряжение, от-
вечающее наибольшей нагрузке, предшествовавшей раз-
рушению образца материала. Предел прочности опре-
деляют нагружением образцов материала до разруше-
ния на прессах или разрывных машинах. Хрупкие мате—
риалы испытывают главным образом на сжатие, пла—
стичные—на растяжение. При испытании на сжатие
образцы обычно делают в виде кубиков или цилиндров
с размерами сторон от 2 до 3 см, на растяжение—_ в
ВИДе стержней, ровных или с утоненной средней
частью (например, металлы). Предел прочности
при сжатии колеблется от 0,2 кН/смЗ для наиболее сла-
бых строительных материалов до 100 кН/см2 и выше
для высокосортной стали.

Многие строительные материалы характеризуются в
технических условиях так называемыми марками, совпа-
дающими по величине с пределом прочности (при сжа-
тии). Например, тяжелый бетон бывает марок (М) 100,
150, 200, 300, 400, 500 и 600; кирпич —50, 75, 100, 125,
150 и т. д.

Твердость—способность материала сопротивляться
прониканию в него другого, более твердого тела. Твер—
дость материала не всегда соответствует его прочности.
Материалы с разными пределами прочности могут обла—-
дать одинаковой твердостью.

Существует несколько способов определения твердо-
сти материала. Например, твердость однородных ка!
менных материалов определяют по специальной шкале,
составленной из десяти минералов, которые расположе-
ны по степени возрастания твердости. Испытуемый ма-
териал царапают минералами шкалы, результаты срав-
нивают с эталоном. В металл, бетон и древесину вдав—
ливают с определенной нагрузкой стальной шарик. По
глубине вдавливания “.или диаметру готпечатка уста-'
навливают твердость материала.,

Упругость—свойство материала изменять форму
под деиствием нагрузки и восстанавливать ее после
снятия нагрузки. Восстановление первоначальной фор-
мы может быть полным и частичным. Если восстанов-
ление формы неполное, то в материале имеются так на-
зываемые остаточные деформации. Пределом упругости
считают напряжение, при котором остаточные дефор-
мации впервые достигают заданной в технических усло-
виях на данный материал величины.

Хрулкость—свойство материала разрушаться при
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механических воздействиях нагрузки без заметной пла—`
стической деформации. К хрупким материалам отно—
сятся чугун, бетон, кирпич. Они легко разрушаются при
ударах и не выдерживают высоких местных напряже-
ний (B них образуются трещины), поэтому их не при-
меняют для строительных тюиструкний, подпергающнхся
растягивающим H IIISI‘PléaIOHUIM усилиям.

Пожароопасные свойства т\татериалов.
Возгораемость—способность материала гореть или не
гореть под воздействием огня. По возгораемости мате-
риалы делят на негорючпе (т-тесгораемые), трудногорю-
чие (трудносгораемые) и горючие (сгораемые). К него-
рючим относятся материалы, которые не воспламеия-`
ются, не тлеют H не обугливаются под воздействием ог-
ня или высокой температуры. Если под воздействием
огня или высокой температуры материалы или конструк-
ции воспламеняются, тлеют или обугливаются и продол-
жают гореть или тлеть только при наличии источника
зажигания, а после его удаления процесс горения илн'
тления прекращается, их относят к трудногорючим. Го—'
рючие материалы под воздействием огня или высокой
температуры воспламеняются и продолжают гореть или
тлеть после удаления источника зажигания.

Все строительные материалы неорганического про-
ИСХОЖДения относят к негорючим, а органического—
к горючим. К негорючим также относятся материалы и’
конструкции неорганического происхождения, но содер-
жащие до 8% оргат—тической массы, добавляемой в ка-
честве связки, заполнителя или для увеличения механи-
ческой прочности материалов и конструкций

К негорючим строительным материалам относятся
природные каменные материалы H изделия из гранита,
мрамора, бута, известняка, ракушечника, туфа, песка,
гравия и т.д. Бут используют для фундаментов, мра-
мор и гранит—для внешней H внутренней облицовки
зданий H сооружений, полов, подоконников, ступеней
и т.д. Пиленые блоки из известняка, туфа, ракушеч—
ника—прекрасный материал для кладки стен. Песок,
гравий и щебень используют при изготовлении бетона в
качестве заполнителей.

К искусственным строительным негорючим материа-
лам относятся кирпич обожженный полнотелый глиня-
ныи, пустотелый и пористо-пустотелый, легкий с лег-
коземельными или выгорающими.добавками, безобжи-
говый силикатный, камни керамические пустотелые,
грунтобетонные стеновые, стеновые блоки И камни



из легких H тяжелых бетонов сплошные и пустотелые,
облицовочные керамические изделия и архитектурные
детали и т.д. '

В условиях высокой температуры на пожаре строи-
тельные конструкции, части здании и сооружений, вы-
полненные из природных и искусственных камней, «ве-
дут» себя надежно и не теряют своих физико-механи-
ческих свойств длительное время.

Одно из основных требований к фундаментам, сте-
нам H перегородкам, выполненным из природных и не-
кусственных камней, которые делают их надежными
противопожарными преградами, — газонепроницаемость.
Поэтому кладка из отдельных камней должна быть
прочной и монолитной. Камни следует располагать
в последовательноетн, исключающей их смещение или'
разрушение под влиянием действующих усилий как в"нормальных условиях эксплуатации, так H HpH B03HHK-l
HOBeHHH пожара. Горизонтальные H вертикальные, про-'
дольные и поперечные швы в кладке заполняют рас-
твором, что повышает ее монолитность, газонепроницаед
мость, способствует равномерной передаче нагрузок,
улучшает теплотехнические свойства. Раствор применя-
ют также при заделке стыков H швов между сборными
железобетонными блоками, панелями H плитами. `

Частичное или полное обрушение перекрытия во
время пожара вызывает перераспределение нагрузок на
стены, возникновение изгибающих усилий H T. д. Стены
H перегородки работают также частично на изгиб и
скалывание при повышении температуры H давления B

замкнутом объеме. Камни хорошо сопротивляются сжа-
тию, но плохо изгибу H скалыванию, поэтому принятый
способ расположения (разрезка) камней в кладке дол-
жен исключать возможность их смещения при возник-
новении опасных усилий.

Конструкции из металла (колонны, столбы, фермы и
T. д) обладают низким пределом огнестойкости (Hol
15 мин). В сочетании с бетоном (железобетонные) M0-

гут быть получены конструкции с любыми заданными
пределами огнестоикости, но вследствие неоднородности,
заводских дефектов H т.д. иногда теряют прочность на
пожаре значительно раньше расчетного срока.

В трудногорючих строительных материалах сочета-
ются теплофизические и механические свойства горю-
чих и негорючих материалов, благодаря чему получают
конструкции с заданными параметрами (прочностью
на изгиб сжатие, огнестойкостью, устойчивостью по
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отношению к агрессивным средам, звукотеплопровод-
ностью и т.д.).

К трудногорючим материалам относятся асфальто-
вый бетон, гипсовые и бетонные материалы, содержа—
щие более 8% органического заполнителя, полимерные
материалы и древесина, педвергнутые глубокой пропит-
ке антипиренами, войлок, вымоченный в глиняном рас-
творе, цементный фибролит и T. д.

К группе горючих относятся материалы органичес-
кого происхождения: древесина, древесностружечные
плиты, торфоплиты, камышит, кровельный рулонный ма-'
териал, реЗина, линолеум, пенопласт, поливинилхлорид и
др. '

При горении конструкций и материалов из пласт-
масс выделяются высокотоксичные продукты термичес-
кого распада, что является их недостатком. В некото-
рые виды пластических масс вводят добавки, уменьша-'
ющие их горючесть. Минераловатные плиты на феноль—
ном связующем трудногорючи, а на крахмальном связу-
ющем негорючи.

Для повышения сопротивляемости конструкций из
дерева воздействию огня используют огнезащитную об-
работку: нанесение покрытия на поверхность или глубо-
кую (всей массы материала) пропитку, которые увели-
чивают предел огнестойкости конструкций H уменьшают
предел распространения огня. Существует несколько
способов огнезащитной обработки деревянных конст-
рукций:

пропитка водными растворами огнезащитных солей
в автоклаве с поглощением сухой соли до 75 кг на 1 м’
обрабатываемой древесины;

пропитка водными растворами огнезащитных солеи
под давлением в автоклавах или в горяче-холодных ван-
нах c поглощением до 50 кг сухой соли на 1 м8 обраба-
тываемой древесины с последующим покрытием атмос-
фероустойчивой краской;

поверхностная обработка водными растворами ог—
незащитных солей с расходом сухой соли не менее 100 г
на 1 м2 площади обрабатываемой поверхности;

поверхностная обработка огнезащитиыми красками,
жидким стеклом, глиняным раствором и другими об-
мазками;

покрытие слоем штукатурки, асбестоцементными лис-
тами.

10. Огнестойкость зданий и сооружений. Ог—
нестойкостью строительных элементов и конструкций
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называют свойство сохранять несущую способность под
возденствием высоких температур, а также сопротив-
ляться образованию сквозных отверстий, прогреву до
критических температур и распространению огня. В ус-
ловиях пожара кроме высоких температур на несущую
способность строительных конструкций оказывают воз-
действие дополнительные нагрузки в виде пролитой во-
ды, падающнх предметов, мощных водяных струй и т.д.,
а также огневая пожарная нагрузка или общий тепло-
вой потенциал, определяемый количеством горючих ма-
териалов на 1 M2 площади пола здания или сооружения.

Кажцая строительная конструкция имеет опреде-
ленный предел огнестойкости. Пределы огнестойкости
строительных конструкций и элементов устанавливают
на основании огневых испытаний образцов в специаль-
ных печах при стандартном температурном режиме,
т.е. в интервале 556...1193°С. Минимальную температу-Ё

у в печах 556°С создают через 5 мин, а максимальную
1193°С через 6 ч после начала испытания. Предел огне-
стойкости строительных конструкций H элементов опре-
деляют промежутком времени, выраженным в часах или
минутах, от начала испытания до возникновения одного
из следующих признаков:

образования сквозных трещин или сквозных отвер-
стий, через которые проникают продукты горения или
пламя;

повышения температуры на необогреваемой поверх-
ности B среднем более чем на 160°С‚ или в любой точ-
ке этой поверхности более чем на 190°С по сравнению с
температурой до испытания, или более 220°С независи-
мо от температуры конструкции до испытания;

потери несущей способности кот-тструкций H узлов
(прогибе или обрушении);

разрушения расчетных узлов крепления. .
Кроме огнестойкости трудногорючие строительные

конструкции должны обладать способностью сопротив-Х
ляться распространению огня. Предел распространения
огня —— размер поврежденной зоны, которая образуется
от начала огневого стандартного испытания образцов
до появления одного из признаков, характеризующих
предел огнестойкости конструкции.

В зависимости от пределов огт—тсстойкости и пределов
распространения огня не осповиьтм строительным кон-
струкциям различают пять степеней огнестойкости зда-
ний и сооружений (табл. 1).

В одноэтажных производственных, складских, сель-
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Т а б л и ц а 1. Минимальные пределы огнестойкости
и максимальные пределы распространения огня

по основным строительным конструкциям

Основные строительные конструкции

Степень Лестничные плиты. настилы H
огнестои- стены не- площадки, другие несуише Kon-
костн зда- косоуры, наружные внутренние струкцнн
ния или сущие ступени, стены из несущие ___…

__'___
.______.__

оооруже- лестничных балки и навесных стены (пе— между—
ния клеток, марши в панелей регородкн) этажных и “колонны лестничных чердачных "ОКР“…

клетках перекрытий

МПППМЗЛЬНЫС ПРСДСЛЫ ОГПССТОПКОС'ГП, Ч

I 2,5 1 0,5 0,5 1 0,5
11 2 l 0,25 0,25 0,75 0,25

111 2 1 0,25 0,25 0,75 He норми-
руется

IV 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 То же
V Не нормируется »

Максимальные пределы распространения огня, см
I Не допускается

II To же 40 I-Ie допускается
III » 40 25 Не норми—

руется
IV 40 | 40 | —— 40 25 To же
V Не нормируется »

скохозяі’тствениых и общественных зданиях и сооруже-
ниях 11 степени огнестойкости допускается применять
деревянные конструкции. Предел огнестойкости колонн
должен быть не менее 2 ч, наружных стен из навесных
панелей— 0,5 ч, плит, настилов и прогонов покрытий—
0,5 ч, балок, ферм, арок и рам покрытий —0,75 ч, внут-
ренних несущих стен (перегородок) —0,25 ч.

В одноэтажных производственных зданиях I H II
степени огнестойкости независимо от категории про-
изводств, а также в многоэтажных производственных
зданиях, B которых размещают производства категорий
Г, Д и Е, допускается применять стальные незащищен-
ные конструкции.

Если стальные конструкции (кроме покрытий) име-`
ют огнезащиту, обеспечивающую предел их огнестой-
кости не менее 0,75 ч, то их можно применять B много-
этажных зданиях, B которых размещаются взрыво- ипо-
жароопасные производства. В общественных зданиях
I H II степени огнестойкости высотой до 10 этажей сталь-
ные конструкции междуэтажных и чердачных перекры-
тий, а также покрытий должны иметь огнезащиту и
предел огнестойкости не менее 0,75 ч, а от 10 этажей и
более— не менее 1 ч.



Строительные конструкции с нормируемыми преде-
ламп огнестойкости, препятствующими распростране—
нию огня из одной части здания или сооружения B дру-
гую, называют противопожарными преградами.

В зданиях H сооружениях к противопожарным пре-
градам относятся противопожарные стены, перекрьттия,‘
перегородки, двери, ворота, люки, тамбур—шлюзы и ок-’
на. Противопожарные преграды выполняют из негорю-
чих материалов. Предел огнестойкости противопожар-
ных стен должен быть не менее 2,5 ч, дверей, окон H

ворот в стенах—1,2 ч; перегородок —0‚75 ч, дверей и
окон в перегородках, а также дверей тамбур—шлюзов
взрыво— и пожароопасных помещений, дверей входов на
чердаки и люков —0‚6 ч; перекрытий всех ВИДОВ в зда-
ниях 1 степени огнестойкости—1 ч; перекрытий всех
вадов в зданиях 11 H 111 степени огнестойкости, а также
перекрытий над подвальными, цокольными этажами зда-
ний IV степени огнестойкости и тамбур—шлюзами—
0,75 ч.

11. Части зданий и сооружений. По фун кци-
ональному назначению здания делятся на граж—
данские, промышленные и сельскохозяйствет-и-тые. Они
подразделяются на отапливаемые H неотапливаемые, а
по этажности—на одноэтажные, малоэтажные (до 3
этажей включительно), многоэтажные (4..9 этажей),
повышенной этажности (10...16 этажей) и высотные
(свыше 16 этажей). Кроме того, здания могут быть сме-

шанной этажности.
В зависимости от расположения различают эт ажи

надземные, цокольные (полуподвальные), подвальные и
мансардные (чердачные). К наземным относятся все
этажи, полы которых расположены не ниже спланиро—
ванной вокруг здания земли, тротуара или отмостки.
Цокольными (полуподвальными) и подвальными назы-
ваются этажи, заглубленные ниже поверхности земли,
тротуара или отмостки, цокольные—не более чем на
половину высоты помещения (считая от пола до
потолка), поцвальные—более половины помещения.
Мансардным называется этаж, расположенный B пре-
делах чердака. В зданиях повышенной этажности и B

высотных особым ВИДОМ этажа является технический,
где размещают санитарно-техническое оборудование и
коммуникации, обслуживающие здание. Он может быть
подземным, промежуточным и верхним.

Гражданские здания имеют разнообразное целевое
назначение: жилые дома, школы, больницы, театры,
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клубы, детские сады и ясли, адмнннстратнвные здания,
выставочные залы и т. д. К промышлеиным зданиям
относятся производствеиные корпуса фабрик H заводов,
ангары, электростанции и др. Сельскохозяі’тствепные
здания —— животиоволческпс, зверовспшескне, птицевод—
ческне фермы, склады и предприятия первичноі'т пере—
работки сельскохозяі'тственной продукции и T. д. Граж-
данские, промышленные и ссльскохозяйственные здания
должны обладать прочностью, устот'ічивостью, огне-
стойкостью, капитальпостью, быть экономичпымн, хо—
рошо благоустроенными и иметь тняразнтельиьп‘і архи—
тектурт-тый вид.

Прочность здания зависит от прочности его конст-
рукций и надежности их взаимной связи, а устойчи-
вость—от способности здания сопротивляться воздейст-
вию внешних нагрузок, правильности соотношения его
размеров, надежности основания и конструкций.

Капнтальность здания характеризуется его долговеч-
ностью и степенью огнестот'ікости. Ограждающие конст-
рукции здания по долговечности делятся на три степени:
первая с ориептт/тровочпым сроком: службы более 100 лет,
вторая—от 50 до 100 лет, третья—от 20 до 50 лет.
Конструкции со сроком службы менее 20 лет недолговеч-
ные, их применяют в основном для строительства вре-
менных сооружении.

По совокупности признаков капитальпостн н эконо-
мичности здания делятся на три класса. Например,
жилые здания первого класса можно возведить до 25
этажей, но при этом они должны иметь 1 или II сте-
пень огнестойкости (10 этажей и более—только 1 сте-
пень огнестойкости), срок службы ограждающих конст—
рукций не менее 100 лет (8 этажей и более) и не ниже
50 лет при меньшей этажности. Жилые здания второго
класса возводят высотой не более пяти этажей. Сте—
пень долговечности их должна быть не ниже II, а сте-
пень огнестойкости— не ниже III. Жилые здания треть-
его класса с числом этажей не более двух имеют 111
степень долговечности и любую степень огнестойкости.

О сн о B ным H H а ст я м и (конструктивными эле—
ментами) зданий и сооружений являются фундаменты,
стены, перекрытия, опоры, крыши, лестницы, перего—
родки, окна и двери. Рассмотрим их назначение, уст-
ройство и пожарную опасность (рис. 3).

Фундамент—педземная часть здания, через которую
передается нагрузка от здания на основание. Специаль-
ных противопожарных требований к фундаментам не
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H поперечными. Несущие стены воспринимают нагрузки
от перекрытий, крыши и передают их на фундамент.
Кроме того, на фундамент передается нагрузка от собст-
венного веса стен.

Цоколь—нижняя часть наружной стены, которая
несколько выступает за ее внешнюю плоскость. Цоколь
служит для защиты стены от механических поврежде-
ний, а зрительно воспринимается как постамент, на ко—
тором покоится все здание.

Карниз—горизонтальный выступ стены, венчающий
ее верхнюю часть. Делают также промежуточные кар-
низы по всей стене или над отдельными оконными и
дверными проемами. Карнизы служат для отвода воды,
стекающей с крыши, от стены или от оконных и двер-
ных проемов..

Ниша—углубление B стене, которое используют для
устройства стенных встроенных шкафов, размещения
отопительных приборов, а также для декоративных
Целей.

Вертикальные прямоугольные выступы стены назы—
вают пылястрамы, полукруглые—полуколоннамп, с как—
лонной гранью—контрфорсом. Пилястры, полуколонны,
контрфорсы служат для усиления прочности и устойчи-
вости стен.

Перелет—невысокая стенка, ограЖДающая крышу.
В настоящее время их заменяют металлическими ре-
шетками, которые no традиции также называют пара—
петами.

Фронта—участок поперечной стены, ограждающий
при двускатной крыше чердачное пространство.

Балкон—открытая огражденная площадка, высту-
пающая за внешнюю плоскость фасада здания. Лоджия
(встроенный балкон)—часть помещения, открытая no
фасаду здания. Балконы и лоджии служат не только
для архитектурного украшения фасада зданий, по и
для защиты людей от огня, дыма и высокой темпера-
туры во время пожара, их используют также B качестве
путей эвакуации люцей и подхода пожарных к очагам
горения.

Кроме несущих и самонесущих делают также ограж—
дающие стены из навесных панелей. В этом случае
стеновые железобетонные панели крепят специальными
приспособлениями к каркасу здания. Для устройства
стен используют самые разнообразные строительные
материалы: природные камни, кирпич. железобетон,
металл, дерево, камышит H T. д. Применение этих мате-



риалов регламентируется противопожарными требова-
ниями СНиП. В настоящее время широко используют
стеновые изделия из железобетона B виде крупных бло-
ков H панелей.

Противопожарная стена—часть здания, предназ-
наченная для членения горючих и трудногорючих конст—
рукций, а также для деления помещений на отсеки,
чтобы предотвратить распространение по ним огня.
Противопожарные стены выполняют только из негорю—
чих материалов, глухими. Если по технологическим ус-
ловиям в них необходимо сделать проемы, то их
закрывают надежной защитой в виде противопожарных
дверей или других устройств. Такие стены могут быть
внутренними и наружными, продольными H поперечны-
ми, свободно стоящими H имеющими различные функ—
ции. Противопожарные стены должны возвышаться над
горючими и трудногорючими кровлями на 60 см, над
негорючими кровлями—на 30 CM, а также выступать
за плоскость горючих и трудногорючих наружных стен,
карнизы и свесы крыш не менее чем на 30 CM.

Перегородка—вертикальная ограждающая конст-
рукция, разделяющая no высоте смежные помещения B

здании. Перегородки могут быть глухими и с проемами,
несущими H ненесущими, стационарными H nepenBH>K~
ными. По конструкции их делают одно- H двухслойными
(из панелей или плит), каркасно-обшивными (из брусков
и досок или листовых материалов). Перегородки, как H

любую конструкцию здания, можно рассматривать в ка—
честве противопожарной преграды. Ho они могут O‘Ha-
заться и путями развития пожара, например горючие
пустотелые перегородки.

Перекрытае—горизонтальная внутренняя огражда—
ющая конструкция, разделяющая по высоте смежные
помещения в здании на этажи. По назначению перек-
рытия делятся на меЖДуэтажные, чердачные и надпод-
вальные. Кроме членения здания на этажи перекры-
тия выполняют H другую важную работу. Они восприни-
мают все нагрузки от оборудования, механизмов, людей
H передают их на стены или каркас здания. Они так-
же служат противопожарной преградой. По конструк-
нии H B зависимости от строительных материалов не-
рекрытия делятся на железобетонные, армокерами—
ческие и армосиликатные (no стальным балкам), дере-
вянные H смешанные. В массовом строительстве наи—
большее применеигие получили железобетонные пере-
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крытия. Железобетонные плиты перекрытий изготовляют
на заведах железобетонных изделий и доставляют специ—
альным транспортом на строительную площадку.

При пожаре железобетонные перекрытия надежны.
но бывают случаи, когда H они от длительного воздейст-
вия высокой температуры (свыше 450°С) теряют проч-
ность. Для предохранения арматуры от быстрого иа-
грева ee защищают слоем бетона толщиной не менее,
2 CM. Монолитные и сборно-монолнтт-тые железобетонные
перекрытия применяют главным образом при строитель-
стве уникальных здапий. При пожаре такие перекрытия
очень надежны. Перекрытия по стальным балкам C за-
полнением из дерева или мелких железобетонных бло,-
ков в настоящее время применяют редко.

В лесных районах нашей страны, а также всельской
местности все еще широко используют деревянные
конструкции перекрытий B зданиях не выше двух эта-
жей. Они имеют пустоты, по которым может распрост—
раняться огонь. Несущими элементами перекрытия яв-
ляются балки с опорными брусьями, на которые опира-
ются щиты наката. Поверх щитов наносят изоляционный
слой из глиняной смазки, прокладки пергамина, толя
или из строительной бумаги. По изоляционному слою ук-
ладывают теплозвукоизоляционный материал из шлака
или песка. Применение древесных опилок или других
горючих материалов не допускается. По балкам укла—
дывают лаги, а по лагам—чистый пол. Щели между
чистым полом H стенами закрывают плинтусом.

Деревянные балки опираются концами на стены или
на столбы, но если B кирпичной стене B местах опира—
ния балок проходят дымовые и вентиляционные каналы,
то концы балок не доходят до них на 38 CM.

По верху перекрытий кроме чердачного устраивают
полы„ которые служат для восприятия нагрузки от лю-
дей и оборудования и передачи ее на перекрытие, Полы
состоят из основания (черный пол) H одежды (чистый
пол). Они не должны изнашиваться и истираться. Раз-
личают полы дощатые, паркетные, торцовые (из дере-
вянной шашки), керамические, цементно-бетонные, ас-
фальтобетонные, ксилолитовые и др. Чистые дощатые
полы устраивают из досок толщиной 40 мм H шириной
не более 120 мм,. которые соединяют вшпунт, вчетверть
и реже шипами, если грани досок гладкие. Раньше де-
лали двухслойные дощатые полы (черный и чистый).
Черный пол делают из неструганых досок толщиной не
менее 25 мм и настилаюр под углом 45° к лагам. Между
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черными и чистьтМи полами укладывают картон для
предотвращения скрипа и повышения звукоизоляции.

Паркетные полы устраивают из отдельных дощечек
(клепок) H щитов, которые настилают по черному полу
или по цементной стяжке на битуме. Очень опасно
приклеивать паркет холодной битумной мастикой, раст-
воренной в бензине, керосине и других легковоспла—
меняющихся жидкостях. В последнее время широко ис-
пользуют линолеум в качестве покрытия полов, который
приклеивают холодными мастиками, а также плитки
и листы из поливинилхлорида. Другие виды полов менее
пожароопасны, поэтому здесь они не рассматриваются.

Опоры—устройства, соединяющие конструкции и
передающие нагрузки на фундамент или основание.
Опоры делают из стали, чугуна, железббетона, бетона,
камня, кирпича и дерева. В граЖДанских и промышлен-
ных зданиях опорами балок, ферм, перекрытий служат
стены, столбы, стойки и колонны. Наиболее надежны
железобетонные столбы и колонны. Они могут быть
сборными и. монолитными. Последние применяют редко.
Стальные опоры во время пожара быстро теряют проч-
ность H рушатся. Поэтому применение их B граЖДанс-
ких зданиях не допускается, а в промышленных зда-
ниях ограничено. Кирпичные опоры надежны при no-
жаре. Деревянные опоры применяют лишь в зданиях
IV H V CTeneHH огнестойкости не выше двух этажей.

Покрытие—часть здания, ограждающая его сверху
от наружной среды и совмещающая функции потолка
помещения и крыши. Покрытия делают плоскими (сов-
мещенные покрытия) H пространственными (при нали-
чии чердачного помещения), Составные части покры—
тия—чердачные перекрытия и крыши. С чердачными
перекрытиями мы уже ознакомились. Крыши различаются
как no форме, так и по конструктивному исполнению.
Совмещенные, или бесчердачиые, покрытия применяют
преимущественно в общественных H промышленных
зданиях (B музеях, на вокзалах, B выставочных и
спортивных залах, машиностроительных цехах и т. д.).
Весьма опасны в пожарном отношении совмещенные
покрытия из горючих материалов.

Крыщей называют часть здания, защищающую его
от атмосферных осадков. В зависимости от уклона кры—
щи подразделяются на скатные (угол наклона более
10°), пологоскатные C углом наклона от '2 до 10° и
плоские с уклоном до 2°. Крыши зданий по форме
могут быть односкатными (плоскими), двускатными,



четырехскатными, шатровыми, мансардными, пирами-
дальпыми, сводчатыми и купольными. В качестве строи-
тельных“ материалов для крыш применяют дерево, сталь
и железобетон. Основные конструктивные элементы
крыши—фермы и стропила, связанные обреше/ткой H

специальными стяжками. Угол их наклона вьюирают
с учетом нагрузки от снега и материала кровли. Стро-
пильные фермы применяют для перекрытия широких
зданий. Элементы фермы, расположенные по ее верх-
нему контуру, образуют верхний пояс, а по нижнему
контуру—нижний пояс. Верхний пояс работает на
сжатие, нижний—на растяжение. Вертикальные эле-
менты (стойки) и наклонные (раскосы), расположенные
между поясами, образуют решетку. Места пересечений
элементов фермы называют узлами. В гражданском
строительстве используют преимущественно деревянные
фермы из брусьев или досок. Иногда нижний пояс вы-
полняют из круглой или профильной стали. Такие фер-
мы называют металлодеревянными. Существует пра-
вило— все деревянные элементы крыши тщательно оора—
батывают огнезащитными веществами.

Кровля— верхняя оболочка крыши, состоящая из
водонепроницаемого ковра H основания в виде обре-
шетки, настила из сплошных плит, укладываемых по
стропилам, фермам и балкам. Кровли делают деревян-
ными, рулонными, асбестоцементньтми, черепичными и
стальными. Деревянные кровли устраивают из теса, ше-
пы, драниидеревянных плиток, рулонные—из руберои—
да, толя H других мягких материалов. Наиболее широко
распространены асбестоцементные кровли из волнистого
шифера. Черепичные кровли долговечны, но они тяже-

лые, поэтому их применение ограничено. Стальные кровли
быстро ржавеют, поэтому их периодически окрашивают
масляной краской.

Лестница — конструктивный элемент здания, служит
для передвижения людей, перемещения предметов и
изделий. В зданиях повышенной этажности и высотных
устраивают незадымляемые лестничные клетки. Проти-
водымпая защита лестничных клеток достигается устрой-
ством входов B них с каждого этажа через балконы и
лоджии. Лестничные клетки должны быть удобными для
сообщения между этажами и обладать пропускной спо-
собностью не только в нормальных условиях. но H при
пожарах и в других аварийных ситуациях. Входы и вы-
ходы незадымляемых лестничных клеток не разрешает-
ся закрывать на замки, задвижки и т. д.



Основные лестницы служат для повседневного поль—
зования, пожарные—для эвакуации людей B TOM слу—
чае, когда невозможно использовать основные H вспо-
могательньте лестницы. Вспомогательные лестницы
предназначены для служебного сообщения мех<ду эта-
жами. Пожарные лестницы B жилых многоэтажных зда-
ниях часто устанавливают в лоджиях. В современном
строительстве стараются размещать в одном блоке
лестницы, лифты H мусоропроводы, что небезопасно._

Лестница состоит из маршей и площадок, размещен-
ных чаще всего B отдельном помещении, которое назы-
вают лестничной клеткой. Марш состоит из ряда сту-
пеней, поддерживающих элементов H ограждения. Лест-
ницы делают деревянными, стальными, железобетонны-
ми H смешанными. Выбор материала для лестницы
строго регламентируется противопожарными требова-
ниями СНиП. Например, деревянные лестницы можно
устраивать только в зданиях V CTeneHH огнестойкости,
стальные —— в основном как пожарные и технологические.
Самое широкое распространение получили железобетон-
ные лестницы.

Окна и двери закрывают соответствующие проемы;
они имеют несущий остов (коробку), заполненный ра-
мой из древесины, стального проката или алюминия, а
также стеклом, картоном, древесноволокнистыми пли-
тами. Окна—ограждающие элементы здания, служа-
щие для естественного освещения H вентиляции поме-
щения, должны обладать теплотехническими, акусти-
ческими свойствами. При пожаре окна используют для
выпуска дыма из помещений, проникания к очагам го-
рения и спасания ЛЮДеЙ. Двери различаются no назна-
чению (наружные, внутренние, противопожарные, бал-
конные, шкафные) и по способу открывания (распаш-
ные, раздвижные, вращающиеся H складчатые). На
путях эвакуации в зданиях устанавливаются только
распашные двери. .,

12. Эвакуация людей из зданий и помеще-нии. Эва-
куация H спасание людей из горящих, задымленных зда-
ний H сооружений—важнейшая задача противопожар-
ной службы. ДЛЯ эвакуации людей из зданий и поме-
щений предусматривают эвакуационные пути, т. с. пути,
ведущие к эвакуационным выходам. Выходы счпитаютсяэвакуационными, если они ведут: из помещении перво-
го этажа наружу непосредственно или через вестибюль(коридор, лестничную клетку); из помещении любого
этажа (кроме первого) непосредствеппо в лестничную
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клетку или B коридор, выходящий в лестннчттую клетку,
которая имеет выход наружу непосредственно или через
вестибюль, отделенный от пртштьткак>ттнтх коридоров не-
регородками с дверями; из помещений B соседние номе-
щення на том же этаже с выходами B коридоры, лест-
ничную клетку, вестибюль или непосредственно наружу.

Из каждого здания (помещения этажа) нредусма-
тривают не менее двух выходов. В отдельных случаях,
например, из помещения площадью до 300 мЗ, разме—
щенного B ПОДвальном или цокольном этаже и при ко-
личестве работающих не более 5 чел., допускается один
эвакуационньн'і выход. Если в помещении работает от
6 до 15 чел., то в качестве второго эвакуационного вы-
хода используют люк с вертикальной лестницей или
окна размером не менее 0,75Х1,5 м с устройствами для
выхода наружу. Эвакуациот-тные выходы из подваль-
ных H цокольных этажей устраивают непосредственно
наружу или через лестничт—тые клетки. Лифты, эска—
латоры (кроме, метрополитенов) и другие механические
средства транспортировання людей He являются эва-
куационными путями и не Должны учитываться при
расчетах времени эвакуации.

Двери на путях эвакуации устанавливают только
распашные, открывающиеся по направлению выхода
из здания. Двери не должны уменьшать ширину эва—
куационных путей. На эвакуационных путях запреща-
ется устраивать раздвижные H подъемные двери. MH-
нимальную ширину эвакуационного пути приничмают
не менее 1 м, высоту прохода—не менее 2 M. Двери
лестт-тичньтх клеток, лифтовых холлов и тамбур-шлю-
зов устраивают самозакрывающимися с уплотненными
притворами, без замков или других запоров.

В зданиях и сооружениях для эвакуации людей прс-
дусматривают незадымляемые лестничные клетки с
поэтажными входами через наружную воздушную 30—

ну по балконам или лоджиям, а также с вх0дами не-
посредственно из поэтажных коридоров или холлов в
лестничную клетку при обеспечении ее незадымляемо-
сти техническими устройствами или вх0дами через
тамбур-шлюзы с подпором воздуха; закрытые лестнич—
ные клетки с естественным освещением через окна B

наружных стенах или без естественного освещения, а
также внутренние и наружные открытые лестницы. В
лестничных клетках не допускается устраивать рабо-
чие, складские и иного назначения помещения, про—
кладывать промышленные газопроводы, трубопроводы



е Легковоспламеняющимися и горючими жидкостями,
открытые электрические кабели и провода, воздухово-
ды, делать выходы из шахт грузовых подъемников, а
также размещать оборудование, выступающее за плос-
кость стен на высоте до 2,2 м от поверхгтости просту-
пей и площадок лестницы. Винтовые лестницы не явля-
ются эвакуационньтми путями.

Во внутренних стенах лестничных клеток не допус-
кается устраивать каких-либо проемов, кроме дверных.
Ширину лестничных площадок предусматривают не
менее ширины марша. Между маршами лестницы
оставляют зазор не менее 50 MM.

B зданиях высотой от уровня земли до карниза или
верха парапета более 10 M C чердаками предусматри-
вают не менее двух входов на чердак из крайних лс-
стничных клеток. При длине или ширине здания более
100 м вх0ды на чердак устраивают через каждые 100
м. Слуховые окна для освещения H проветривания чер-
даков, а также для входа на крышу предусматривают
B каждом чердаке или его части, отделенной противо»
пожарной стеной.

Время эвакуации из помещений общественных зда-
ний H сооружений 1 и II CTeneHH огнестойкости зависит
от объема помещений (табл. 2).

T a бл и ц а 2. Минимальное время эвакуации из помещений
общественных зданий и сооружении, мин

Объем, тыс. M3
Помещение 60 и

до 5 10 20 40 60.nee

Зрительные залы театров, клубов, 1,5 2 2,5 2,5 —
домов культуры H др. с колосни-
ковой решеткой, торговые залы
универсальных магазинов
Зрительные, концертные, спортив- 2 3 3,5 4 4,5
ные, лекционные, выставочные за-
лы H др. без колосниковой ре—
щетки

Время эвакуации из помещений общественных зданий
и сооружений 111 H IV степени, огнестойкости уменьшает-
ся на 30%, а из зданий и сооружений V CTeneHH огне-
стойкости—на 50% по сравнению с помещениями,
зданиями и сооружениями 1 и II CTeneHH огнестойкости.
Время эвакуации из зданий театров, клубов, дворцов
культуры, кинотеатров, крытых спортивных сооружений,
цирков, универмагов, столовых, кииоконцертных зданий
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H других I H II CTeneHH огнестойкости принимают не бо-
лее 6 мин, 111 H IV степени огнестойкости—4 мин и
V CTeneHH огнестойкости—3 мин. Время эвакуации лю—
дей из амфитеатров, ярусов и балконов и этих зданиях
и сооружениях уменьшают почти в 2 раза. Время эва—
куации людей из помещений производственных зданий
и сооружений 1, 11 H 111 CTCHCHH OI‘IICCTOIIKOC'I‘II HpHHH-
мают B зависимости от категории производства по
взрывной, взрывоножарной и пожарной опасности и
объема помещений (табл. 3).

Т а б л и ц а 3. Минимальное время эвакуации из производственных
помещений, мин

___. ___. ___... ___—___. ___—___.—

Об'ьем помещения. тыс. м"Категория производ—
ства | | | I 60 и

до 15 30 40 50__ более

А, 5,15 0,5 0,75 1 1,5 1,75
B 1,25 2 2 2,5 3

Г, Д IlC огратнтчнвается

При размещении производств категории Г и Д в
зданиях IV степени огнестойкости время эвакуации лю-
дей принимают не более 2 мин, а в зданиях V CTeneHH
огнестойкости—1,5 мин. Время эвакуации людей с
площадок, галерей и других рабочих мест уменьшают
B 2 раза.

Успешная эвакуация людей в условиях угрозы их
жизни и здоровью достигается B большинстве случаев
при постоянном содержании в надлежащем состоянии
коридоров, выходов, вестибюлей, лестничных клеток,
противодьтмных устройств, наличии аварийного осве-
щения H стандартных знаков безопасности, а также
подготовленности администрации H обслуживающего
персонала к экстреннымдействиям. На поведение лю-
дей B условиях пожара большое влияние оказывает
своевременное оповещение. Для этого в большинстве
общественных зданий и на многих промышленных пред-
приятиях внедряют системы экстренного оповещения
людей о возникшем пожаре. Такие системы предусмат-
ривают B гостиницах, общежитиях, спортивных соору-
жениях, торговых центрах и универмагах, культурно-
зрелищных и лечебно-профштактическнх учреждениях,
школах, а также B административт-тых учреждениях,
размещенных B высотных домах. Для оповещения лю-
дей о пожаре используют как внутренние радиотранс-
ляционные сети, так и специальные установки опове-
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Щения. В общежитиях, школах и других учреждениях
могут использоваться также звуковые сигналы и звонки.
Основными элементами установок оповещения являют-
ся магнитофон C заранее записанными на магнитную
ленту текстами оповещения, усилитель, устройство вы-
ходной коммутации, распределительная проводная сеть
и звуковые колонки или динамики. Установки распо-
лагают таким образом, чтобы по ним можно было од-
новременно оповестить людей, находящихся как B зда-
нии или сооружении, так и в опасной и смежной с ней
зонах по горизонтали и вертикали. Для повышения на-
дежности оповещения людей о пожаре основную уста-
новку оповещения дублируют звуковыми или световы-
ми сигналами.

Администрация объекта определяет круг лиц, кото-
рые могут принять решение о включении установки опо-
вещения людей о пожаре. Перед включет-тпем установки
ответственное лицо обязано убедиться в возникновении
пожара и опасности людям. Текст оповещения переда-
ют до тех пор, пока не будет устранена опасность для
жизни и здоровья людей. Для записи текстов опове-
щения на магнитную ленту подбирают дикторов с хо-
рошо поставленным голосом, обладающим успокаива-
ющим звучанием и четкой дикцией. Продолжительность
текста не должна превышать 2 мин. В зданиях, пред-
назначенных для размещения иностранных гостеиытекстоповещения о пожаре передают на русском, англииском,
французском и немецком языках.

При отсутствии установок оповещения о пожаре ад-
министрация объекта отрабатывает с обслуживающим
персоналом их действия при оповещении о пожаре и
эвакуации людей.

13. Противопожарные требования к планировке и за-
стройке населенных пунктов.. При планировке и за-
стройке городских и сельских населенных пунктов за-
страиваемую территорию делят на несколько зон:

селитебную, на которой размещают жилые и обще-
ственные здания и сооружения, парки, сады, бульвары,
скверы и T. д.;

промышленную, на которой размещают предприя-
тия, фермы, крупные склады H базы и T. n.;

санитарно-защитную;
внешнего транспорта, на которой располагают ав-

томобильные дороги, железнодорожные пути, станции,
морские H речные пристани и порты, аэродромы и т. д.;

прочие земли, на которых устраивают дома отдыха,
——б2——



санатории, пионерские лагеря, болы-нщы, дачные по-
селки и т. д.

В большинстве случаев разрывы между комплекса—
ми зданий и сооружений определяют санитарными нор-
мами проектирования. Для пожарной безопасности
очень важно правильное взаимное расположение уча-
стков застройки с учетом господствующего направле-
ния ветров. Так, производства, выделяющие вредные и
пожароопасные вещества, располагают с подветренной
стороны по отт—тошентно к селитебным участкам.

При разработке генеральных планов населенных
пунктов H строительстве т-теобходимо соблюдать прин-
цип зонирования застраттваем<и°т территории; противо-
пожарные разрывы между отдельиыми зданиями и со-
оружениями, а также соседними предприятиями, жи—
лыми и общественными зданиями; правильность вза-
имного расположения отдельных зданий или групп с
учетом рельефа местности H направления госнОдствую-
щих ветров; обсопечент-тость строительной площадки
дорогами и необходимым числом выездов; направле-
инс прокладки надземных и подземных коммуникаций;
соблюдение противопожарных требовантні'т при разме-
щении временных зданий и сооружений.

По функциональному назначению здания и соору-
жения предприятий делятся на произвоцствеиные, вспо-
могательные, транспортно-го и энергетического назна-
чения, складские. Эти группы при проектировании H

строительстве имеют четкое зонирование. Администра-
тивные здания, клубы H T. д. размещают вне террито-
рии производственных, складских зданий и сооруже-
ний. Участок для строительства пожарного депо опре-
деляют при проектировании всего комплекса строитель-
ства и выделяют рядом с территорией предприятия
вблизи дорожных магистралей, связанных с жилым по-
селком. Складские здания и сооружения обычно груп-
пируют вблизи транспортных путей.

Цеховые (промежуточные) склады можно распола-
гать B npOHsBonCTBel-IHBIX зданиях. В этом случае их
‚вместимость ограничивают двух-т-рехсуточны-м запа-
сом сырья или полуфабрикатов.

Одним из важных факторов противопожарной за-
щиты при планировке и застройке населенных пунк-
тов является строгое соблюдение противопожарных
разрывов, которые служат для предотвращения рас-
пространения пожара на соседние здания и сооруже-
ния. Вероятность распространения пожара в населен-
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HOM пункте или на объекте народного хозяйства от од-
ного здания и другому зависит от расстояний между
ними:

Расстояние
между зда-
ниями, м .0 5 10 15 20 30 40 50 70 90
Вероятность
распростра-
нения пожа—
ра, . ‚100 87 65 47 27 23 3 2 0

Противопожарные разрывы между отдельными зда-
ниями B зависимости от степени их огнестойкости ко-
леблются в пределах 6…18 м, а при наличии кровель
из горючих материалов разрывы увеличиваются на 20%.

Иногда при ‚реконструкции зданий и сооружений
невозможно точно соблюсти нормативные разрывы. В
этих случаях выполняют мероприятия, компенсирующие
отсутствие или недостаточную величину противопожар-
ных разрывов. K HHM относятся устройство противопо-
жарных стен, снижение пожарной опасности производ-
ственных процессов, уменьшение площади зданий меж-
ду противопожарными стенами, применение негорючих
материалов, устройство обвалований или заглублений
зданий и сооружений, например, при строительстве скла-
дов легковоспламеняюшихся и горючих жидкостей, а
также устройство установок пожаротушения H T. д.

Пожарная безопасность в ходе строительства во мно-
гом зависит от тщательной проработки противопожар-
ных мероприятий B строительном генеральном плане
(стройгенплане). На общеплощадочном стройгенплане
указывают противопожарные разрывы между отдель-
ными объектами или кварталами застройки, времен-
ными зданиями и сооружениями, предназначенными
для обслуживания всей строительной площадки; доро-
ги для проезда пожарных машин; трубопроводы для
транспортирования горючих ЖИДКОСТЗЙ H газов; трас-
сировку водопроводных сетей, которые могут быть HC-
пользованы при тушении пожаров; естественные водо-
источники, приспособленные для забора воды на по-
жарные нужды, и другие устройства B зависимости от
местных особенностей.

На объектовом строительном генеральном плане
показывают здания и сооружения, подлежащие сносу,
B первую очередь для создания противопожарных раз-
рывов; сети электроснабжения и осветительные сети;
автомобильные и железные дороги с указанием нере-

-
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ездов через рельсовые пути для пожарных автомоби—
лей; пожарные гидранты; водоемы с указанием подъ—
ездов к ним; места хранения строительных материалов,
конструкций, легковоспламеняющихся и горючих жид-
костей; места для разогрева битума и площадки для
курения

При освоении новых территорий под строительство
зданий и сооружений или при их реконструкции к стро-
ительной площадке в первую очередь подводят бла-
гоустроенные дороги, соединяющие действующие Ma-

гистрали со строящимися объектами.
Строительные площадки площадью более 5 га име-

ют не менее двух въездов, расположенных в разных
местах площадки. Если длина стороны площадки, при-
мыкающая к улице или дороге общего пользования,
более 1 км, то на ней предусматривают не менее двух
въездов.

Автомобильные дороги на территории строительной
площадки устраивают тупиковой, кольцевой и смешан-
ной систем. Для удобства подъезда и размещения по-
жарной техники вокруг каждого здания предусматри-
вают благоустроенные проезды. При пересечении же-
лезнодорожных путей делают не менее двух переездов
на расстоянии не менее расчетной длины состава по—
езда…

Железнодорожные вводы допускается устраивать во
все производственные и вспомогательные помещения
независимо от категории производств. Въезжать тепло-
возам B помещения с взрывоопасными производствами.
а также паровоза'м с огневой топкой в помещения C
пожароопасными производствами H B помещения с от-
крытыми горючими конструкциями перекрытий и по-
крытий не разрешается. Расстояния от железнодорож-
ных путей до строящихся произволственных зданий H

сооружений принимают не менее 3 M. При строитель-
стве постоянных или временных зданий и сооружений
с замкнутыми дворами B этн дворы дечают не менее
двух въездов.

Загромождать дороги, подъезды, входы B здания и
выходы, а также подходы к пожарному оборудованию.
гидрантам и средствам связи запрещается Они долж-
ны быть в исправном состоят… а B ночное время ее-
ВСЩСННЫМИ. ПРИ прокладке 'Гр_\бОПРОВОЁ10В II'III кабе-
лей через дороги устранвеют переездные мостики или
временные объезды.

СКЛНДНРОВЗННС ГОРЪОЧПХ С'ГРОПТСЛЬНЫХ МЗТЁРПЗЛОВ Б
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пределах противопожарных разрывов между зданиями
недопустимо. Негорючие строительные материалы раз—
решается складировать B пределах этих разрывов, ес-
ли вокруг строепий есть свободная полоса шириной не
менее м для проезда и маневрирования пожарных
автомобилей.

Площадь, занятую под склады лесоматериалов, ре-
гулярно очищают от сухой травы, бурьяна, коры и ще-
пы. Все лесоматериалы на расходных складах укла-
дывают штабелями с соблюдением противопожарных
разрывов: круглый лес высотой не более 1,5 M C гори-
зонтальными прокладками между рядами и установ-
кой упоров против раскатывания. Высота шта-белей
пиломатериалов при рядовой укладке—не более по-
ловины ширины штабеля, а при укладке в клетки——
не более ширины штабеля.

В строящихся зданиях по согласованию с органа—
ми ГПН разрешается устраивать склады, за исклю—
чением складов легковоспламеняюшихся и горючих
жилкостей, карбида кальция, целлулоида и других ог-
неопасных веществ и материалов.

Строительную площадку H строящиеся здания со-
держат в чистоте. Места свалки древесных отходов
(щепы, стружки, обрезков и т. n.) располагают на рас-
стоянии не менее 50 M OT ближайших зданий и границ
склада лесоматериалов. В отдельных случаях с согла-
сия органов ГПН допускается временно хранить дре-
весные отходы непосредственно на территории строи-
тельства или подсобного предприятия на расстоянии
не менее 30 M от строящихся и временных подсобных
зданий в количестве не более трехсуточной наработки
отходов в цехах или на объектах строительства.

Складировать древесные опилки вместе с рейками,
щепой не разрешается, их нужно ссыпать в специально
отведенные места или ящики, а прочие отходы (тряпки,
металлическую стружку и др.) складывать отдельно
от древесных отходов.

Разводить костры на территории строительства, а
также курить в местах хранения и применения легко-
воспламеняющихся и горючих жидкостей, а также га-
зов, синтетических смол и других горючих материалов
категорически запрещается. Курить на территории стро-
ительства разрешается только в местах, оснащенных
средствами пожаротушения, урнами или ящиками с
песком Н УКЕЪЗЭТСЛСМЕ «MECTO ДЛЯ курения».Па видных местах строительных площадок, подсоб—
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ных предприятий строящихся зданий и B помещениях,
где хранят горючие материалы H отнеонасные‚жидко—
сти или работают с ними, вывешивают знаки оезопас—
ности о запрещении курения, плакаты и выписки из
правил пожарной безопасности.

Строительные леса построек по периметру через
40 м оборудуют одной лестницей или стремянкой, но
не менее двух лестниц (стремянок) на все здание.
В жаркое время года горючие опалубку H рабочие на-
стилы площадок периодически поливают водой.

Каждую строительную площадку обеспечивают про-
тивопожарным водоснабжением. Выбор схем противо-
пожарного водоснабжения зависит от местных условий.
В первую очередь используют существующий водопро-
вод, который может обеспечить работу одновременно
не менее двух пожарных насосов. В ряде случаев при
застройке населенных пунктов, промышленных и сель-
скохозяйственных предприятий приходится устраивать
временный противопожарный водопровод. Наиболее
целесообразно объединять противопожарный водопро-
вод с хозяйственно-питьевым, который имеет хорошо
разветвленную кольцевую сеть, охватывающую терри-
торию строительной площадки H населенного пункта.

K отдельно стоящим новостройкам можно прокла-
дывать тупиковые водопроводные сети протяженностью
до 200 м. При большой длине тупиковой сети у строя-
щихся зданий H сооружений предусматривают устрой-
ство пожарных водоемов или резервуаров с З-часовым
запасом воды ‚на тушение пожара.

Минимальный свобод-ный напор в противопожарных
водопроводах на строительных площадках принимают
не менее 0,1 МПа (кгс/см?). В отдельных случаях (при
неблагоприятном рельефе местности, отдаленности
и T. д.) свободный напор может быть снижен до 0,07 МПа
(0,7 кгс/см?).

14. Противопожарные требования к санитарно-техниче—
ским устройствам зданий. Для поддержания B зданиях
H сооружениях требуемой температуры применяют си-
сте-мы и установки водяного, парового, электрического,
газового и печного отопления. Наиболее распростра—
ненным и пожаробезопасным является центральное во-
дяное отопление. Но такая система довольно металло-
емка. На ее сооружение расходуется до 30% металла.
предназначенного для инженерного оборудования зда—
ний.

В МЗЛОЭТЗНх'НЫХ ЗДЗННЯХ, ГДЗ ЦЭНТРДЛНЗОВЗННОС те-
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H.‘H>CHH()>KCHHQ или устройство домовых кот‘еЛьных не-
нелееообразно, применяют квартирное или местное
(печное, электрическое, газовое) отопление. Все ото“

пительные устройства могут работать непрерывно и
периодически.

Водяное отоплени e. Теплоносителем B систе`

мах центрального водяного отопления служит горячая
вода с температурой 90...150°С для гражданских и- про-
изводственных зданий. Циркуляция воды B системе мо-
жет быть естественной (вследствие разной плотности
горячей и холодной воды) и принудительной (с помощью
насосов).

Основное противопожарное требование K этой сис—
теме отопления: трубопроводы с горячей водой не Дол—

жиы соприкасаться с конструкциями из горючих и
трудногорючих материалов. В местах прохождения че-
рез такие конструкции устраивают воздушные прослой—
ки или разделки из негорючих теплоизоляционных ма-
териалов. Отопительные приборы также не ставят
вплотную к горючей конструкции. Аналогичные требо-
вания предъявляют И K napOBOMy отоплению.

Воздушное отоплени е. При централизованном
воздушном отоплении нагретый B калориферах воздух'
с помощью вентиляторов или вследствие разной плот-
ности нагретого и холодного воздуха подается B поме-
щения по каналам приточной вентиляции. Кроме того,
существуют портативные переносные калориферы, Ko-

торые устанавливают непосредственно B помещениях.
Воздух в калориферах подогревается горячей водой,
паром или электроэнергией. При проверке калорифер-
ных установок обращают внимание на исправность
электродвигателсй, электропроводки, пусковых и пре-
дохранительных устройств, а также заземления.

Электрическое отопление. В приборах элек-
трического отопления электрическая энергия переходит
B тепловую при нагревании спиралей, пластин и других
проводников тока. Электрорадиаторы представляют со-
бой фарфоровые или металлические блоки, заполнен-
ные водой или маслом. Внизу блоков монтируют элек-
троподогреватели различных типов. При включении в
есть вода или масло в блоке нагревается до темпера-
туры 95”С. Электропанели выполняют из бетона, B Ko-
торый заделывают асбестовые трубы с намотанными
на них проводниками. Их устанавливают под окнами,
в перекрытиях и в стенах. Электроконвскторы (ками-
ны) ——рег_›етатные нагревательные приборы, состоящие
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из спиральных витков провода, которые укреплены на
нспроводниках‚— помещают в разнообразные декора-
тивные футляры C оградительными сетками или решет-
ками.

Снижение пожарной опасности электрического отоп-
ления неразрывно связано с совершенствованием ото-
пительных приборов. Например, маслонаполиенный
электрорадиатор практически безопасен и может ши-
роко использоваться как прибор местного отопления.
Однако электрокамины, имеющие открытые спирали,
могут явиться причиной пожара.

Газовое отопление. Нагрев воздуха B поме-
щениях газовыми отопительными приборами происхо-
дит вследствие теплового излучения, возиикающего при
сжигании горючего газа (метана, пропана, бутана H

др.). К таким отопительным приборам относятся га-
зовые камины, инфракрасные газовые излучатели и др.
Камин представляет собой коробку, под которой рас-
положена эжекционная газовая горелка C автомати-
ческим приспособлением для включения и выключения
подачи газа. Теплоизлучающая поверхность прибора
может быть металлической или керамической. Основ-
ным элементом инфракрасного газового излучателя яв-
ляется перфорированная керамическая плитка, B кото-
рой проходит беспламенное сгорание газа. Приборы
располагают на высоте 3...15 M OT пола с таким расче-
том, чтобы интенсив-ность теплового излучения распре-
делялась равномерно по отапливаемому помещению.

Газовые отопительные установки состоят из балло-
нов со сжиженным газом, гибких шлангов и газовых
горелок инфракрасного излучения, оборудованных ав-
тоблокировкой, которая прекращает подачу газа при
погасании горелки. Баллоны, горелки и шланги надеж-
но закрепляют на перекрытиях и стенах. Горелки уста—
навливают на расстоянии не менее 1 м от горючих,
0,7 M от трудногорючих и 0,4 M OT негорючих конструк—
ций. Шланги прокладывают на высоте не менее 2 м H

без перегибов. Шланги с редукторами баллонов, газо—
проводами и горелками соединяют хомутиками и гай-
ками. В местах, где работают передвижные, полуста—
ционарные газовые отопительные установки, не допу-
скается производить сварочные, малярные, столярные
работы, хранить баллоны с кислородом и горючими га—
зами, а также легковоспламеняющиеся, горючие жидко—
сти и материалы. Во избежание возможных взрывов
при утечке газов баллоны не разрешается устанавли—
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вать в подвальных помеще—
ниях. Не следует разме-
щать баллоны на расстоя—
нии менее 1,5 M от отопи—
тельных приборов, так как
при нагревании газы рас—
ширяются, _ B баллонах
повышается давление, что
может привести K взрыву и
несчастным случаям.

Печное отопление
применяют IB основном B

одно— и двухэтажных здани-
ях, где невозможно или не—
выгодно устраивать другие
системы отопления. Отопи-
тельная печь состоит из

«3 топливника (топки) H кана—
Рие. 4. Отопительная нечь ЛОВ (ОбОРОТОВ), В КОТОРЫЕ1_„од; 2_…„…………; 3-0T. поступают топочные газы,

ступки: 4—дЬШО-Ч0д:_5—П6Р°КРЫ' нагреваюшие стенки печи.
тие, б — дымообороты, 7— воздуш-
ная камера; 8—свод; 9—топочная Тепло ОТ CTGHOK ПЭЧИ пере-давали—Кат:;таланта дается в воздух отапливае—

поддувало; 13—шанцы мого помещения (рис. 4).
Печи в зависимости от

способа аккумулирования тепла делятся на теплоемкие
H нетеплоемкие. Теплоемкие печи с толщиной стенок не
менее 6 CM имеют большую массу, которая после нагрева
медленно остывает и поддерживает B помещении задан—
ную температуру. Такие печи топят один раз в сутки.
Их устанавливают B жилых и общественных зданиях.

Нетеплоемкими называют печи, аккумулирующая
способность которых мала. Их топят постоянно или с
небольшими перерывами. Это B основном переносные
металлические печи с внутренней футеровкой из огне-
упорного кирпича толщиной не более 6 см или без нее.
Такими печами пользуются B помещениях временного
назначения с периодическим пребыванием людей (в ва-
гонах, новостройках и т. д.).

При устройстве печей необходимо соблюдать сле-
дующие основные противопожарные требования. В Me-
стах примыкания деревянных междуэтажных и чер-
дачных перекрытий к дымовым каналам в кирпичных
стенах или к коренным трубам отопительных печеи ус-
траивают разделки, T. e. местное утолщение стены или
трубы. В зависимости от нродолжитсльности топки ши-
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рину разделок принимают от 25 до 51 CM. Например,
при продолжнтельпостн топки 3 ч при наличии защиты
конструкции от возгорания ширину разделки прини-
мают 25 см, а без защиты конструкции от возгора—
ния—38 см. Для защиты горючей конструшнтн пере—
крытия используют асбест или войлок, смоченные гли-
няным раствором. Если отопительную печь устанавли-
вают около горючей етены, то между ними оставляют
воздушный промежуток не менее 13 см. При установке
печи в проеместены из горючих пли трудногорючих
материалов между ними устраивают разделку птн-
рнной 25...38 см. '

Расстояние от потолка пз трудногорючих нлп горю-
чих матерналов до верхнего перекрытия ночи или то-
ризот-ттального дымового канала принимают соответст-
венно 25 11 35 см.

Временные металлические печп устанавливают на
негорючих опорах, расстояние от низа печи до пола
не менее 20 см. При этом горючий пол изолируют нс-
горючими материалами. Печь устанавливают на рас-
стоянии не менее 1 м от горючих стен и перегородок
H He MeHee 0,7 M OT трудногорючих.

В местах прохождения дымовой трубы через крышу
между горючими частями крыгши II трубой оставляют
воздушный промежуток, который закрывают кровель-
ной сталью или асбестовой плитой. В чердачном поме—
щении дымовую трубу окрашивают в белый цвет для
того, чтобы легче было обнаружить трещины и другие
дефекты в кладке.

Горючий пол перед топочпым отверстием обязатель-
но застилают листом кровельной стали размером не
менее 50Х70 CM. чтобы предотвратить загорание от
вылетающих искр ‚и углей.

Особые требования предъявляют K содержанию ды-
м'оходов отопительных печей, в которых накапливается
сажа, состоящая из углерода, а также различных золь-
ных и жировых примесей. Наибольшее количество са-
жи образуется при сжигании древесины, торфа и ка-
дменного угля. При сжигании газа сажи образуется мало.
Слой сажи B дымоходе п каналах печи значительно
снижает ее теплоотдачу и повышает пожарную опас-
ность. Горение сажи B дымоходе сопровождается раз-
лето'м искр и выбросом пламени из трубы, а также че-
рез различные IJIE‘JIII II ПСПЛОТПОС'ГП. ЧТОбЫ CIDKII ПС ПП-
капливалась, дымоходы нерподтшсскн, но не реже одного
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раза в месяц чистят, а в некоторых случаях сажу вы-
жигают.

Металлические дымовые трубы временных печей
должны отстоять от горючих стен, потолков и перего-
родок не менее чем на 0,7 м, а от трудногорючих—
па 0,5 м. Концы труб вставляют один в другой не ме—
нее чем на 0,5 M no ходу дыма. Места соединений ме-
таллических труб тщательно промазывают глиной. Под-
вешивают трубы на проволоке. Металлические трубы
временных печей выводят только в дымоходы постоян-
ных печей. При пропуске металлической дымовой тру-
бы через оконный проем (при отсутствии лесов) B Hero
вставляют лист из кровельного железа размером не
менее трех диаметров дымовой трубы, заменяющий
разделку. Конец трубы должен отстоять от стены зда-
ния не менее чем на 0,7 м и заканчиваться патрубком
высотой не менее 0,5 м, направленным вверх. Патру-
бок, выведенный из окна верхнего этажа, поднимают
над карнизом на 1 м. На патрубке устанавливают кол-
пачок для предотвращения разлета искр и попадания
атмосферных осадков. При наличии горючих кровель
дымовые трубы снабжают искріоуловителями (метал—
лическими сетками) с отверстиями не более 5 MM.

Приступая K топке печи, нужно открыть задвижку,
отключающую печь от дымовой трубы, и, убедившись
B наличии тяги, очистить топливник и поддувало (при
наличии колосниковой решетки) от золы, углеи и му-
сора. Отверстия B колосниковой решетке тщательно
прочищают. После очистки топливника, псддувала и
колосниковой решетки в топливник укладывают топли-
во. Вад топлива должен соответствовать конструкции
топливника и материалу, из которого он выполнен. На-
пример, совершенно недопустимо B печи, сконструиро-
ванной и построенной для сжигания дров, применять
каменный уголь или газ.

Закладываемые поленья должны быть короче длины
топливника. Дрова укладывают так, чтобы над ними
оставалось пространство не менее 20 см; После того
как дрова разгорятся, силу тяги в дымовои трубе умень-
шают, для чего частично закрывают задвижку.

При пользовании печами запрещается использовать
для растопки легковоспламеняющиеся и горючие жид-
кости (бензин, керосин, лигроин и т. д.); сушить горю-
чие материалы (дрова, одежду и пр.) на печах или око-
ло них; оставлять печи без надзора во время топки;
применять дрова длиннее топливника; держать откры-
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тымн топочные дверцы; топить печи при отсутствии
притопочных листов, при наличии трещин в кладке пе-
чи, дьтмоходах, патрубках или в перекидных рукавах.

Нельзя поручать надзор за топящимися печами де-
тям или больным. Запрещается топить печи в ночное
время в зданиях с круглосуточным пребыванием уча-
щихся, больных и детей, а также во время массовых
мероприятий (вечеров, спектаклей, киносеансов и т. п.)
в учебных, лечебных и детских учреждениях.

15. Противопожарные требования к сушке зданий. При
строительстве и реконструкции зданий для ускорения
отделочных работ широко ‚используют искусственную
сушку помещений. Для сушки стен и перегородок тем-
пературу B помещении доводят до 50°С, B первую оче-
редь используя системы отопления. Если запроектиро-
ванная система отопления здания не готова к эксплуа-
тации, применяют централизованные и местные кало-
риферные установки. Централизованная калориферная
установка удобнее в обслуживании и менее пожаро-
опасна, но требует большого расхода материалов на
воздуховоды.

Воздухонагреватели, работающие на жидком и та-
зообразном топливе, устанавливают только при соблю-
дении следующих противопожарных требований: все
помещения, где сушат стены, освобождают от горю-
чих материалов и отходов; проверяют исправность воз-
духонагревателей и размещают их на расстоянии не
менее 5 M от горючих кот-тструкций; работу установок
постоянно контролируют специалисты; на дымовых тру-
бах устанавливают искрогасители; около воздухона—
гревателя размещают два огнетушителя, ящик с нее-
ком, бочку с водой и щит с пожарным инвентарем.

Склад горючего располагают на расстоянии не ме—
нее 50 M OT воздухонагревателя. На рабочем месте за—
пас горючего не должен превышать сменной потреб—
ности.

В качестве дополнительных источников тепла широ—
ко используют переносные калориферы производитель-
ностью 120.336 TbIC. кДж/ч (30...80 тыс. ккал 'ч). ко-
торые размещают поквартирно или поэтажно. Эти ка-
лориферы могут работать на твердом, жидком или га-
зообразном топливе. Экономичны H удобны B эксплуа—
тации установки` работающие на сжиженном газе. ко-
торый привозят на стройку в баллонах. Но эти уста-
новки взрыво- и пожароопасны, за ними требуются по-
стоянное наблюдение и контроль.
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Удобны в эксплуатации электрокалориферы с на-
гревателямн из нихромовой проволоки, памотапной на
керамические или асбестоцементные трубы. Нагрева-
тель помещают в металлический кожух, через который
вентилятором продувастся воздух. Во избежание по—
жара электрокалориферы устанавливают на негорючем
основании, следят за исправностью электроприводов,
электрорубильников, выключателей и предохранителей.
При пользовании электрокалориферамн устанавливают
постоянный надзор за их работой. Труднодоступные
места (углы, ниши) прогревают инфракрасными луча—
ми от переносных щитов с электроподогревателем. Ис-
пользовать для сушки помещения открытые жаровни
категорически запрещается.

Современные промышленные и сельскохозяйствен-
ные предприятия оборудуют установками вентиляции
и кондиционир'о'вания воздуха, представляющими боль—
шую пожарную опасность и удобные пути для распро—
странения огня H дыма. Поэтому конструкции и мате-
риалы вентиляторов, регулирующих и огнезадержива-
ющих устройств воздуховодов, фильтров, циклонов, за-
земления и т. д. должны исключать возможность обра-
зования искр, попадания твердых предметов H распро—
странение огня за пределы данного участка системы
или отдельного устройства. Например, воздуховоды во
взрыво- и пожароопасных помещениях, а также воз-
духоводы вентиляционных и аспирационных систем, по
которым транспортируют воздух или газы с темпера-
турой выше 80°C, легковоспламеняющиеся или взрыво-
опасные газы, пары H пыли, древесные опилки H струж-
ки, шерсть, хлопок и т. д., изготовляют из негорючих,
а во всех других случаях—из трудногорючих матери—
алов.

ЭЛСКТРОДВИГЗТСЛИ И ВВНТИЛЯТОРЫ ВЫТЯЭКНЫХ ВЕНТИ-
ляционных установок подбирают C таким расчетом, что-
бы они не стали источниками воспламенения рабочей
среды (пыли, газа, паров и T. д.). Их подбор поручают
специалистам —технологам и электрикам.

Во взрывоопасных производствах, в которых могут
в больших количествах выделяться горючие или ядо-
витые пары и газы, предусматривают устройство ава-
рийной вытяжной вентиляции, обеспечивающеи B тече-
ние 1 ч 8-кратный обмен воздуха в объеме данного по-
мещения.

Объединять воздуховоды вентиляционных установок
CMG'1KHbIX И раСПОЛОЖСПНЫХ на разных ЭТЗРКЗХ ПОМВЩЭ-
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ний допускается только в том случае, когда они имеют
одинаковую пожарную опасность, а удаляемые из них
вещества не могут при смешении вызвать повьнненис
температуры, вспышку, возгорание или взрыв. Нельзя,
например, смешивать пыль карбида кальция C водя—
ными парами, хлор с водородом и T. д. Для предупреж—
дения пожаров специалисты осматривают системы,
очищают вентиляционные камеры, титклопы, фильтры
H воздуховоды от горючих пылей и отходов производ—
ства, проверяют исправность огпсзадержнвающпх уст-
ройств (шиберов, заслонок, клапанов) и чувствитель-
ные элементы нх приводов (лсгкоплавкие замки, лег-
когорючие вставки н т. д.) не реже одного раза в не-
делю. Не допускается использовать вентнлятнюнныс
камеры для хранения посторонних материалов и обо-
рудования. Камеры должны быть постоянно закрыты
на замок.

16. Противопожарные требования к электроустанов-
кам. При прохождении электричестюго тока проводник
нагревается. Количество выделтпннейся теплоты опре-
деляют по формуле

Озі'ддт.
Где 1—снла тока, А; .R —сопротпвленпс‚ Ом; т—время прохожде-
ния тока, с.

Формулу можно прочитать так: количество тепло-
ты, выделяющейся при прохождении электрического
тока по проводнику, прямо пронорцпопалыто квадрату
силы тока, сопротивлению щэоводппка и времени про-
хождения его по проводнику.

В повседневной практике мы сталкиваемся с после-
довательными и параллельными соединениями сопро-
тивлений в электрической цепи (рис. 5). При последо-
ватель-ном соединении через все сопротивления прохо—
дит ОДИН и тот же ток. При параллельном соединении
полный ток равен сумме токов, протекающих через
каждое СОПРОТИВЛСНПС. ОбЩСС COIIPOTIIBJICIIIIC ILCIIII ПРП“
любом соединении сопротивлений равно г-тапряжению,
ПРИЛОЖСПНОМУ K IICHII, ДС‘ЛСППОМУ IIc'I ПРО'ГЕ‘КЕПОЩПП ЧС-
рез нее полный ток.

Как показывает анализ так называемых электриче-
ских причин пожаров, чаще всего мы встречаемся с но-
роткими замыканиями в электросетях и токоприемниках,
перегревом проводов нз-за перегрузки, большими пере-
ходными сопротивлениямн в контактных участках, обра-
зованием электрической дуги (искр) между подвижными
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PHC. 5. Соединение сопротивлений

в электрической цепи
a — последовательное; б — парал—
лельное; У\...У3 — напряжения;
11...13 — сила тока; ж.к, — сопро—

тнвления

Рис. 6. Предохранители
a —— Пробковый; б— C биметалли-
ческой пластинкой; в — автомати-
ческий; 1 —— контакт; .? —— свинцо-
вая проволока: 3 — пробка; 4 —5 7 8 9 резьба; 5— биметаллическая пла-
стинка; б основание; 7 крышка;
8 —— неподвижный контакт; 9 —
подвижной контакт; 10 —— стальные
пластинки; II —— дугогасительная

70 камера, I2 —— гибкие проводники;
13 —— траверса; 14— тепловые рас-
цепители; 15 —— отключающая рейка:

77 16 электромагнитные расцепители

и неподвижными контак-
72 тами электромашин и
75 других электроустановок.
74 KopOTKHM замы-

K а н H е M называют обра-
зование электрического
контакта вследствие сое—
динения проводников

\ _ электрической цепи, не
\ ЁЁЁЁЮ' предусмотренного нор-

мальными условиями ра-
боты. В сети переменного

75 75 тока короткое замыкание
может быть межцу фаза-

ми (двух- и трехфазное) или вследствие замыкания
фазы на землю (однофазное). В сети постоянного тока
короткое замыкание происходит между полюсами или
между полюсом и землей, в результате резко увеличи-
вается сила тока и падает напряжение на участке
электросети, что приводит к нагреву и воспламенению
изоляции проводов, а иногда H к образованию электри-
ческой дуги.

ВКЛЮЧЕНО
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Короткое замыкание вощпткает в местах парутнстптя
изоляции токоведущих частей, присосднпетннт проводов к
токоприемникам и т. д. Предупрсцшть короткое
замыкание можно подбором проводов и кабелсі'т`
способом их прокладки в зависимости от назначе—
ния помещеннй или состава окружающеі'т среды, а также
электрических машин и аппаратов. применением иа—
дежной предохранительнот“! защиты электржетеі'т, элек-
тродвигателей, трансформаторов и т. д.

Перегрузка происходит, если сечение проводов
не соответствует токовой нагрузке. Чтобы не допустить
перегрузки электрических проводов и кабелей, нельзя
включать в сеть токоприемпнют (п:н*реватс.'гьпые прн—
боры, радиоприемники и телевизоры, настольные лампы
и T. и.), для работы которых требуется ток, превьнпаюнитй
допустимое значение для использусмоі'л в {остектроестн
проводки. Допустимая токовая нагрузка в загнтснмостн
от сечения проводов (кабелеі`1), вида изолятшн и способа
прокладки установлена «Правилами устройства электро-
установок» (ПУЭ, М., 1975).

Для защиты электросетей от перегрузки (одновремен-
но H OT токов короткого замыкания) B сетях т-гапряженн-
ем до 1000 В применяют плавкие предохрат—тнтелн и авто-
матические выключатели (рис. 6). Чтобы избежать боль-
ших переходных сопротивлет—тий, требуется хороший элек-
троконтакт в местах соедит-тет-тия и подключения про-
водов, что достигается пртітмененнем горячей пайки, ме-
ханической опрессовки мест соединения и т. п.

Согласно ПУЭ, произведственг—тые помещения и на-
ружные установки делятся на сухие, влажные, сырые,
жаркие, пыльные, с химически активной средой, взрыво-
H пожароопасные. Для каждого вида помещений установ-
лен ряд специфических требовагппт, которым долин-ты со-
ответствовать прокладываемая в них проводка. применя-
емые электрические машины и аппараты.

В связи с тем что пожары часто возникают от испра—
вильного монтажа электропроволов и их эксплуатации.
необходимо знать основные требования при выполнег—тнн
этих работ. Открытые проводки прокладывают кратчай-
шими путями, они должны быть доступны для контроля.
Изолирующие опоры, провода и трубы надежно крепят к
конструкциям здания. Проходы проводов через стены,
перекрытия и перегородки выполняют в нзоляцнот-тпых
трубках. В сухих помещениях трубки окопцовывают изо-
лирующими втулками, B сырых——воропкамн.
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Согласно требованиям Госэиергонадзора осветитель-
ные электроустановки проверяют и осматривают в следу-
ющие сроки: состояние изоляции рабочего и аварийного
освещения и арматуры 1 раз в год, состояние аварийного
освещения и переносных трансформаторов 1 раз в 3 года.

Состояние изоляции электрических сетей проверяют
наружным осмотром, сопротивление изоляции проводов—
специальными приборами мегомметрами. Обычно работу
выполняют специализированные организации, резуль—
таты проверки оформляют актом. Особенно тщательно
проверяют, очищают от загрязнений H ремонтируют груп-
повые распределительные устройства. Для защиты элек-
тросетей нельзя применять некалиброванные плавкие
вставки и пучки проволок.

Обнаружив прОВОДа электросетей с поврежденной
изоляцией и другими неисправностями, которые могут
вызвать короткое замыкание, нагревание проводов, сле—
дует немедленно отключнть их и устранить повреЖДение.
Нельзя допускать провисания электропроводов, сопри-
косновения их меЖДу собой (кроме скрученных проводов)
или с конструктивными элементами зданий и различ-
ными предметами. Совершенно недопустимо пользоваться
разбитыми выключателями, розетками, патронами и т. и.,
закрывать электрические лампочки абажурами из бумаги
или материи без каркасов, а также заклеивать провода
обоями.

Включенные электронагревательные приборы устанав-
ливают на негорючие теплоизолирующие подставки (мра-
морные, керамические плитки). Металлические подстав—
ки допускаются только специальных конструкций.

Все неиспользуемые токоприемники, в том числе теле-
визоры, необХОДимо отключать от электросети. Перед
уходом из помещения нужно тщательно проверить H y6e-
диться, что все электронагревательные, осветительные
приборы и другие электроустройства отключены.

M ол н и е з а щ ит а. Молния есть электрический раз—
ряд в атмосфере. Различают линейные, шаровые и четоч-
ные (состоящие из ряда ярких сферических при продол-
говатых тел) молнии. Если два облака, несущих противо—
положные заряды, сближаются, то между ними возника-
ет сильное электрическое поле, Под действием этого поля
электроны от отрицательно заряженного облака начина—
ют двнгаться через воздух к положительно заряженному
облику. Воздух накаляется и становится хорошим про-
водником эттектричества вследствие ионизации. Между
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облаками проскакивает молния, разряд которой }{д‚‚'114’ГСЯ
малые доли секунды. Например, сила тока лииеинои'моли.
нии бывает до 100 кА, длительностью до 0,1 мс H длинои
несколько километров.

Быстрое и сильное расширение пагрсвшихся слоев
воздуха порождает звуковые волны, которые воспринима—
ются нами как гром. Молния и гром возникают одновре—
менно, но свет распространяется со скоростью
300 000 KM/C, a звук—со скоростью 300 M/C, поэтому
гром мы слышим позднее. _

/

Электрический разрЯД может произойти между оолака-
ми и землей, когда содержащая отрицательный зарЯд гро-
зовая туча опустится достаточно низко над землей. Мол-

ния, ударившаявдерево, расщепляет и обугливает его, а
при ударе 8 строение вызывает пожар. Удар молнии в не-
защищенное или неправильно защищенное сооружение
может вызвать поражение людей и животных, находя-
щихся как внутри здания, так и вне его.

Различают прямой удар молнии—непосредственный
контакт с объектом, сопровождающийся протеканием че-
рез него тока, и так называемое вторичное проявление
молнии в виде электростатической и электромагнитной
индукции. Электростатическая индукция, или наведение
электрических зарядов (потенциалов) на наземных объ—
ектах B результате изменения электрического поля грозо-
вого облака, создает опасность искрения между металли—
ческими конструкциями и оборудованием, что может при-
вести к пожару, взрыву и ранению людей.

Электромагнитная индукция—возникновение элек-
тродвижущей силы B проводнике, движущемся в магнит—
ном поле или в замкнутом проводящем контуре вслед—
ствие движения контура B магнитном поле или изменения
самого поля. В результате электромагнитноі’т индукции
наводятся высокие электрические потенциалы B He3aMK-
HyTbIX металлических контурах, что может привести к
искрению B местах сближения этих контуров. Кроме того,
высокие потенциалы, наведенные молнией. могут пере—
носиться на защищенный объект по надземным и под—
земным металлическим сооруженням и коммуникациям
(эстакадам, воздушным электролннням. канатным доро—
гам, трубопроводам, электрическим кабелям и т. д.).

Молниезащита зданий и сооружений осуществляется
при помощи молниеотводов, заземленнй металлической
кровли, металлических ферм или укладки молниепрпем-
ной сетки на покрытия. Зона защиты молниеотводов—это
часть пространства, внутри которого здание или сооруже-
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нпс защищено от прямых ударов молнии. Наиболее рас—
прострапснпыми молписотводами являются стержневые
и тросовые. Зона защиты одиночного стержневого мол-
ниеотвода —это часть пространства B виде кругового ко-
нуса, высота которого составляет примерно 0,9 высоты
молниеотвода. Основание конуса представляет собой
круг, радиус которого определяют по уравнению

ro= 1,5 (h— (іх/0,92),

где іт—высота молниеотвода, м; нх—высота защищаемого здания
или сооружения, м.

Если габариты здания или сооружения не вписывают-
ся B конус, то устанавливают второй молниеотвод и т.д.
Более подробные сведения о зонах защиты молниеот-
в0дов описываются в специальных пособиях.

При устройстве молниезащиты зданий и сооружений
руководствуются указаниями Госстроя СССР. Молние-
защиту устраивают обычно в местах со среднегодовой
продолжительностью гроз 10 ч и более. Независимо от
длительности гроз молниезащите подлежат здания и со-
оружения с взрывоопасными производствами, вертикаль-
ные вытяжные трубы предприятий H котельных, водона-
порные и силосиые башни, пожарные вышки высотой
более 30 м, архитектурные памятники и т.д.

Молниеотвод —— устройство, воспринимающее молнию
и отводящее ее ток в землю, состоит из опоры, молние-
нриемника, токоотвода и заземлителя (рис. 7). Основные
требования к конструкции любого молниеотвода сводят-
ся к следующему: механическая прочность; надежная
электрическая цепь молниенриемника, токоотвода и за-
землителя; достаточно большое поперечное сечение этих
элементов; нормальное сопротивление растеканию тока
ПРОМЫЦТЛС’ННОЙ LIaCTO'I'bI ПРИ РЗЗЛИЧНЫХ удельных СОПРО-
ТИВЛЭНИЯХ rpyma.

Пример. От разряда шаровой молнии произошел взрыв газовоз-
душной смеси в резервуаре вместимостью 5000 м3 (РВС-5000)“. Ре-
зервуар имел стержневую молниезащиту, при монтаже которои бы-
ли допущены отступления от проекта: заземлителя присоединены
не к стенке резервуара, а к днищу; размеры молниеприемников не
выпержаны по диаметру H длине. В результате молниезащита не
сработала. Взрывом оторвало крышу и повредило пенопроводы ста-
ционарноі'т установки пожаротушения. Возник пожар, потушить ко-
торый удалось только через сутки.

Опоры стержневых молниеотводов рассчитывают на
механическую прочность как свободностоящие конструк-
ннн, а тросовые, кроме того, с учетом натяжения троса и
ветровой нагрузки, но в обоих случаях без динами-
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Рис. 7. Молниеотводы
а -— стержневой; б— тросовый; Го — граница зоны защиты: 1— Ha уровне

земли; 2— на уровне и x ; 3 — трос

ческих усилий, возникающих при прямом ударе молнии.
В качестве опор молниеотводов используют металличе-
ские, деревянные, железобетонные, асбестоцементные
конструкции, стволы деревьев.

Стержневые молниеприемники изготовляют из стали
различного профиля сечением не менее 100 мм2 и длиной
не менее 20 см. Сечение тросового молниеприемника
должно быть не менее 35 мм2. Надежнее всего соединять
молниеприемники с токоотводами электрогазосваркоі’т,
но можно использовать и болтовое соединение.

В качестве молниеприемника используют также ме—
таллическую сетку из стальной проволоки диаметром

мм с ячейками 36...144 м1". Сетку укладывают на не—
металлическую кровлю псд слой гидроизоляции или утеп-
лителя.

В качестве токоотводов используют сталь любого про-
филя сечением не менее 24 ммі’, стальные трубы с толщи—
ной стенок не менее 1,5 мм. Для проверки сопротивления
заземлителей на токоотводах делают разъемные соеди-
нения снаружи защищаемого объекта на высоте 1...1.5 м
от земли (места разъемных соединений тщательно оцин-
ковывают). Токоотводы присоединяют к заземлителю
сваркой. По расположению B грунте и форме электродов
заземлителя делятся на углубленные, вертикальные, го—
ризонтальныен комбинированные.

При осмотре устройств молниезащиты проверяют
устойчивость опор, длину и сечение молниеприемника.
электрические сварные н болтовые соединения. состояние
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аптнкоррозионного покрытия. Если длина молниеприем—
ника B результате воздействия разрядов молнии и сгора-
ния B электрической дуге уменьшилась настолько, что не—
которые части защищаемого объекта оказались вне зоны
защиты, молниеприемники меняют. Особое внимание
следует обращать на наличие надежного электрического
контакта между токоотводом и заземлителем, так как они
находятся в легкодоступных местах и чаще подвергаются
механическим повреждениям.

Ежег0дно перед наступлением сезона грозовой де-
ятельности специализированные организации измеряют
сопротивления растеканию тока промышленной частоты
всех заземлителей. Результаты замеров оформляют ак-
тами. При увеличении переходного сопротивлениявыше
нормы устанавливают причину (разрыв электропрОВОДов‚
соединительных полос, повышение удельного сопротивле-
ния грунта и т.д.) и принимают меры к ее устранению.

Во время грозы опасно нах0диться вблизи грозоза-
щитных заземлителей и токоотводов.

Статическое электричество. При перера-
ботке, получении, применении H хранении взрыво— H по-
жароопасных веществ большую опасность представляет
статическое электричество. Статическое электричество—
совокупность явлений, связанных с возникновением, со-
хранением и релаксацией (утечкой, уменьшением) сво-
бодного электрического зарЯДа на поверхности H B объ-
еме диэлектрических и полупроводниковых веществ, ма-
териалов, изделий или на изолированных проводниках.
П0д электростатической искробезопасностью (ЭСИБ) по-
нимают такое состояние объектов, при котором исключа—
ется возможность взрыва или пожара от статического
электричества. По характеру и условиям возникновения
разрЯДов статического электричества H по характеристи-
кам огнеопасных веществ или изделий, чувствительных к
зажигающему или инициирующему взрыв воздействию
разрЯДов статического электричества, объекты недраз-
деляют на три класса электризации: безыскровой, слабой
и сильной. Заряды статического электричества образуют-
ся там, где применяют, перерабатывают или получают
вещества с высоким электрическим сопротивлением, ко-
торые не проводят совсем или плохо проведят электриче-
ский ток. К таким веществам относятся пласти-
ческие массы, синтетические каучуки, резина, жид-
кие углеводороды и т. д. Они обладают способ-
ностью B определенных условиях электризоваться,



образуя большие потенциалы, и в течение неко-
торого времени сохранять на поверхности электриче-
ские за ряды. Чаще всего статическое электричество оора-
зуется при трении, например при протекании диэлектри-
ческих жидкостей по трубопроводам, сливе и наливе, осо—
бенно если жидкость поступает B емкость свободно па—
дающей струей или распыляется. Оно образуется при раз-
личного рода перемешиваниях в емкостях и аппаратах,
размоле, дроблении и механической обработке порошко-
образных H твердых веществ, обладающих диэлектриче—
скими свойствами.

Заряды статического электричества могут накапли-
ваться и на людях. Чаще всего это происходит при ноше-
нии одежды из синтетических материалов, обуви с не про—
водящими электричество подошвами, при движении по
токонепроводящему покрытию пола, работе с диэлектри-
ками.

Основные способы защиты от статического электри—
чества: заземление оборудования, емкостей, трубопро—
ВОДОВ, повышение влажности воздуха, ионизация воздуха
внутри технологических аппаратов, применение антиста-
тических веществ H T. д. При повышении влажности воз-
Духа на поверхности диэлектрика образуется пленка
воды, которая увеличивает его проводимость. Если по-
верхность диэлектрика гидрофобна, т. е. не поглощает“

влагу (сера, парафин и др.), то эффект увлажнения воз—
духа снижается.

Для увеличения электропроводности углеводородов H

других горючих жидкостей B них вводят B очень неболь—
ших количествах специальные антистатические присадки.
Используют также проводящие добавки к твердым ди-
электрикам для утечки накапливающихся на них элек—
тростатических зарядов, например при изготовлении ре—
зины и резинотехнических изделий B качестве проводя-
щих добавок применяют ацетиленовую сажу H мелкодис—
персные металлы.

Ионизация воздуха заключается B нейтрализации по—
верхпостных электростатических зарядов ионами, кото—
рые образуются специальными приборами—нейтрализа-
торамн. Широко используются радиоактивные, индукцн-
онные н высоковольтные нейтрализаторы.

Для отвода статического электричества, накаплнва`

ющегося на людях, особенно при выполнении некоторых
ручных операций (промывки, прочистки, проклеиванпя.
прорезит-тивания) с применением бензина, ацетона, этило-
вого спирта и т. и. веществ, устраивают электропроводн—
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нше полы нлп заземленпые зоны, помосты и рабочие
площадки, заземляют ручки дверей, рукоятки приборов,
машин и аппаратов, выдают работающим токопроводя—
щую обувь, не допускают ношения одежды из синтети-
ческих материалов и шелка, способствующих электри—
запии, а также колец и браслетов, на которых аккуму—
лируются заряцы статического электричества.

17. Противопожарные требования к огнеопасным ра-
ботам. Статистика пожаров показывает, что от наруше-
ния правил ведения огнеопасных работ возникает при-
мерно 20% общего числа зарегистрированных пожаров
на промышленных объектах H новостройках. Огнеопас-
ные работы выполняются всюду: газоэлектросварка, рез-
ка, пайка, отогревание труб, сжигание отходов, ремонт
и очистка емкостей, аппаратов, трубопроводов из-под лег-
ковоспламеняюшихся и горючих жидкостей, варка би—
тума и т. д.

Из всех видов огнеопасных работ наиболее широко
распространены электрическая и газовая сварка и рез-
ка металлов. Раскаленные частицы металла—искры,
разлетаясь во все стороны и попадая на горючие матери-
алы, часто вызывают пожары. Противопожарные требо-
вания при огнеопасных работах регламентированы «Пра-
вилами пожарной безопасности при проведении свароч-
ных H других огневых работ на объектах народного хо-
зяйства», утвержденными Главным управлением пожар—
ной охраны МВД СССР в 1972 г. (М., 1974). В соответ-
ствии C Правилами на все временные огневые работы,
проводимые в целях ремонта и монтажа оборудования
или строительных конструкций на территории объекта
непосредственно в эксплуатируемых зданиях и сооруже—
ниях, должно быть выдано письменное разрешение руко-
водством объекта, цеха, лаборатории. В разрешении ука-
зывают конкретное место и характер огневых работ, ме-
роприятия, обеспечивающие их безопасность, а также
фамилии лиц, ответственных за их выполнение. При-
ступать к огневым работам можно только после выпол—
нения всех требованнй пожарной безопасности (наличие
на месте средств пожаротушения, очистка рабочего места
от горючих материалов, зашита горючих конструкций ас—
бестовыми или метгнтлическими листами и т.п.), преду-
смотрениых в разрешении на проведение огневых работ.

Горючие материалы удаляют от места работ H от сва—
рочных агрегатов не менее чем на 5 м. Слсдят также
за тем, чтобы искры,образующиеся при сварке или резке
мета.‚т.‚тов, не попали через проемы и отверстия на горю-
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чие материалы, находящиеся в соседнем помещении или
на нижерасположенном этаже.

После окончания сварки (газорезки) работник обя-
зан тщательно осмотреть место огневых работ, полить
водой горючие конструкции иустранить все нарушения, мо-
гущие привести квозникновению пожара. Место проведе-
ния огневых работ проверяют несколько раз B течение
З…б ч. Особенно тщательно готовят к огневым работам
оборудование (реакторы, цистерны, баки, отсеки судов
и т.д.), B котором находились легковоспламеияюшиеся
и горючие жидкости. Емкости пропаривают, промывают
и вентилируют, после чего анализируют находящуюся B

них среду на взрывобезопасность, емкость отключают от
всех коммуникаций и т.д.

При электросварке сварочный трансформатор надежно
заземляют, применяют исправные сварочные провода и
кабели (без скруток и оголенных участков). Запрещает-
ся использовать B качестве обратного прОВОда металли—
ческие конструкции зданий, трубопроводы H технологиче-
ское оборудование. Обратный провод от сварнваемого
изделия до источника тока должен быть таким же, как
прямой (рис. 8). При газовой сварке баллоны с горю-
чими газами (ацетиленом, пропаном, бутаном, пропан,-
бутановой смесью) и кислор0дом располагают на рас-
стояниине менее 5 м от места сварки, ацетиленовые ге-
нераторы—не менее 10 м. Шланги надежно закрепляют
у газовых баллонов и у горелки.

Ацетилен СгНг—бесцветный горючий и взрывоопас-
ный газ, тяжелее воздухаОбразуется в результате реак—
ции карбида кальция СаС2 с водой H20, при давлении
4,6 МПа (46 кгс/см?) и температуре 0°С переходит
в жидкое состояние, а при нормальном давлении и 81°С —-
в твердое. Ацетилен B баллонах находится в виде ра-
створа в ацетоне; объем баллона предварительно запол—
няется специальной пористой массой для предотвраще-
ния взрывчатого распада ацетилена. При горении ацети-
лена наибольшая температура пламени З200°С. Для пол-
ного сгорания одного объема ацетилена требуется 2.5 обь—
ема кислорода или 12,5 объема воздуха.

` Интервал взрывоопасных кот-тпентраиий ацетилена в
смеси с воздухом очень широк: нижний предел взрыва-
емости 2,2%, верхний 82%; при кот—щентрацни ацетилена
B воздухе помещения или на открытой площадке ниже
нижнего или выше верхнего предела взрыва не происхо-
дит, так как в первом случае наблюдается недостаток
ацетилена B смеси, а во втором недостаток кислорода.
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Рис. 8. Электросварочная установка
і—первичиая обмотка; 2—сер-
дсчник; 3— вторичная обмотка; 4—
обмотка регулятора тока; 5 и 6—
неподвижная H подвижная части Рис. 9. Бензокеросиновая установка
сердечника регулятора тока; 7 — I —— резак; 2— бак для горючего;
регулировочный винт; 8— электро 3 — Hacoc; 4 -—_MaHOMeTp; 5 — пре-

держатель дохранитель

способного поддерживать горение воздушно—ацетилено-
вой среды.

При бензокеросинорезных работах применяют Одно-

роцную горючую жидкость без воды и других примесей.
Бачок для горючего заполняют на 3/4 объема. Предвари-
тельно его испытывают давлением 1 МПа (10 кгс/см2).
Рабочее давление в бачке не должно превышать 0,5 МПа
(5 кгс/см?). Давление контролируют манометром. Для
предупреждения разрыва B бачке устанавливают предо-
хранительный клапан (рис. 9). Перед началом и в ходе
работы тщательно проверяют исправность бензокеросино-
реза, плотность соединений шлангов на ниппелях H HC-

правность резьбы в накидных гайках H головках. Место
работы так же, как и при электрогазосварочных работах,
очищают от горючих материалов. Постоянные места сва-
рочных и других работ устраивают в специальных мастер-
ских или на открытых площадках.

К огнеопасным работам относится процесс приготовле-
ния битума. Битум варят на открытых площадках в спе-
циальных битумоварочиых котлах, которые устанавли-
вают на расстоянии 10…30 м от зданий. Местный
подогрев битума производят в паровых или электриче-
ских ваннах с закрытыми нагревательными элементами.
Запрещается устанавливать котлы в чердачных помеще-
ниях H на покрытиях, выполненных из горючих матери—
алов. При вскипании расплавленного битума в котле
убавляют огонь в топке и удаляют черпаком часть би-
тума при непрерывном перемешивании массы.

Запрещается оставлять без присмотра котел, если в
топке горит огонь. При воспламенении битумной массыв
котле закрывают крьннку, очаги горения тушат с по-
мощью огнетушителя, асбестового одеяла или песка. Про-
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изводить электрогазосварочные работы в гюмегпеннн, где
применяют расплавленный битум, не допускается.

Сжигать горючие отхоиы разрешается на специаль-
ных площадках, удаленных от зданий и сооружений на
расстояние не менее 50 м.

Работники пожарных частей активно участвуют в
обеспечении пожарной безопасности при проведении ог-
невых работ, проверяют выполнение противопожарных
требований перед их началом, B ходе работ H после окон-
чания.

В некоторых случаях на время сварочных работ
выставляют пожарный пост или боевые расчеты на по-
жарных автомобилях. Постовой или дозорный пожарной
части при обнаружении опасности возникновения по—
жара (а также при отсутствии разрешения на проведе-
ние работ и невыполнении предусмотренных B нем мер
пожарной безопасности) обязан немедленно принять
меры к прекращению огнеопасных работ, о принятом ре-
шении известить начальника дежурного караула пожар-
ной части, цеха или смены.

18. Противопожарные требования к гражцанским зда-
ниям. Под гражданскими зданиями подразумеваются
жилые дома, гостиницы, театры, музеи, школы и боль-
ницы, детские сады и ясли, административные здания, вы—
ставочные залы, кинотеатры, клубы, санатории, дома от—
дыха, столовые, рестораны, магазины, вокзалы, спортив—
ные сооружения H т.д. Многие здания имеют не только
функциональные различия, их конструктивные и объем—
но—планировочные решения также значительно отлича—
ются. Например, существуют особые требования на слу-
чай вынужденной эвакуации зрителей из театров. Про—
тивопожарная защита зрительного зала H сценического
комплекса также значительно отличается от противопо—
жарной защиты других гражданских зданий. Все эти
требования учитывают не только при проектировании
H строительстве гражданских зданий, но и при их
эксплуатации, а также B пожарно-профнлактической
работе.

Среди разнообразных причин пожаров B гражданских
зданиях наиболее характерными являются неосторожное
обращение с огнем, нарушение правил эксплуатации
электронагревательных, газовых и керосиновых прибо—
ров, нечного отопления, детская шалость с огнем.

Рассмотрим кратко конструктивные особенности раз-
ЛПЧНЫХ ГРЕЦКДЭНСКНХ ЗДЗННП Н СПСЦТТфТТК}` ПРОТИВОПОЖЗ

D p-ных требовании.
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Жил ые дома. Как показывает статистика, еже-
годно примерно 70 % пожаров происх0днт в жилых домах
и надзорных постройках. На этих пожарах часто поги-
бают люди. Поэтому предупреждение пожаров B жилых
домах, снижение ущерба от них, исключение несчастных
случаев и травматизма является одной из важных задач
пожарной охраны, а также добровольных поЖарных об-
ществ и дружин.

Жилые помещения размещают B надземных этажах;
цокольные и подвальные этажи используют для хозяй-
ственных нужд, прокладки водопроводных, канализаци-
онных и тепловых коммуникаций. В первых этажах часто
размещают магазины, кафе, столовые, детские учреЖДе-
ния, ателье, парикмахерские, аптеки и T. д.

Для строительства многоэтажных жилых домов ши-
роко используют уиифицированные железобетонные из-
делия B виде стеновых панелей, плит перекрытий, колонн,
перегор0док, лестничных маршей. В настоящее время
применяют блок—секции, компоновка которых определяет
структуру современных жилых домов и значительно улуч-
шает архитектурную выразительность застройки, позво-
ляет более полно учитывать противопожарные требова-
НИЯ. l

Применение железобетона и других негорючих мате-
риалов значительно снижает пожарную опасность жи-
лых домов. Однако нельзя считать, что с бурным развити-
ем огнестойкого строительства пожары в жилых домах
стали достоянием истории.

Насыщение квартир горючими предметами, синтети-
ческими изделиями и разнообразной бытовой техникой
увеличивает, с одной стороны, потенциальную возмож-
ность пожаров B жилых домах, а С другой стороны, дела-
ет даже самый незначительный пожар опасным для жиз-
ни H здоровья людей из—за выделения ядовитых газов при
горении синтетических материалов. При сгорании 1 кг
пластмассы выделяется бт 500 до 1000 л токсичных га-
зов, поражающих органы дыхания, нервную систему и
зрение. При горении таких веществ выделяется оксид уг-
лерода (допустимая концентрация 0,005%, смертельная
0,3%), хлористоводородная кислота НС1, вызывающая
раздражение глаз H отек легких при концентрации 0,1%,
цианистый водород HCN, или синильная кислота, пора-
жающая нервную систему (допустимая концентрация
0,001%, смертельная 0,03%), а также фосген СОС12 H

т.д. Скорость распространения огня по поверхности пено-
полиуретана в десятки раз больше, чем по поверхности



Стружек, опилок, Древесной пыли, щенок, а также гото-
вых изделий. Кроме того, пожарную опасность представ—
ляет сущка древесины, приготовление клея, эксплуатгь
ция электрифицироваиного инструмента.

Пример. В коридоре 3-го этажа 4-этажного 111 степени огне—
стойкости здаппя средней школы загорелся деревяннын шкаф с
учебными пособиями. Дым быстро распространнлся по коридорам
13-го и 4-го этажей, по лестинчпым клеткам и через неплотности в
дверях стал проникать в учебные классы. В 8 ч 50 мин пожар был
обнаружен учительницеі'т зоологии, которая велела ученикам поки-
нуть класс, а сама побежала сообщить о пожаре по телефону 01,
но по растерянности набрала помер скорой медицинской помощи
«03». В связи с тем, что в школе не было добровольноі'т пожарной
дружины, план эвакуации учащихся на случай пожара был разрабо—
тан плохо, нп разу практически не отрабатывался, преподаватели
растерялись, один из них закричал: «Дети, бегите! Горим!». Такой
поступок вызвал панику, дети стали выпрыгнвать из окон третьего
этажа, спускаться по водосточной трубе, некоторые пытались выбе-
жать по задымленным корндорам и лестпнчным клеткам. Только
два преПОДавателя не растерялись и организовали эвакуацию уча-
щихся из своих классов.

С получением сообщения о пожаре в школу было направлено
15 пожарных отделений. К моменту прибытия первого дежурного
караула из окон З-то и 4-го этажей здания школы шел густой дым,
в оконных проемах 3-го этажа стояли дети и просили о помощи,
20 учеников-десятиклассников находились на карнизе шириной
80 CM между 3'-M H 4-M этажом. РТП успокоил детей, находившихся B
опасности. Были немедленно установлены две выдвижные лестницы,
по которым с 3—го этажа спасено 16 школьников. Тем временем 4
спасательные группы вывели из коридоров и классов, а также с
карниза еще 56 ребят. Всего из классов на З-м и 4—м этажах были
эвакуированы 376 школьников. Одновременно пожарные принимали
меры к ликвидации пожара.

В школах обязательно разрабатывают план эваку-
ации учащихся при пожаре и проверяют его реальность
проведением учебных тревог. Изучение плана складыва-
ется из ознакомления с ним, проверки обязанностей долж—
ностных лиц, ответственных за мероприятия, предусмот-
ренные планом, отработки плана на практических за—
нятиях. Условную эвакуацию детей проводят периодиче—
ски: вначале об эвакуации извещают весь обслужива—
ющий персонал, но после ознакомления с порядком эва—
куации иногда вводят элементы неожиданности, но с та—
ким расчетом, чтобы не вызвать паники. Периодическая
эвакуация приучает людей относиться к этой операции
спокойно, что особенно важно в обстановке реального
пожара.

Пионерские лагеря H детские дачнКаж—
дый пионерский лагерь представляет собой детский го-
родок, состоящий из комплекса зданий и сооружений:
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спальных корпусов для пионеров старшего и младшего
возраста, клуба, столовой, административных зданий,
жилых помещений для обслуживающего персонала, хо—
зяйственных, складских и других построек. Детские дачи
предназначены для размещения детей дошкольного воз-
раста (из детских садов-яслей); комплекс используемых
ими зданий значительно меньше, чем пионерскими ла-
герями.

Пионерские лагеря и детские дачи располагают на
обособленной территории, обычно B пригородах, вблизи
сельских населенных мест или курортов. Участок пионер-
ского лагеря имеет не менее двух въездов, приг0дных для
проезда пожарных автомобилей. Здания, B том числе
спальные помещения на 50 чел., могут быть одноэтаж—
ными I'V H V степени огнестойкости. Если B спальных по-
мещениях располагается более 50 чел., то здание предус-
матривают не ниже III степени огнестойкости и не выше
двух этажей.

Для каждого спального корпуса, клуба, столовой pa3-
рабатывают план эвакуации детей. План практически от-
рабатывают с обслуживающим персоналом, определяют
порядок оповещения и эвакуации детей на случай по-
жара (по радио, при помощи мегафона, колокола идругих
средств). Особое внимание обращают на содержание
эвакуационных путей H выходов—они должны быть
всеГДа свободны. У находящихся поблизости естествен-
ных водоисточников устанавливают насосы с электропри-
водом, а по территории прокладывают сухотрубы. К в0до-

емам устраивают подъезды с твердым покрытием для
подъезда пожарных автомобилей и мотопомп. Пожарные
краны укомплектовывают рукавами и стволами.

В пионерских лагерях и детских дачах обязательны
телефонная связь, огнетушители, щиты с пожарным ин-
вентарем, бочки с водой, звуковая сигнализация, при-
ставные лестницы, запасы ВОДЫ, пожарный автомобиль
или мотопомпа.

До приезда детей тщательно проверяют техническое
состояние электросетей—в спальных корпусах не допу-
скается устанавливать электрические розетки (имеющи-
еся обесточивают). Определяют места H порЯДок пользо-
вания электрическими H другими нагревательными при-
борами. После выполнения всех организационных и тех-
нических мероприятий, обеспечивающих пожарную без-
опасность, пионерские лагеря и другие детские оздорови-
тельные учреждения принимает комиссия, B состав кото-
рой обязательно входит работник Госпожнадзора.
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После заезда детей с обслуживающим персоналом
проводят повторный противопожарныі'т инструктаж и
практические занятия, на которых отрабатывают ира—
вила пользования огнетунштелямп, пожарными кранами
и вызов пожарной команды. Особое внимание обращают
на органнзацшо пожарной охраны в ночное время—на-
значают дежурных на ночь без права сна из обслуживаю—
шего персонала и членов ДПД. Дежурные периодически
проверяют территорию, спальные корпуса и другие зда-
ния и сооружения.

Все массовые виешколы-тые и внеклассные меропри-
ятия производятся в присутствии руководптслсі'і ШКОЛ.
IHKOH-HHTepHaTOB, детских дОМОВ. дСТСК”Х “WWII- I-Ia …""

риод массовых мероприятий устанавливают дСЖУРСТВО
членов местной добровольной пожарной тюужппы. ЦНС—”°

мест в помещениях устат—тавливают из расчета 0,75 м2 на
1 чел., заполнять помещения людьми сверх установлен—
нои нормы не допускается.

Ответственные за мероприятия осматривают все по-
мещения, запасные выходы, лично проверяют обеспечен—
ность помешения первичными средствами тушения по-
жара и лишь после этого разрешают начать меропри—
ятие. Во время массовых мероприятий C детьми неотлуч-
но наХОДятся дежурный преподаватель и классный руко-
водитель или воспитатель, проинструктированные о ме-
рах пожарной безопасности и правилах эвакуации детей
из помещений. Дверь в помещение, в котором находится
телефон, никогда не запирают; у телефонного аппарата
вывешивают номер телефона пожарной части.

Елку устанавливают на устойчивом основании (под-
ставке, бочке C песком) подальше от выхода из помеще-
ния, ее ветки должны находиться на расстоянии не менее
1 M от стен и потолка, печей H батарей центрального отоп-
ления. Рекомендуется елки огораживать устойчивым
барьером. При отсутствии B помещениях электрического
освещения игры, танцы H другие массовые мероприятия
y елки разрешается проводить только днем.

апрещается украшать елку целлулоидными и другими
горючими игрушками H предметами, обкладывать ПОД-

ставку и ветки ватой H ватными украшениями, не пропи-
танными огнезащитным составом, зажигать стеариновые
Ёвечи для иллюминации, обсыпать елку бертолетовой

ОЛЬТО. ‘

Украшение елки гирляндами электролампочек
ручают опытному электромонтеру;
ПРОЧНО И ПЭДСНСПО С СОбЛЮДеНИЁМ__ 95 _..
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электроустановок. Электрические лампочки применяют
мощностью не более 25 BT, электропроводку—только с
медными жилами. Соблюдение правил пожарной безопас-
ности при устройстве новог0дних елок B детских учреж-
дениях контролируют работники пожарной охраны.

Лечебно-профилактические учреждения.
Для оказания медицинской помощи населению, проведе-
ния профилактических и оздоровительных мероприятий
существует разветвленная сеть лечебно-профилактиче-
ских учреждений. К ним относятся больницы общего типа,
объединенные с поликлиниками, специализированные
больницы (инфекциот-тные, детские, туберкулезные, психи-
атрические и др,), диспансеры, самостоятельные полик-
линики, родильные дома, здравпункты, санатории и др.
Строят такие учреждения, как правило, с использовани-
ем конструкций из железобетона и других негорючих
строительных материалов.

Лечебные учреждения оснащают разнообразным элек-
трооборудованием. Особую опасность представляют хра-
нилища рентгеновской пленки, которая при горении вы-
деляет пары ядовитой синильной кислоты. Пленку хра-
нят в отдельно стоящих зданиях B специальных шкафах
и фильмостатах. Обрезки рентгеноплет-тки собирают B
металлический ящик и по окончании работы уносят из
здания.

В операционных блоках, лабораториях, аптеках ис-
пользуют легковоспламеняюшиеся жидкости и кислород,
поэтому там категорически запрещается пользоваться от-
крытым огнем.

Особое внимание в лечебно-нрофилактических учреж-
дениях обращают на вынужденную эвакуацию больних.
Для каждого здания разрабатывают план эвакуации
больных, рассчитывают число людей, требующихся для
переноски тяжелобольных при возникновении пожара,
проводят практические занятия по отработке обязанно-
стей обслуживающим персоналом в случае вынужденной
эвакуации больных.

Пример. В 3 ч ночи в 2—этажном здании детской туберкулезной
бо.;п‚ницы в помещении лаборатории на 2-м этаже от включенного
в электросеть стерилизатора загорелась деревянная перегородка.
Огонь быстро распространится в междуэтажное и чердачное перс-
крытня, а также на чердак. В больнице находились 52 ребенка H

7 чел. обслуживающего персонала. К моменту прибытия первых
двух пожарных подразделений из окон 2-го этажа и нз-ноц карниза
гиябивалнсь языки пламени и густой дым. Внутри здания дым H

огонь распросхранились по коридорам. Но-: руководством дежур-
нито врача Hf)“.ly/KHBHIUIIHHI персонал ›пакнронал часть детей C0
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2-го этажа. Вскоре после прибытия пожарных по:.траздслений эваку—
ация детей из здания была завершена, пожар ликвидирован. Уе-
пешному решению сложной задачи способствовали неоднократно
проводившиеся в больнице практические занятия по тушению пожа-
ра H эвакуации детей.

Повышенную пожарную опасность представляют мно-
гоэтажные лечебно-профилактические учреждения. Показ
кинофильмов в палатах коечных больных может быть до-
пущен только в присутствии обслуживающего персонала.
при применении узкопленочной аппаратуры и пегорючей
кинопленки. Кинопроектор устанавливают на противо-
положной от выходов стороне. Выход из помещения, где
доказывают фильм, должен быть непосредственно на-
ружу, в коридор или на лестничную клетку. Присутство-
вать на просмотре фильмов могут только больные данной
палаты. Перед показом кинофильма обслуживающий пер-
сонал обязан убедиться в полной безопасности путей зва—
куации.

Те а тр ы. Первый театр в России построили в 1672 г.
тех пор в различных городах строилось большое число

театральных зданий. Но C ростом числа театров увели-
чивалось число пожаров в них, причем средняя продолжи-
тельность существования театра равнялась примерно
25 годам, после чего здание сгорало. Многие пожары в
театрах имели трагические последствия.

Пример. В декабре 1903 г. B Чикаго в театре «Ирокез» на 2000
зрителей возник пожар. От искры ацетиленовой лампы на сцене за—
горелись декорации. Хотя огонь быстро распространялся. он не вы—
звал паники среди зрителей, которые продолжали спокойно сидеть
на своих местах. Дети, видя языки пламени, смеясь H an.'IO_'IHD}'H.
кричали: «Смотрите, смотрите—луна горит». Директор приказал
опустить противопожарный занавес из асбеста, который. не дойдя до
низа, застрял. Публику никто не предупредил об опасности. H она
процолжала сидеть. Вдруг на сцене раздался сильный взрыв двух
ацетиленовых резервуаров. В зрительном зале погас электрический
свет, воцарился мрак H через щель между застрявшим занавесом и
полом сцены все увидели языки пламени. Кто-то крикнул: «Пон-139%»-
Паника мгновенно охватила зрителей. Все бросились к выходам.Публика быстро создала «пробки» в тех немногих выходах.
которыми она могла воспользоваться. Зрители с балконов. общу-

мев от страха. стали прыгать в партер. давя женщин H детей. Ког—
да прибыли пожарные` то увидели ужасную картину: в проходах
лежали горы трупов высотой выше человеческого роста. Дети были
группами прижаты к боковым стенам H раздавлепь. Многие эпитет
WWW" МГНОВСПНО. ппые были найдены сидящими Ha местах @ щ-
цамп, обращенными к сцене н ие выра‘кавщими Чтізпвкдв пис—‚_
смертного ужаса. Видимо смерть наступила Immune“ gem-0,,” "5171:-
ли понять, что случилось. В загоревшемся театре все артистки—Ца
администрация обратилась в бегство. не было 'в зале дети'-сшиты—
противопожарпый занавес стали опуска'гъ с большой чадержнт'т
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Этот H другие трагические случаи показывают, что
пожарная безопасность театров не ограничивается только
конструктивными мероприятиями. Решающая роль в
предотвращении паники и несчастных случаев принадле-
жит администрации театра.

Помещения театров подразделяют на следующие
группьн

зрительскую — зрительный зал H обслуживающие по-
мещения (вестибюль с гардеробом, буфет, кулуары, сан-
узлы);

сценическую—сцена и обслуживающие помещения
(артистические уборные, мастерские, склады декораций,
трюм, ПОДсобные помещения);

административно-хозяйственную.
Как показывает анализ, примерно 70% пожаров в те-

атрах возникает на сцене. Пожарная опасность сцены
обусловливается наличием большого числа мягких H де-
ревянных декораций. Декорации хранятся всюду: на под-

твесках H непосредственно на сцене, в боковых кар-
манах—складах, сейфах мягких декораций и других ме-
стах. Под покрытием сцены устраивают деревянные коло-
сникн, немного ниже—рабочие площадки и переходные
мостики, под сценой находится трюм иногда в несколько
этажей. Со всех сторон сцена окружена служебно-быто-
выми помещениями, а со зрительным залом соединена ог-
ромным портальным проемом. Строительный объем сце-
нической коробки достигает 20 тыс. M3 HpH высоте 40 M
H более. Капитальньтми противопожарными мероприяти-
ями для сцены являются защита противопожарными
дверями и воротами всех проемов, соединяющих сцену C

другими помещениями, портального проема—противо-
пожарным занавесом (при числе мест в зрительном зале
более 800); устройство пожарной сигнализации, дымовых
люков, спринклерной H дренчерной установок пожароту-
шения сцены и всех проемов, а также внутреннего про-
тивопожарного водопровода.
К текущим противопожарным мероприятиям относится

пропитка огнезащитными составами мягких и других го-
рючих декораций, а также колосников, рабочих настилов
и планшета сцены. Использовать трюмы для хранения
декораций H других материалов и изделий нельзя. Пла-
нировка зрительного зала и обслуживающих помещений,
расположение мест для зрителей H проходов должны спо-
собствовать удобному заполнению зала, беспрепятствен-
пому выходу из него B аптрактах и в случае вынужден—
ной эвакуации. Ширину эвакуационных выходов припи-
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мают не менее 0,6 м на 100 чел., минимальную ширину
проходов и выходов— 1 м, максимальную —2,4 м. Эва-
куационные пути из зрительного зала нотеатра устраива-
ют такими, чтобы зрители могли спокоино покинуть зал
в течение не более 2 мин.

Большую опасность в театрах представляют подвес-
ные перекрытия над зрительным залом, которые удержи-
ваются нижними поясами металлических или деревян-
ных ферм. Деревянные подвесные перекрытия оштука-
туривают со стороны зрительного зала.

Чердачные помещения над зрительным залом, вести-
бюлем, фойе и т.д. представляют собой систему лабирин-
тов H опасны B пожарном отношении. Двери, ведущие в
чердачные помещения, всегда закрывают H запирают, а
ключи от них хранят в помещении пожарной охраны. Все
горючие конструкции чердачных помещений тщательно
обрабатывают огнезащитными составами, в чердаках
устанавливают огнетушители. Каждый театр имеет по-
жарно-сторожевую охрану, которая ведет круглосуточ-
ный надзор за соблюдением правил пожарной безопас—
ности.

Особое внимание в театрах обращают на разработку
планов эвакуации зрителей. Планы вывешивают на вид—
ных местах: администрация театра регулярно проводит
тренировки обслуживающего персонала действиям на
случай вынужденной эвакуации зрителей.

Ки H оте а T p ы в зависимости от способа кинопро-
екции бывают с обычным, широким, широкоформатным,
панорамным, круговым, сферическим H универсальным
экранами.

По способу эксплуатации кинотеатры подразделяются
на стационарные, сезонные (летние) H передвижные.
Кинотеатры могут размещаться в отдельных зданиях, а
также пристраиваться или встраиваться в здания другого
назначения (чаще всего в жилые дома). Как правило. их
строят II H III степени огнестойкости. Обьемно—планнро—
вочные решения кинотеатров очень разнообразны. Поме-
щения этих зданий в основном разделяют на три группы:

зрительскую (зрительный зал с эстрадой, входной ве—
стибюль с кассами, распределительные фойе, кулуары H
санузлы);

киноаппаратную (кинопроекционную перемоточнх'ю.
тамбур, радиоузел, электроспловую. аккумуляторную,
комнату киномеханика); .

служебно-хозяйствепную (кабинет директора. ма—
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CTCPCKHE‘, кладовые, комнату обслуживающеГО нерсоанала и др.).
Как и в театрах, при проектировании, строительстве

H эксплуатации кинотеатров особое внимание обращают
на создание безопасных условий в случае ВЫНУЖДеННОЙ

эвакуации зрителей, а также надежной изоляции кино-
аппаратной от зрительного зала. Противопожарные тре-
бования к эвакуационным путям и выходам из кинотеат-
ров B основном такие же, как H H3 театральных зданий.

Особое значение придают устройству киноаппарат-
ных; проекционные отверстия B стенах оборудуют специ-
альными автоматическими заслонками, в кинопроекторах
предусматривают устройства, локализующие горение
пленки; из кинопроекционной и перемоточт-той делают выт
ход непосредственно в тамбур, а из него-— самостоятель-
ный выход наружу или на ошельную служебную ле-
стницу. Дверные проемы помещений защищают противо-
пожарными дверями, открывающимися в сторону вы-
хода.

Здания кинотеатров оборудуют внутренним противо:
пожарным водопроводом и автоматической пожарнои
сигнализацией. Применение горючих материалов для
строительства и внутренней отделки кинотеатров допус-
кают в исключительных случаях с обязательнои огнеза-
щитной обработкой.

В каЖДом кинотеатре администрация обязана разра-
ботать план эвакуации зрителей, который вывешивают на
видном месте (в фойе или в кассовом вестибюле).

Во время нахождения зрителей в зрительном зале при
демонстрации кинофильмов выходы из зала не запирают,
над каЖДым из них зажигают световое табло зеленого
цвета с надписью «Выход». При демонстрации кинофиль-
ма обслуживающий персонал обязан находиться вблизи
выходов из зала. В киноаппаратных не разрешается
иметь одновременно более двух фильмокопии.

Все помещения кинотеатра обеспечивают необходи-
мым числом огнетушителей, которые размещают на вид-
ных местах. Кроме того, в кинотеатрах, особенно в лет-
них, выставляют специальные пожарные посты.

Клубы и Дворцы культуры предназначены
для культурно—просветительной работы H организации

населения. Как правило, клубы строят подосуга e
типовым проектам. Клубы имеют следующие основны

омет ений:
группы И 1L <ипоанпаратт-тую,зрительскую (зрительный зал, сцену,‚т
фо йс) ;
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клубную (читальный зал, библиотеку, спортивный зал":
комнаты художестветнтоі'т саможятельносги, лекшипшьпт
зал, детские комнаты и др.);

адмпнпсгративпо-хозяйственную (служебные каби-
неты, вестибюль C гардеробом, буфет, склады, котелытую
и др.).

Клубы в основном строят из негорючих материалов,
оборудуют внутренним нротнвотипкарным водопроводом
и автоматической пожарной снгнализатнтеі'т. Клубы вме—
стимостью до 300 мест допускаются V степени огнестой-
кости. Книоаппаратную делают из негорючих материа-
лов. Горючие конструкции и отделочные материал… обра-
батывают огнезащитными составами.

Из зрительных, спортивных и чпталытых залов, лек-
ционных помещений клубов усгранвают не менее двух
эвакуационных выходов таким образом, чтобы исключить
встречные потоки людей.

Кресла в зрительных залах укрепляют сташтонарно
или специальными устройствами, если зал служит для
различных мероприятий. В зрительных залах до 200 мест
ряды кресел можно жестко к полу пе закреплять.

Дворцы культуры, имеющие театральную сцену, стро-
ят и оборудуют в соответствии C требованиями, предъяв-
ляемыми к театрам. Для клубов H Дворцов культуры осо-
бенно тщательно разрабатывают планы эвакуации всех
находящихся в здании людей при восннткт—товет—тпи пожара.
Их вывешивают на видных местах в фойе или в вести-
бюле. Тренировки обслуживающего персонала по плану
организует и проводит администрация. Иногда в совре-
менных зданиях клубов для вт-тутрепней отделки помеще-
ний используют легкогорючие синтетические материалы,
совершенно забывая о безопасности людей.

Пример. В 1977 г. в ночном клубе «Бнверлпхнле Саппер клаб»
(штат Кентукки, США) в результате вспыхнувшего пожара погиб—

ло почти 400 чел. H 130 чел. с тяжелыми шкогамн были доставлены
'B больницы. В октябре 1970 г. близ г. Гренобля (Франция) в дан—
еипге (зале для танцев прп кафе или ресторане; от сигареты заго—
релея поролон на стуле, затем пластик на полу, перегородках сте—
нах н на потолке. Ядовитый дым, расплавленный пластик, высокаятемпература сделали свое дело. За несколько минут погибли 146 чел

Во всех зрелищных учреждениях театрах, кинотеат-
рах, клубах и Дворцах культуры —постоянно поддержи-
вают жесткий противопожарный режпм. Курить в зри—
тельных залах, вестибюлях, фойе и в других местах мас-
сового пребывания людей категорт/тческп запрещается
Для курения отводят специальные комнаты. Применять
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ля ремонтных работ, отогревания За-

мерзших труб центрального отопления не допускается.
Эвакуационные пути H выходы всегда должны быть сво-
бодными. В некоторых клубах, где еще используют печ-
ное отопление, топку печей заканчивают до начала мас-
совых мероприятий. Подъезды к театрам, кинотеатрам,
клубам и Дворцам культуры, а также к источникам
противопожарного водоснабжения должны быть всегда
свободными.

Демонстрацию кинофильма должны вести два чело—
века: киномеханик и его помощник. Киномеханики не
реже одного раза в полгода сдают зачеты на знание пра-
вил пожарной безопасности, 0 чем представитель Госпож—
надзора делает запись B специальном удостоверении.

y ч е 6 н ые з а B е д е н H я предназначены для ПОДГО-

товки специалистов массовых профессий, а также средней
H высшей квалификации. К ним относятся профессиональ`
но-технические училища, техникумы, институты, универ-
ситеты. Современные учебные заведения представляют
собой сложный комплекс зданий и сооружений, которые
по функциональному назначению подразделяются на сле-
дующие основные группы:

учебную (учебные классы, лекционные залы, лабора-
тории H др.);

учебно—производственную (различные мастерские, по-
лигоны и T. д.);

жилую (общежития, жилые дома, детские учреждения
И Пр.);

оощественную (клубы, стадионы, спортивные залы
и т. д.).

В зданиях особое внимание обращают на содержание
эвакуационных путей и выходов, а также на противопо-
жарныи режим в лабораториях, где применяют горючие
газы и легковоспламеняющиеся жидкости. В каждой
лаооратории вывешивают правила пожарной безопас-
ности, B которых указаны порядок работы с огнеопасными
веществами, предельные нормы и места их хранения. Ра—
боты с огнеопасными веществами проводят в вытяжных
шкафах из негорючих материалов. Размещать лабора-
тории в подвальных этажах нельзя. В подвалах допуска-
ется располагать пожаробезопасные лаборатории, напри—
мер гидравлические, строительных материалов H др.

На территории учебного заведения делают благоустро-
енные подъезды к пожарным гидрантам H водоемам, не
допускают загромождения противопожарных разрывов
между зданиями, следят за исправностью наружных по—

открытый огонь д
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жарных лестниц. Особый надзор устапавлнвают за чер-
дачными помещениями. которые содержат чистыми и за-
крытыми. Ключи от входных дверей на чердаки хранят у
дежурного по учебному заведению.

Администрация учебного заведения разрабатывает
планы эвакуации людей из учебных корпусов, обще-
житий, клубов H спортивных залов на случай пожара, а
также организует и проводит отработку этих планов.
Кроме того, с учащимися, студентами, нрофессорско-прс-
поцавательским составом и обслуживающим персоналом
не реже 1 раза в год проводят нрогнвттожарпый нн—
структаж.

В каждом учебном заведении создают ножарпо—тех-
ническую комиссию во главе с заместителем директора
(ректора) пли главного инженера и доброволытую по-
жарную дружину. Комиссия п дружина следят за неправ-
ностыо пожарного общэудовапня, соблюдением правил…
пожарной безопасности.

А д M 11 11 11 CT р а тп в п ые з д а н и я предназначены
для размещения государственных учрежден…"т п обще—
ственных организаций. Обычно эти здания состоят из
рабочих кабинетов, залов заседаний, актовых залов, прн-
способленных для демонстрации кинофильмов, библи-
отек, столовых цли буфетов.

Административт-тые здания строят любой степени ог-
нестойкости, а крупные административно-общсствепные
здания II степени огт-тестот'ікости. Их оборудуют внутрен-
ним противопожарпым водопроводом п автоматнческоі’т
пожарной сигнализацией. Кроме того, в административ-
ных высотных зданиях H повышенной этажности предус—
матривают устройство автоматической системы дымоуда-
ления, попнора воздуха H оповещения людей о пожаре.
Но нередко, заботясь о красоте H комфорте, в зданиях не
соблюдают противопожарных норм H правил, из-за чего
возникают пожары, сопровожпающиеся разрушеннями H

человеческими жертвами.
Пример. В феврале 1974 г. от короткого замыкания электро-

проводов возник пожар на 12—м этаже 25-этажного здания банков-
ской копторы «Жоэлма» (г. Сан-Паулу, Бразилия). Потолки, сте-
IIbI, перегородки И ПОЛЫ коридоров II помещений бЫЛН ОТДСЛОПЫ

ЛЕГКОГорЮЧПМП материалами. ОГОНЬ распространялся стремительно.
3112111110, HOCTpOEIIIIOC ПО «ПОСЛСДНСМУ СЛОВУ ЦРХНТСКТУРЫ II TCXIIIIKH»,
было беззащитно перед огнем, дымом и высокой тсмпературоі'ь
В критический/1 момент отказал внутрепнпі'т протпвоножарный водо-
провод. Очевидцы сравнивали пылающий дом из стскта и бетона с
ОГНС‘ППЫМ КЗПКЗПОП. Сразу же ВЫШЛИ ИЗ СТРОЯ ЛПфТЫ—ТРН сгоре-
лп вместе с пассажирами. Когда линии‘ а их было 000. бросились на
ПОИСКИ ЛСС’ГППЦ, ТО ВЫЯСППЛОСЬ, ЧТО СЦННСТВСНПЗЯ .'ЮСТНПЦП 3182191}
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2—м и 11—м этажами рухнула. Запасных выходов не было. Несчаст--
ные метались по этажам из стороны в сторону, не находя спасения.
Несмотря на энергичные действия пожарных, спасти удалось да—
леко не всех. Особенно печальна была участь тех, кто находился
на верхних этажах, куда не доставали пожарные автолестницы.
Некоторым удалось выбраться на крышу, откуда их сняли верто-`

летами. Остальные, гонимые огнем, выбрасывались 113 окон и раз—
бивались насмерть. «Экономия» на противопожарной защите здания-
обернулась гибелью 220 чел., 450 чел. получили серьезные ожоги H.

ранения.

Противопожарный режим в административно-обще-
ственных ЗДЗНИЯХ заключается В соблюдении мер пред-—
осторожности при курении и применении открытого огня,.
правил ЭКСПЛУЭТЭЦИИ отопительных И электронагрева-
тельных приборов, электрических сетей, в поддержании в.
СОСТОЯНИИ ГОТОВНОСТИ огнетушителей, ПОХіЕіРНЫХ кранов,.
а также ЭВЗКУЗЦИОННЫХ путей И ВЫХОДОВ, содержании В,

надлежащем СОСТОЯНИИ территории двора, подъездов, ПО-
ЖЗрНЫХ водоемов И гидрантов. Чердаки И ПОДВЗЛЬНЬТе'

помещения ЭТИХ ЗДЗНИЙ запрещается ИСПОЛЬЗОВЗТЬ ДЛЯ
складирования мебели и других предметов. Входы в по--
мещения закрывают, а ключи от дверей хранят в про--
ходной.

ГОСТИНИЦЫ предназначены ДЛЯ временного про--
живания людей. Здания гостиниц строят любой степени
огнестойкости. В последнее время широкое распростране-
ние ПОЛУЧИЛИ высотные ГОСТИНИЦЫ, многие ИЗ КОТОРЫХ.
УНИКЗЛЬНЫ ПО ОбъеМНО-ПЛЭНИРОВОЧНЫМ решениям И архи--
тектурной выразительности, но еще не все имеют надеж--
ную противопожарную защиту. Мировая практика изо--
билует СЛУЧЗЯМИ пожаров В таких ГОСТИНИЦЗХ.

Пример. В ноябре 1980 г. от замыкания электропроволов возник
пожар в 26—этажном здании гостиницы «Гранд-отель» (г. Лас-
Вегас, штат Невада, США). В гостинице было 2100 жилых комнат,
12 ресторанов H баров, 1000 торговых H игральных автоматов, 45.
карточных столов. В момент возникновения пожара там находилось.
3500 чел. Подвал, 1, 2 H 26-й этажи были оборудованы спринклер-
ными установками пожаротушения. Сообщение между этажами
осуществлялось лифтом H одной лестничной клеткой. На аварийный
случай имелась установка подачи тревожных звуковых сигналов.
Служащий, обнаруживший пожар в помещении казино (игорный
зал) на 1—м этаже, попросил гостей покинуть здание. Однако увле-
ченные игрой люди отказались выполнить это требование H продол-
жали играть. Через 8 мин помещение казино было охвачено огнем,
пожар распространился на 2-й этаж. Дым по шахтам лифтов про-
ник в верхние этажи. Через 30 мин все пожарные подразделения го-
рода собрались у здания гостиницы. Пожарные немедленно присту-
пили к эвакуации людей, основная масса которых нашла убежище
на крыше гостинипы. С помощью 8 вертолетов эвакуировали свыше
1000 чел. Одновременно пожарные вели наступление на огонь. Че.
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рез 2 ч пожар был потушен. Олин 11.1 очевн щен рассказынал, . H10до прибытия нояшрньп этнткуаннеп :потсн никто 110 занимался.Многие метались но помещениям, не зная что делать. ”111\‘\\‘10,‘\`Ё‘:",\\:
ли о пожаре из сообщений по радио и телевнчению. ‘ ідсгь ним;;умерла в номерах в спящем состоянии, вдыхая 11110011111111 1111111.. .
результате пожара погибли свыше 80 чел., около .100 чел, получили
травмы.

Предупредить такие. тяжелые тюследсттитя можно
лишь надежной противоиожарноі'т защитой такнх объек-
тов B процессе проектирования и строительства (исклю—

чить применение для отделки лифтовых холлов п коридоров
горючих материалов, тщательно отделить лифтовые хол-лы, защитить отверстия в местах пересечения тщтскрытнн
различными коммупнкацнямн и т.д.), строгим соблюде-
нием правил пожарной безопасности при проживании в
гостиницах, повышением ответственпости 06011311111111.310—
щего персонала за жизнь и здоровье людей. B высотных
(17 этажей и более) гостиницах прсдусматрпвают также
устройство пезадымляемых лестниц, балконов, располо-
женных по периметру зданий, пожарных лифтов с авто-
номным электропитанием. }Кнлые номера, складские и
административные помещения таких гостиниц защищают
спринклернымп установками пожаротушепня, пожарной
сигнализацией.

Кахтдый прибывающий в гостиницу должен ознако—
миться с правилами пожарноі'т безопасности и получить
памятку о мерах предосторожпосгп и своих дсі’тствпях на
случай пожара (рис. 10). В гостиницах запрещается
пользоваться электрокппятнльпикамп и другими элект-
ронагревательпымп приборами.

В каждой гостинице разрабатывают план эв
людей на случай пожара. План не реже 1 раза в год
практически отрабатывают с обслуживающим персона-
лом. На каждом этаже устат-тавливают указатели крат-
чаиших выходов на лестничт-тые клетки. Все двери B 110-
стничных клетках, лифтовых вестибюлях п коридорах
устраивают так, чтобы они легко открывались. Лестнич-
ные клетки, лифтовые шахты, каналы с коммупнкацнямн,
коридоры, подвалы и чердаки содержат B чистоте н ие-
правном СОСТОЯНИИ. Двери ВХОДОВ В ПОДВЗЛЫ И на чердаки
закрывают на замки, а ключи хранят у дежурного ад-
министратора.

Особое внимание обращают на устройство надежных
средств извещения о пожаре в его начальной стадии, раз-
работку четких текстов оповещения. Для чтения текста
привлекают двух дикторов: женщину и мужчину. При
этом громкость трансляции о пожаре должна превышать
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Рис. IO. План-памятка для проживающих в гостинице
Уважаемые гости!
Просим Вас соблюдать правила пожарной безопасности:
Не пользуйтесь в номере электронагревательными приборами (кофейни-

ками, утюгамн, кипятильникамн).
Уходя из номера, не забывайте выключить телевизор, кондиционер, лам-

пы освещения.
Напоминаем Вам. что краине опасно накрывать включенные торшеры нго материала.настольные лампы предметами из сгораемо
Надеемся, что Вы не будете курить, лежа в постели, и оставлять нено-

гашенных сигарет. Это крайне опасно.
Курить в кабине лифта не разрешается.

_
Просим Вас не бросать сигареты (папиросы) в корзины для оумаг, а

пользоваться пепельницей.
Недопустимо приносить и хранить в

и материалы.
Желаем Вам хорошего отдыха.

номере пожароопасные вещества

Администрация

общий шумовой фон в здании. Текст оповещения должен
бЫТЬ кратким, содержащим ясные И короткие КОМЗНДЫ
обращений, предупреждающих панику.

Пример, Женский голос: «Внимание! Уважаемые гости», Муж—
ской голос: «Администрация гостиницы сообщает, что в здании про-
изошел пожар (загорание). Все лифты опущены вниз. Просим Вас
спуститься по лестничным клеткам на 1-й этаж здания. При движе-
нии руководствуйтесь световыми указателями «Выход». Выполняй—
те указания служащих гостиницы. Помогите детям, престарелым,
женщинам и инвалидам. Предупредите соседей о необходимости
эвакуации. При выходе из номера закройте окна H двери».

Внутренний противопожарный водопровод, пожарная
сигнализация, установки водяного пожаротушения и про-
тиводымнои защиты, огнетушители, спасательные верев-
ки и т.д. должны быть в постоянной готовности. В каж-
дой гостинице создают пожарно-техничсскую комиссию
H ДПД.

Территорию гостиницы, подъезды к зданиям, пожар-
ным гидрантам и водоемам, противопожарные разрывы,
наружные пожарные лестницы запрещается загромо—
ждать посторонними предметами.

Т о р г ов ые у ч р е ж д ен H я. Большую пожарную
опасность представляют многоэтажные здания магазинов,
ресторанов и кафе. Открытые лестничные клетки, эскала-
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торы и проемы на всю высоту зданий, шахты грузовых
лифтов H подъемников, большое количество горючих то-
варов в торговых залах и на складах делают такие зда—
ния особенно опасными для л10дей. При возникновении
пожара огонь и дым быстро распрострапякпся по всему
объему здания, что иногда заканчивается трагически.

]Тример.13 мае 1967 в в г.15ркюселе (Бельгия) возник пспкар
в 6—этажпом универсальном магазине «А. Л’Ииновасьон». На 4-м
этаже в отделе туристского оборудования от взрыва баллончика
с бутаном загорелись палатки и другие товары. По свидетельству
очевидцев пожар распространялся во всех направлениях с молние-
носной быстротой. Вскоре все здание, занимавшее целый гектар,
оказалось в огне и дыму. Среди покупателей H обслуживающего
персонала началась паника. Люди бежали по всем направлениям,
натыкались на прилавки, сбивали и давили друг друга, выбрасыва-
лись из окон. К прибытию пожарных подразделений горОда мага-
зин представлял собой тиллакнций костер. Загорелись соседние до—
NHL STOT'IHHKap унес более 300 человеческих экизней, многие полу-
чили тяжелые ожоги, травмы H отравления.

Разработан целый ряд противопожарных требований
ПО защите таких объектов ОТ пожаров И по исключению
несчастных случаев с людьми. Территорию торгового уч-
реждения (магазина, ресторана, кафе) постоянно содер—
жат B ЧИСТОТ6, не допуская ее заГрОМОЖдеНИЯ упаковоч-
НЫМИ материалами, ЯЩИКдМИ, оборудованием, отходами,
горючим МУСОРОМ И Т. д. Все подъезды И проезды как по
территории объекта, так и к источникам противопожар-
ного водоснабжения, а также противопожарные разрывы
между зданиями H сооружениями в любое время должны

бЫТЬ свободными, не загроможденными транспортными
средствами. Особое внимание обращают на поддержание
В ПОСТОЯННОЙ ГОТОВНОСТИ эвакуационных путей И ВЫХОДОВ
на случай возникновения аварийной ситуации H необхо-
димости эвакуации людей. Эвакуационные пути H выходы
должны быть четко обозначены указателями H знаками
безопасности. в крупных универмагах, универсамах H

ресторанах обслуживающий персонал снабжают индиви-
дуальнымн КОМПЛСЕх'ТаМИ средств защиты органов дыха-
ния (противогазами) н электрическими фонарями. Сис-
тему оповещения о пожаре проверяют не менее ОДНОГО

раза В ГОД ПРИ отработке планов эвакуации людей.
Наибольшая площадь этажа магазина меЖд_\` про—

тивопожарными стенами зависит ОТ огнестойкости И этаж-
НОСТИ здания:

Степень огнестойкости Число этажей ПлОЩадь этажа.
здания м2
1, II I 5 2500
III I. 2 1000

IV. V l 500
\—



Площадь этажа между противопожарт-тыми стенами
здания I или II степени огнестойкости может быть уве—
личена B 2 раза при условии оборудования помещений
установками автоматического пожаротушения.

Внутреннюю отделку торговых залов и путей эваку—
ации предусматривают только из негорючих или трудно—
горючих материалов, а каркасы подвесных потолков -—— из
негорючих материалов. Для теплоизоляции ограЖДаю-
щих конструкций охлаждаемых камер применяют негорю-
чие или трудногорючие материалы.

В подвальных помещениях не разрешается хранить
взрывчатые вещества, баллоны с газами, легковоспла-
меняющиеся и горючие жИДкости, лаки на нитрооснове,
нитроэмали, товары бытовой химии B аэрозольной упаков-
ке, изделия из целлулоида и другие товары, имеющие
повышенную пожарную опасность. Эти товары следует
хранить у наружных стен B обособленных помещениях,
имеющих негорючие ограждающие (стены, перегор0дки,
перекрытия) строительные конструкции. Для удаления
дыма из помещений предусматривают оконные проемы
или шахты дымоудаления. Магазины легковоспламеня-
юшихся и горючих ЖИДкостей‚ а также лаков, красок и
растворителей следует размещать B отдельно стоящих зда-
ниях. в универмагах и других крупных магазинах секции
с легкогорючими товарами (изделиями из пластмасс,
парфюмерией B аэрозбльной упаковке и др.), как правило,
располагают B верхних этажах, вдали от эвакуационных
путей и выходов. Смежные с торговыми залами склады
товаров отделяют противопожарными стенами или пере-
городками с обязательным устройством противопожар—
ных дверей H тамбур-шлюзов с подпором воздуха. До-
ставку товаров B торговые залы следует заканчивать до
открытия магазина. При продаже товаров повышенного
спроса регулируют допуск покупателей B торговые залы.

Работу внутреннего противопожарного водопровода,
установок сигнализации и пожаротушения постоянно кон-
тролируют. Огнетушители устанавливают на видных и до—
ступных местах. В крупных магазинах и ресторанах
создают пожарпо-техтшческие комиссии и добровольные
пожарные дружины. В кажпом торговом учреждении на-
значают ответственных за противопожартюе состояние по-
мещений, отделов и секций.

Крупные торговые центры, универсамы и универмаги
оборудуют установками оповещения о пожаре. Установ-
ку включают после того, как посетители И обслужива-

—-108—==



SOHlPIII персонал магазина SLIMC'I‘IL‘IH ОГОНЬ ИЛИ дым, а
также при ВОЗНИКНОВСНИИ пожара В ПОДВПЛЬИОМ ИЛИ Дру-
том педсобном помещении и требуется эвакхчтровать
людей.

Текст оповещения передают женским п мужским голосами.
`Женский голос: «Уважаемые посетители! Прослушапте срочную пн—
формацию». Мужской голос: «В одном помещении нашего мага мита
:пропзошло небольшое загорание.:\цмпппсграцияпросит Вас времен—
но покинуть торговые залы и выйти глружу. Для выхода из здания
воспользуйтесь лестницами, путь к которым Вам укажут рабогтнпот
магазина. Сохраняйте спокоі’тствпе. Дай ге первым выптп детям, жен-
щинам п престарелым. Пожарные прибыли и приступили к туше-
'нпю загорания. Повторяем, что торговые операции полпосгыо пре-
кращены и всех посетителей просим по 1103\1011111001‘11 оыстрее ныигп
из магазина. Сохраняйте спокойствие и порядок».

19. Противопожарные требования к промышленным
предприятиям. По взрывной, взрывопожарпт"1 и пожар-
ной опасности производства подразделяются на шесть
категорий:

А-— процессы получения, хранения и применения
веществ, способных воспламеняться нлп взрываться в
результате воздействия воды, кислорода воздуха или
контакта друг с другом; жидкостей с температурой
вспышки паров 28°С и ниже, горючих газов, нижний пре-
дел взрываемости (воспламенения) которых 10% п ме-
нее к объему воздуха при условии, что они могут образо-
вать взрывоопаспые смеси B объеме, превышающем 5%
объема воздуха B помещении;

Б—процессы получения, хранения H применения
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей с темпера-
турой вспышки паров 29...61°С; горючих газов, нижний
предел взрываемости которых более 10% к объему воз—
духа; жидкостей, нагретых B условиях производства до
температуры вспышки и выше; пылей и волокон твер-
дых горючих веществ, нижний предел взрываемости ко—
торых 65 г/м3 и менее к объему воздуха при условии.
что указанные газы, жидкости и пыли могут образовать
взрывоопасные смеси B объеме, превышающем 5% объ-
ема воздуха в помещении;

В—процессы получения, хранения и применения
твердых горючих веществ 11 материалов: горючих жид—
костеи с температурой вспьппки паров выше 61°С: го-
рючих пылей или волокон, нижний предел взрываемости
которых более 65 г/мз к объему воздуха; веществ, спо-
собных при взаимодействии с водой, кислородом возду-
ха или друг с другом только гореть;

"— процессы получения, хранения И применения
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негорючих веществ и материалов B горячем, раскален-
пом или расплавлеппом состоянии, процесс обработки
которых связан с выделением лучистой теплоты, искр,-
и пламени, а также производства, связанные с сжига—-
нием твердого, жидкого и газообразного топлива;

Д—процсссы получения, хранения и применения
негорючих веществ H материалов B холодном состоянии;.

E— процессы получения, хранения и применения го--
рючих газов без жидкой фазы (процессы с образованием:
взрывоопасной пыли), способные взрываться без после--
дующего горения при СОДержании более 5% B воздухе‘
помещения, а также веществ, способных взрываться безт
последующего горения при взаИМОДействии с водой, кис--
лородом воздуха или друг с другом.

К взрыво- и пожароопасным производствам катего-ь
рий А и Б относится большинство цехов и установок\
нефтеперерабатывающих, нефтехимических, химических,.
газовых и других предприятий, а также склады легко`
воспламеняющихся и горючих жидкостей.

К пожароопасным производствам категории В отно-.
сятся все деревообрабатывающие, резинотехнические,
текстильные предприятия, склады твердых горючих ве--
ществ и т. Д.

К произволствам категорий Г и Д относятся метал--
лургические, машиностроительные и другие предприятия„
котельные, склады негорючих веществ и материалов:.

Независимо от категории взрывной, взрьтвопожаро-
опасной и пожарной опасности в требованиях по содер-
жанию территории предприятия (объекта) есть очень
много общего. Прежде всего содержание в чистоте и
исправности внутриобъектовых дорог, подъездов к зда-
ниям и сооружениям, пожарным гидрантам и водоемам.
При дорожно-ремонтных работах или при закрытии от-
дельных участков дорог по другим причинам руководи-
тель работ заблаговременно ставит в известность: пожар-
ную охрану или добровольную пожарную дружину. В
соответствующих местах устанавливают указатели (до—
рожные знаки) направления объезда или устраивают
переезды через ремонтные участки. В ночное время
участки, освещают. В местах пересечения автомобильных
и железных дорог укладывают сплошные настилы на
уровне головок рельсов, а также не допускают стоянку
вагонов без локомотивов. Территорию каждого пред-
приятия освещают. Противопожарные разрывы между
зданиями и сооружениями оставляют свободными. Для
хранения сырья, готовой продукции, материалов, обо-
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рудования, грубых кормов, упаковочной тары, стоянки
автотранснор'га, тракторов, комбайнов и Другой тех-
ники отводят специальные здания или площадки с со-
блюдением установленных нротивоножарных разры-
ВОВ.

На территории каждого предприятия независимо от
КЗТВГОРИИ ПО}КЗРНОЙ ОПЭСНОС’ГИ ПРОИЗВОДСТВЗ ОТВОДЯТ
специальные места или помещения для курения.

Взрывоопасные производства. Опасность
ВЗРЫВЗ 110>Kapa может ВОЗНИКНУТЬ ПРИ НСПРЗВИЛЬНОМ
выполнении технологических операций, нарушении тем-
HepaTypHOI‘O режима, ЗЗДЗННОГО ДЗВЛСНИЯ, УВОЛНЧВНИН
КОЛИЧЁСТВЗ ИЛИ СКОРОСТИ подачи ДОЗИРУВМЫХ ВСЩССТВ,
загрузках и выгрузках сыпучих и твердых веществ, сли-
вах H наливах жидкостей, перемещениях жидкостей и
газов по трубопроводам, измерениях уровней и отбо-
рах проб и т. д.

Пример. В одном блоке склада сжиженных газов 13306011311110-
вого зав0да из—за превышения нормативного давления при закачке
сжиженных газов в горизонтальные резервуары оторвалась флан-
цевая заглушка приемного трубопровода. От высечеиной искры
воспламенился пропан. Огонь быстро распространился на все 12 ре-
зервуаров блока. Создалась угроза соседним блокам. Примерно че-
рез 2 ч после возникновения пожара взорвался один резервуар.
Силой взрыва он был отброшен почти на 900 м и упал на здание
насосной станции. Отцельные части резервуара разлетелись в разные`

стороны на расстояние до 400 м. От теплового излучения получили
сильные ожоги несколько работников пожарной охраны и завода.
Из—за прямой угрозы технологическим установкам завода его ра-
бота была остановлена. Потребовалось более 12 ч. героической рабо-
ты пожарных, чтобы потушить сложнейший пожар.

При наличии легковоспламеняющихся и горючих
жидкостей и газов B системе наиболее опасны периоды
пуска и остановки технологических аппаратов, так как
B эти моменты внутри аппаратов могут образовывать—
ся взрывоопасные смеси воздуха с парами жидкости или
газом. `

Взрывоопасные концентрации могут возникнуть
вследствие неполного освобождения аппаратов и продук-
товых линий при остановках для чистки, ремонта или
консервации, при наличии жидкостей B трубопроводах
H1 T. Д.

Взрывоопасные смеси горючих газов с кислородом
воздуха образуются внутри системы при неполной про-
дувке ее инертными газами (пропарке воцяным паром).

Во время остановки и пуска аппаратов пожары и
взрывы происходят вследствие неправильного отсоедине-
ния останавлшваемых аппаратов от работающей систе-
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МЫ. В LlilCTlIOCTII, пропуски ВО фланцевых соединениях,
НСПЛОГНО закрытые краны Н задвижки или ИХ неисправ-
ность, отсутствие заглушек во фланцевых соединениях,
подсос воздуха могут стать причиной образования в ра-
бОТаЮЩСМ или ОТКЛЮЧСННОМ аппарате, а также В поме—
1ЦСНИН цеха взрывоопасной смеси.

Во всех взрывоопасных производствах принимают
меры к исключению искрообразования, запрещают про-
ВОДНТЬ огнеопасные работы, пользоваться электроплита-
ми и другими электронагревательными приборами, а
также курить, пользоваться спичками И зажигалками.

На случай отключения электроэнергии, пара“ или во-
ДЫ, прекращения подачи инертного газа, прорыва газов,
паров или пролива жидкостей, отключения вентиляции
H других аварийных ситуаций разрабатывают планы
ликвидации аварий, в которых наряду с обязанностями
обслуживающего персонала излагают действия пожар—
ной охраны.

Пример. Пожар возник на битумной установке нефтеперераба—
тывающего зав0да. Через раскрывшийся сварной шов куба расплав-
ленный битум вылился на спираль электроподогрева сливного устрой—
ства и воспламенился. Битумная установка размещалась в одно—
этажном здании длиной 102 M, шириной 40 м и высотой м, II сте-
пени огнестойкости, разделенном противопожарными стенами с двер—
ными проемами на три отсека. Установка находилась в неудов-
летворительном противопожарном состоянии: технологический рег—
ламент не соблюдался, часть электрооборудования была открытого
исполнения, противопожарные двери не закрывались, нарушался
график планово-предупредительных ремонтов оборудования. Спе-
циалисты завода и пожарные не были готовы к слаженным действи—
ям по ликвидации последствий аварии. В результате пожар принял
большие размеры, обрушилось покрытие на площади 2500 м2, сго-
рело 600 т битума, выведена из строя часть оборудования.

Всетехнологические аппараты, колонны, емкости,
трубопроводы, электродвигатели и другое оборудование
надежно заземляют. Ремонт электрооборудования начи-
нают после обесточивания соответствующего участка се-
ти. Нельзя менять электролампы, открывать аппараты и
т. и., если есть находится под напряжением.

При отогревании замерзших трубопроводов следует
пользоваться горячей водой или паром, предварительно
отключив отогреваемый участок от работающей систе-
мы.

Случайно пролитые горючие жидкости немедленно
засыпают песком, опилками или смывают водой. В ка-
иализгнщоиных трапах, лотках, траншеях, каналах, ямах,
ко.,тоднах регулярно проверяют наличие газа газоанали-
заторами для предотвращения образования взрывоопас-
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ных концентраций. Все работы во взрывоопасных про—
изводствах выполняют только при исправной и действую-

щей ириточт-ют'і'т и, вытяжной вентиляции, которую в слу-
чае пожара отключают.

В цехах не допускается устройство временных скла-
дов для хранения сырья, полуфабрикатов и готовой
продукции. Промасленные тряпки и ветошь складывают
в металлические ящики с крышками, которые устанавли-
вают во взрыво— и пожаробезопасных помещениях. Что-
бы избежать самовозгорания тряпок и ветоши, их еже-
дневно убирают. Помещения и открытые этажерки, пло-
щадки C технологическим оборудованием оборудуют
внутренним противопожарным водопров0дом, установка—
ми врдяного, пенного, газового и порошкового пожаро-
тушения, обеспечивают необходимым числом огнетуши—
телей, запасами песка. Для курения вьтделяют специаль-
но оборудованные помещения.

Обслуживающий персонал обучают правилам пожар-
ной безопасности, действиям при возникновении ава-
рийной ситуации, использованию средств тушения при
пожаре.

‚Для защиты аппаратов и трубопроводов, работаю—
щих под давлением, широко используют предохрани-
тельные клапаны: при повышении давления в аппарате
выше заданного предохранительный клапан открывает-
ся H пропускает газ или пар до тех пор, пока давление
в аппарате не станет нормальным. Предохранительные
клапаны закрывают кожухом или колпаком и пломби-
руют. Ремонтируют и регулируют клапаны специально
обученные люди.

При процессах полимеризации (химической реакции,
при которой из молекул одного и того же вещества по-
лучают соединение того же состава, но с большей мо-
лекулярной массой) и кристаллизации отверстия предо-
хранительных клапанов могут забиваться твердыми ве-
ществами, что может привести к разрыву аппарата или
трубопровода. Чтобы этого не произошло, устанавлива—
ют так называемые противовзрывные мембраны (рис.
11). Давление и разрежение в системах измеряют мано—
вакуумметрами. При обнаружении неисправности (сор—
вана пломба, разбито стекло, при выключении прибора
стрелка не возвращается на нулевое деление шкалы и
т. д.) приборы заменяют.

Важное значение имеют измерительные устройства
уровня жидкостей или сыпучих веществ в аппарате, ем-
кости н другом оборудовании. К сожалению. в отдель-
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ных случаях эту работу выполняют примитивным $2213собом & помощью измерительных линеек, реек, пруд а-
и т. Д., которые опускают через открытые люікіиюасть Ён-тов. При таких замерах нарушается герметр может об—
стемы, отдельных аппаратов и в помещении бы замера
разоваться взрывоопасная смесь. Такие сносоСМ уровня
уровней запрещаются. Простеишим указатсёт креплен—
является водоуказательное стекло со шкало енйое через
нос на стенке сосуда с жидкостью и соедхііёй и верхней
самозапирающиеся клапанные краны с них
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частями. Для их изготовления используют безостюлочное
ПЛН органическое СТСКЛО.

Широкое распространение получили различные по—
нлавковыс уровнемеры и регуляторы, а также уровне—
меры 0 радиоактивными источниками. Пх используют
для регулирования, сигнализации 11 ‚чистанционного изме—
рения уровня в различных емкостях н аппаратах.

В качестве предохранительных устройств широко ис-
пользуют гидравлические затворы, дыхательные и пере—
ливные трубы, огнепреградителн и т. д. Гидравлически-
мн затворами (рис. 12) называют защитные устроі'тства,
которые не только предохраняют систему, аннарат или
емкость от повьннення давления сверх заданного, но
и прекращают горение паров, проходящих через слой
жидкости затвора. Гидравлические затворы устанавли—
вают на линиях жидкостных, газовых, производствеиной
канализации, в лотках. По конетруктивному исполне-
нию гидравлическне затворы различны, но принцип их
устройства и защитного действия одинаков.

Для нормальной работы аппаратов и смкостеіі'тсне—
ременным уровнем жидкостей устраивают дыхательные
трубы, регулирующие давление паровоздушной среды
над жидкостью. Чтобы пары из аппаратов не попадали
в производственное помещение, дыхательные трубы вы-
водят за его пределы или присоединяют к общецеховой
системе улавливания паров. На дыхательных трубах не
разрешается устанавливать запорные устройства. На
каждой трубе ставят огнепреградитель.

Переполнение емкости может привести к повышению
давления, разливу жидкости в помещении (на террито-
рию аппаратного двора), аварии или пожару. Чтобы
предупредить переполнение аппаратов, емкостей, в них
врезают переливные трубы на высоте максимально до—
пустимого уровня жидкости. Диаметр переливной трубы
делают больше, чем наполняющей трубы. Жидкость
сливают через переливную трубу B аварнйт-тые емкости

В рЯДе случаев, чтобы не допустить перелива жидко—
стей в помещение, аппараты и емкости огражлают спс-
циальными стенками из железобетона. Если аннарат
проходит через перекрытия, то отверстия в них огражда—
ют бортиком высотой не менее 15 см.

Для предотвращения распрострат-тент-тя пламени из
одних аппаратов и трубопроводов в другие и для заши—
ты ов попадания огня внутрь аппарата через Воздушни-
ки резервуаров устанавливают огиепреградители. Пла—
мегасящее действие огнепреградителя состоит в следую—
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щем. Чтобы предотвратить распространение пламени,
нужно резко снизить температуру потока горячих газов.
Для этого поток разбивают на большое число отдель-
ных струй, которые быстро охлаждаются. Если скорость
теплоотдачи превышает скорость тепловыделения,ТО го-
рение становится невозможным (рис. 13).

Чтобы предупредить образование взрывоопасных
смесей в производственных цехах, постоянно проверяют
герметичность оборудования, принимают меры к свое-
временному устранению утечек реагирующих веществ.
Для определения состояния воздушной среды B поме—
шениях широко используют переносные и стационарные
газоанализаторы.

Вынос основного и вспомогательного оборудования
во взрыво— и пожароопасных производствах на откры-
тые этажерки, дальнейшая герметизация аппаратов, ма-
шин и механизмов, широкое внедрение производствен-
ной и противопожарной автоматики, совершенствование
системы контроля создают условия предупреждения по-
жаров, несчастных случаев и травматизма.

Пожароопасные производства. Выделе-
ние на деревообрабатывающих, резинотехнических,
ШИННЫХ и текстильных предприятиях большого количе-
ства ПЫЛИ, опилок, стружек и ДРУГИХ горючих ОТХОДОВ,
а также применение горючих обрабатываемых материа—
лов нередко создают угрозу возникновения пожара и его
быстрого распространения. Кроме того, B зданиях 0 та—
КИМИ производствами установлено большое число
электродвигателей, В качестве смазочных материалови
растворителей применяют легковоспламеняющиеся и
горючие жидкости.

Пример. Причиной пожара B картонно-бумажном цехе целлюлоз-
но—бумажного комбината послужило воспламенение заправочной
ленты бумажного полотна при трении о шейку сушильного цилиндра.
Здание цеха 2-этажное, длиной 246 м, шириной 36 м и высотой
18 м, II степени огнестойкости. Цех содержался в неудовлетво-
рительном противопшкарном состоянии: из—за неисправности масло-
системы часть оборудования была покрыта слоем масла, бумаго-и
картоноделателытые машины от горючей пыли и отходов бумаги
очищали от случая к случаю; спринклерная установка пожаротушения
была отключена, Рабочие не шали, что делать при возникновении по—
жара, не сумели привести в действие пенные установки пожаротуше-
ния с ручным приводом 11 штугреннне пожарные краны, не отключи—
ли вовремя вытяжную вентиляцию, поздно сообщили в пожарную ох—
рану о пожаре, Ранее в цехе неоднократно возникали загорания, од-
нако ни адиитшстратшя, нн ножарно-техническия комиссия действен-
ных мер по предотвращению пожаров и загораний не принимали, а
органы Госпожнадзора нс строго требовали от них выполнения соб-
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ственных предпнсаиий. Пожар принял большие размеры, на его ту-
шение были поданы 20 водяных струй из ручных стволов А и Б.

Опасность пожара увеличивается при нарушении пра-
вил пожарной безопасности (бессистемное хранение
больших запасов сырья и готовых изделий, курение B

неположенных местах, отсутствие постоянного наблю-
дения за электроустановками, трансмиссиями и т.д.).

На деревообрабатывающих производствах по не-
убранным стружкам и древесным отходам возникшие
пожары могут распространиться 0 огромной быстротой
и охватить весь цех, поэтому в. цехах 11 мастерских со-
блюдают строгий противопожарный режим. Для хране-
ния поступающих B 110x лесоматериалов отводят свобод-
ную площадку. Запас материала не должен превышать
расхода на смену. Складывать сменный запас у станков
запрещается.

Ритмы производственных операций 11 число станков
строго согласуют, чтобы исключить накопление полу-
фабриката. Если по условиям технологического процес—
са‘ требуется накопить некоторое количество полуфабри-
ката (промежуточная дополнительная подсушка матери-
ала, выдерживание склеенных деталей и т. и.), то для
его хранения организуют буферный склад на дополни-
тельной резервной площадке вместимостью не более
сменного запаса. Для большего количества материала
предусматривают специальный буферный склад, отделен-
ный от цеха противопожарной стеной. Участки 0 про-
Цессами, связанными со шлифовкой, окраской, лакиров-
кой и сушкой изделий, отделяют от других помещений
противопожарными стенами.

На предприятиях по изготовлению резинотехнических
изделий применяют в, больших количествах такие легко—
горючие материалы, как натуральный и синтетический
каучук, сажу, резину, легковоспчаменяющнеся и горю-
чие жидкости, клей на летучих растворнтечях и т. 1

Пример. Пожар возник на складе каучука в одноэтажном 313-
нии площадью 1000 .11-, V 0101101111 огнестоикости. Примерно через
10 мин склад был полностью охвачен огнем, обрушилось покрытие,
высота пламени достигла 20 м столб тыма поднялся на ВЫСО—
ту до 80 м. Пропзошчо сильное задымленне территории склата с
подветренной стороны, что 331p3тия10 13111011110 пожара

Каучук хранят B отдельных зданиях или B помещенн—
ях, встроенных B основное здание 11 отделенных от дру—
гих помещений противопожарными стенами. Электро-
оборудованне устанавливают B пылевлагонепроницае—
мом, а на отдельных участках во взрывозащищенном
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исполт—тенин. Применять открытый огонь, курить разре
шается только в специально отведенных местах.

На предприятиях текстильной промышленности, где
широко используют натуральные, искусственныеисинте-
тические волокна, особое внимание обращают на свое—
временную очистку ткацких и прядильных станков ог
горючей пыли и пуха, а также на места сбора и хране—
ния отходов производства (угаров).

Пример. От короткого замыкания в электродвигателе возник
пожар на З-м этаже прядильной фабрики. Здание 4—этажное, длиной
около 300 м, шириной 33 м, III 0101101111 огнестойкости, разделенное
на секции противопожарными стенами. Огонь 0 большой скоростью
распространился по З—му этажу и проник через междуэтажное пе-
рекрытие на 4—й этаж. Этому способствовали обилие пуха н хлоп—
ковой пыли на прядильных машинах и строительных конструкциях,
а также промасленные участки перекрытий. Вскоре плотный дым
заполнил все помещения 13-го и 4—го этажей, что затрудняло
активную борьбу с пожаром. Ствольщнкн заняли позиции у проти-
вопожарных стен и в течение Б...? и сдерживацнт огонь, не давая
ему переброситься на другие секции.

Текстильные предприятия часто размещают в так
называемых бесфонарных зданиях общей площадью
10 га (105 м2) 11 более. В таких зданиях для удаления
дыма устраивают специальные дымовые люки. Суще-
ствуют оригинальные решения для вынужденной эвакуа—
ции рабочих через подземные туннели. Однако проблему
противопожарной защиты таких зданий нельзя считать
решенной. Даже небольшой очаг горения может вызвать
сильное задымление многих помещений. Были случаи,
когда через 2 M1111 с момента возникновения пожара ви-
димость в помещениях резко падала, что усложняло
эвакуацию работающих и ликвидацию пожара.

Во всех пожароопасных производствах, B которых
используются легковоспламеняющиеся и горючие жид-
кости, устанавливают строгий порядок хранения и от-
пуска этих веществ. Их хранят в отдельных помещениях,
изолированных от других негорючими стенами и пере-
городками. Жидкости раздают в специальные гермети-
зированные сосуды небольшого объема. На рабочих ме-
стах запас жидкостей не должен превышать сменной по-
требности. Но главное в этой работе—замена легко-
воспламеняюшихся и горючих жидкостей, используемых
для мойки и обезжиривания деталей, безопасными ра-
створами 11 препаратами. Новые способы очистки 11

обезжиривания деталей—это не только снижение по-
жарной опасности и улучшение условий труда, но и боль-
шая экономия нефтепродуктов. На всех пожароопасных
производствах широко используют снринклерные (водя-
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ные и пенные) н дренчерпые `установки, системы пожар—
ной снгналнзацнп, внутренний прогпвопожарпый водо—
провод; цехи и участки обеспечивают первичными сред—
ствами тушения пткаров: огпегупщгелями, песком.
водой и т.д. Этткуацпоппые пути и выходы псщдержп—
вают в исправности н чистоте.

20. Противопожарные требования к сельскохозяйст-
венным предприятиям. Как иромыщленные, так и
сельскохозяйствепные предприятия по взрывной, взры—
воножарной и пожарной опасное… подразделяют на
шесть категорні'т: А, Б, В, Г, Д и Е. Предщмнггпя по
переработке мяса, молока, овощей, фруктов и других
продуктов сельского хозяйства в настоящее время строят
в виде иредпрнятні'т—комбнпатов. В их состав входят
помещения для убоя н первичноі'т переработки скота
и птицы, выработки колбасных изделий и копченосгеі'т,`
переработки молока, производства безалкогольпых па-
пнтков, т\‘(щсервнровання плодов и овощей, выпечки хле-
бобулочных изделий, пронщзодсттш рассыппых комбикор-
мов, изготовлення крахмала, квашеппя п засолки ово—`
щей, складские помещения, холоднльппки, тарпо—боп—
дарная мастерская, контора, лаборатория и бытовые
помещения. Весь комплекс размещают в одно— или двух-
этажных зданнях. Противопожарные требования к ним
мало отличаются от аналогичных требований к про—
мышленным предприятиям. ` '

С кл ады зер н а. Большую роль в сельскохозяі'тст—'
венном производстве принадлежит объектам по очистке,
сушке и хранению зерновых культур. Старая пословн-_
ца гласит: «Не тот хлеб, что B поле, а тот, что B закро-`
мах». Ученые подсчитали, что B процессе хранения про-
довольственного, фуражного и семенного зерна, муки
и крупы в мире теряется до 10% собранного урожая.
Потери происходят в зернохранилищах, в частности B
механических бункерах временного хранения зерна в
период массового приема хлеба и в процессе сушки. Зер-
носушилки бывают стационарные и передвижные, ба—
рабанные, шахтные и конвейерные; работают на жид-
ком и твердом топливе. В барабанной зерносушилке зер—
но движется вдоль оси вращающегося барабана в но—
токе теплоносителя (горячего воздуха), в шахтной——
перемещается вниз под действием силы тяжести, а теп-
лоноситель поступает в сушильную часть шахты сбоку
и пересекает зерновой поток. Передвижные установки
размещают непосредственно в поле или около зернохра-
нилищ на расстоянии не менее 10 м. Дымовые трубы
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сушилок оборудуют искрогасителями. В` Меотах нр0‹
хождения труб через горючие строительные конструкции
устраивают противопожарные разделки. В топках ис-
пользуют как твердое топливо (запас его не должен пре-
вышать суточной потребности), так и жидкое. Для роз-
жига применяют только электрозажигание. Разжигатв
твердое топливо с помощью легковоспламеняющихся н
горючих жидкостей или поджигать итдкое топливо фа--
келами недопустимо. Всю систему топливоподачи
(топливопроводы, задвижки, манометры, термометры,
клапаны—отсекатели и другие устройства) делают тер--
метичной и с автоматическим отключением подачи топ-’
лива при возникновении аварийной ситуации (затуха-`
ние факела, повышение температуры, падение давления
воздуха перед форсункой). Во время работы сушилки че-
рез каждые 2 ч проверяют температуру зерна путем от-
бора проб. При нагреве зерна выше предельных значе-
ний, чтобы избежать его самовозгорания, снижают тем—'
пературу теплоносителя. В случае обнаружения само—'
возгорания зерна сушильный агрегат останавливают,
зерно выгружают и охлаЖДают, а загоревшуюся массу
убирают. Ежесуточно сушильные агрегаты очищают от
пыли и остатков зерна, проверяют исправность трущих-
ся узлов и механизмов.

После обработки зерно направляют в зернохрани-
лища двух типов: закромные, где зерно хранится в от-
Дельных емкостях (закрома, бункера, силосы), и на-
польные. Наибольшее распространение в нашей стране
получили напольные хранилища, в которых зерно хра—
нится сплошной насыпью. Здания зерновых складов
разрешается строить любой степени огнестойкости, но с
разделением противопожарными стенами на отсеки пло-
щадью по 1200 м2. Вместимость отдельной секции до
3000 т. Горючие конструкции обязательно обрабатывают
огнезащитными составами. Электрические сети в скла-
дах прокладывают в стальных трубах или на изоляторах
вразбежку. Применение голых проводов запрещается.
Используют светильники в пылевлагонепроницаемом
исполнении. Помимо выключателей для ОТДельиых

участков сети предусматривают рубильник для общего'
отключения напряжейия. Такие рубильники с предох-
ранительной защитой устанавливают снаружи на не-
горючих стенах складов или на отдельно стоящих опо-
рах. Для механизации работ на складах зерна приме-`
няют ленточные продольные транспортеры (верхние и
нижние). Верхние транспортеры подвешивают к конст-
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рукциям покрытий, а нижние нрокладывают в непро-
ходных галереях. Верхние и нижние транспортеры не
должны проходить через противопожарные стены. Вер-'
но из одного отсека в другой передают но снештальным
течкам, которые пропускают через нротнвопожарную
стену. Проемы в стенах защищают противопожарпымн
дверями.

Склады зерна оборудуют надежной молппезащнтщ'т.
Если склады находятся на отдельной площадке,
то около них обязательно устраивают пожарные водое—
мы. Крупные склады имеют собственный противопожар—
ный водопровод. '

Наиболее крупными зернохрапплщцамн являются
элеваторы—сооруження, оборудованные устройствами
для приема, взвешивания, сушки, очистки и отгрузки
зерна. В зависимости от на:…ачення они делятся на за—
готовительные, производственные и перевалочные. Эле-
ваторы строят из железобетона. Пх высота достигает
60 м, вместимость 200 тыс. т и более. в центре устран—
вают рабочее здание с механизмами, по сторонам воз—
водят силосные корпуса для хранения зерна. Перпенди—
кулярно элеватору примыкает приемный мехат-тнзнро-
ванный пункт с нижней трат-тспортерной галереей, по'
которой зерно поступает в рабочее здат—тне(башт-но). Да-
лее снстсмы пневматического и шнекового транспорта
зерно подают в сушильно—очистительные машины, а за—
тем ленточными транспортерами верхней галереи его
распределяют по ОТДеЛЬНЫМ силосам.

Элеваторы имеют повышенную противопожарную
защиту, в частности наружный и внутреннит'х'т противо—
пожарный водопроводы с собственной пожарной на-
соснои станцией, пожарную сигнализацию, наружные
пожарные лестницы, водяные завесы в технологичестшх
проемах внутренних стен верхней и нижней галерей 11

т.д. Электрооборудование применяют во взрывозащи-
щенном и пылеводонепроницаемом исполнении.

Комбикормовые агрегаты. Для приготовле—
ния кормов применяют соломосилосорезки, измельчите—
ли грубых кормов, корнерезки, дробилки, устройства
по приготовлению травяной муки, смесители кормов и
т.д. Широко используют молотковые дробилки типа
КДУ—1 для измельчения зерна, соломы, сена, сухих ку-
курузных стеблей и початков, жмыхов, зеленой массы
(рис. 14).

Наиболее прогрессивным способом заготовки кормов
является сушка травы B высокотемпературных сушил-
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Рис. 14. Универсальная дробилка
I —Гг;ыётруло55итезть;б 2 —— циклон; 3 — пневмопровод с вентилятором; 4 — дви-

. ь, ——дро нльпая камера; 6 — приемный бункер; 7—— транспортер

УСЛОВНЫЕ ОЬОЗНАЧЕНИН

Р тепнопосицпь —> воздух

Э—ч— отгдвотдвшии тшпопоснгьпь -—\——> зсньпмшдсск

H» ВЫШШЫШМ'МАСС/\ )+\——:›— ТРАВПНАПМУЧА

Рис. 15. Агрегат для приготовления травяной муки .
3 -— циклон; 4 -— дозатор; 5 -— шнек; 6 — шлю-

зовой затвор; 7— дробилки; 8 —— отборщик; 9 —— барабан; 10 -—— транспорт ср;
11— винтовой транспортер; 12 —— битер; 13— конвейер; 14— лоток; 15 —— гидро-
Цилиндр; 16 -— горелка; 17 —— форсунка; 18 -— вентилятор; 19— кольцевоепространство

I -— вентилятор; 2 -— дымосос;

ках. Для приготовления искусственно обезвоженных
кормов (травяной муки) используют агрегаты типа
АВМ-0,4; АВМ-0,65; АВМ-1,5А', АВМ-З 11 11p.UBcc эти
машины отличаются друг от друга конструкциеп отдель-
ных узлов и производительностью (рис. 15). Зеленая
травяная масса не тлеет и не горит, НО ”0 MOPC 131311311-
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ханпя в супнтльтюм барабане она становится подобно
хорошо высушенному сену лсгкогорючпм щшдуктом.
Кроме того, травяная мука и измельченная травяная
масса повышенной влажтюсти склонны к т\тикробиоло-
гическому еамовозгоранню. Пыль травяной муки взры-
воопасна. Пожары в этих агрегатах возникают вследст-
вие самовозгорания муки, а также от искр, образую—
щихся прн попадании в агрегаты посторонних твердых
предметов, отрыве молотков, перегреве подшипников.

Пример. В результате самовозгоращщ витаминной травяной му”—
К11 возник пожар. Мука хранилась B ()1LIIO'9'I‘21NUIOM 3218111111 11311111011
50 м, шириной 12 м, V степени 01110010111100 тн. Склад и :пншп'гелытая

часть внтамннноі'т муки сгорели. '

При работе агрегатов через неплотности выделяется
горючая пыль. Агрегат вптамнтпюй муки работает на
жидком топливе. Продукты горения засасываются в
сушильный барабан, куда предварптельпо подается зе-
леная масса. Сушка длится несколько секунд. Высуд
шенныс частицы травы подхватываются потоком тепло—
носителя н перемещаются в циклон сухой массы, затем
в дробилку, по шпеку снова B циклон сухой массы, на
выгружной шнек и B мешки. Производптельность в
зависимости от влажности травы 260...750 кг муки в 1 ч.
Агрегат имеет 8 электродвигателей. При работе агрега-
та следят, чтобы давление топлива перед форсункой не'
превышало 0,1 МПа (1 кгс/см?), а температура отра—
ботавщих газов 100°С.

В случае загорания травы в сушильном барабане
наработанный продукт B количестве 150 кг и партию,
полученную после ликвидации горения в количестве не
менее 200 кг, не складывают в общее хранилище, а
помещают отдельно и наблюдают за ним в течение 48 ч.

Хранят витаминную травяную муку на отдельном
складе с хорошей вентиляцией. Мешки укладывают
штабелями высотой не более 2 м, проходы между ними“
оставляют не менее 1 м.

Противопожарный разрыв от цеха приготовлет—тпя
травяной витаминной муки до строений принимают не'
менее 50 м, а до открытых складов грубых кормов—
150 м. Расходный топливный бак устанавливают вне
помещения агрегата; на топливопровоце, соединяющем
агрегат с баком, делают не менее двух вентилей.

Ремонтные предприятия по пожарной опас—
ности относят к категориям Г и Д хотя отдельные участки
могут быть взрыво- и пожароопасными. Здания строят
преимущественно не ниже 111 степени огнесгоі'ткостн.
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I300 горючие конструкции обрабатывают огнезащитными
составами.

К наиболее опасным участкам относятся испытаі
тельные стенды, аккумуляторные, промывочные и
окрасочные. Их размещают только в помещениях из не—
горючих конструктивных элементов с центральным во-`
дяньтм отоплением, а электрооборудование выполняют
во взрывозащищенном исполнении. Электрогазосва-
рочные работы проводят в специально оборудованных
помещениях или на площадках. `

Для хранения легковоспламеняющихся и горючих
жидкостей на текущие нужды выделяют специальные
кладовые. Разливают их только B специальные бачки с
плотно закрывающимися крышками и канистры. Однако
использование легковоспламеняющихся и горючих жид-
костей для обезжиривания и мойки деталей, узлов и
агрегатов из года B год сокращается. Их заменяют не-
горючими растворами и препаратами или техническими
моющими средствами (ТМС). Широкое применение
ТМС снижает пожарную опасность работ и улучшает
условия труда. Например, техническое моющее средст-
во МС—15 представляет собой порошок белого цвета, хо-
рошо растворимый в воде. Применяется в виде водного
раствора с температурой 80...90°С, содержащего 20 г по-
рошка на 1 л воды. Используется на предприятиях систе-
мы Госсельхозтехники, B ремонтных мастерских колхо-
зов и совхозов для очистки машин, агрегатов, узлов и
деталей путем погружения в специальные емкости, а
также для ручной очистки изделий при ремонте и тех-
ническом обслуживании сельскохозяйственной техники
в полевых условиях.

Ремонт техники начинают после освобождения топ-
ливньтх баков от горючего. Перед ремонтом топливные
баки и другие емкости тщательно промывают горячей
водой или водным раствором каустической соды (ед—'
кого натра), продувают острым паром, а затем просу-'
шивают горячим воздухом до полного удаления топлива.
Очистку лучше делать на открытой площадке. Перед
сваркой или пайкой бензобак (тару) заполняют водой и
оставляют горловину открытой.

Окраску, мойку и обсзжириваиие деталей с приме-`
пением легковоснламеняющихся и горючих жидкостей,
регулировку гидросистем 11 топливной аппаратуры про—
изводят в отдельных помещениях при действующей при-
точной и вытяжной вентиляции. Полы устраивают из
негорючих материалов, исключающих образование искр

„124—



при 'ударе. ЛакокраСОчные Материалы передают на он-
расочные участки в готовом виде. Составляют и раз
бавляют лаки и краски в отдельном помещении лиоо
на открытой площадке. Ежедневно после работы окра-
сочное оборудование 11 камеры очищают от горючих от-
ложений, а случайно пролитьте на пол лаки, краски или
растворители немедленно засыпают опилками или пес-
ком. Мыть полы, стены и оборудование горючими раст-
ворителями не допускается.

ЗарЯДку аккумуляторов производят в специальных
помещениях с вытяжной вентиляцией либо в плотно за-
крывающихся вьттяжньтх шкафах. При работе исключают
условия возникновения искр.

В цехах создают запасы огнетушащих средств, воды
в бочках и песка. Для сбора обтирочных материалов ста—
вят металлические ящики с крышками. Обтирочные кон-
цы ежедневно удаляют из ящиков и сжигают в специ-`
ально отведенных местах. `

Животноводческие и птицеводческие
п р е д п р и я т и я (фермы, фабрики, заводы, комплек—
сы) являются главными поставщиками мяса, молока,
яиц, шерсти, кожи ит. д. Они переводятся на промыш-
ленную основу, становятся вьтсокомеханизированными
объектами, труд на них превращаетсяв разновицность
индустриального труда. Здания этих предприятий стро—
ят любой степени огнестойкости.

Основные нарушения правил пожарной безопас—
ности на животноводческих фермах—перегрузка по—
мещений грубыми кормами, загромождение запасных
выходов, особенно в холодное время года, применение
открытого огня, нарушение правил эксплуатации отопи-
тельных котлов, теплогенераторов 11 электрооборудова-
ния.

Пример. Пожар возник в одноэтажном здании кошары П—образ—
ной формьт B плане общей длиной 170 м и шириной 10,6 м, \" сте-
пени огнестойкости.13 здании вместо 10 ворот были сделаны_7} из
них 3 закрытьтттзавалены соломой.1{ад теплогенератором было го—
рючее перекрытие. Для дополнительного обогрева кошары применяли
электрокалорттферы и электролампы большой мощности. Средств
связи и пожаротушения не было. Теплогенератор разжигали факе-
лом, что и привело к пожару. Действия по тушению пожара были
неорганнзованнымн. В результате кошара сгорела, погибло
1500 овец.

Пути эвакуации—ворота и двери—должны быть
всегда свободными от грубьтх кормов, посторонних ме—
ханизмов и предметов. На путях эвакуации не допуска—
ется устраивать пороги, ступени тт подворотни. Двери
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Рис. 16. Пароводогрейный котел

l — Взрывной клапан; 2 —— дымовая труба: 3_ КОЖУХ котла;
5 — кипятильные трубы; 6 — предохранительньтс клапаны; 7_ BHyTpcnnufi
цилиндр (жаровая труба); 8 — манометр; 9 —_ водомерная колонка; 10_ плита
дверочная; 11— отражатель; 12— горелка; IJ — поплавковая камера; 14_
датчик пламени; 15— магнитный пускатель; 1_б— вентилятор; 17 __ дренаж—
ная трубка; 18 — топливопровод; 19— насос; 20 — фильтр; 21_ дыхательный

клапан; 22— слнвпая труба „

4 — паросборпнк;
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Рис. 17. Устройство для групповой отвязки коров
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—126——



11 ворота открывают только наружу и оборудуют лег—
кооткрывающпмпся запорами (тфточкамп,задвижкамп,
щеколдамн) .

На многих фермах применяют кормозапарочные
котлы и тенлогенератщты (рис. 10). Котлы жаро-
трубные нметот горизонтально расположенную трубу,
состоящую 113 двух т\теталлнческпх ооечаек разного
диаметра, которые вставленьт одна в другую и соедине—
ны фланцамп тт фронтальной плитой. Полость между
кожухом п жаровой трубой заполняется водой. Паро—
и теплопроизвошттельность регулируют автоматически
путем увеличения или уменьшения ттодачтт топлива тт
воздуха. Основные профилактнческтте требоватптя к уст-
ройствам: правнльпьп"т подбор и регулировка форсунок,
герметичность топлнвттьтх баков тт трубопроводов, а
также своевременное устранение выявленныхнеисправ-
ностей.

Котлы и теплогенераторы устанавлпвают как во
встроенных, так и в пристроенттьтх или отдельно стоя—
щих помещениях. Помещения отделяют от зданий ос-
новного назттаченття противопожарньтми стеттамн, из ко-
торых предусматривают огдельт—тый вых0д наружу.Бак
с топливом вместимостью не более 100 л устанавливают
в другом помещении. Если это Сделать невозможно, его
располагают тта расстоянии не менее 2м от стенок теп—
логенератора или котла, но тте напротив форсунки.
Вьтхлопнуто трубу от двигателя внутреннего сгорания
оборудуют искрогасителем. В местах прохождетнтя вых-
лопньтх (дымовых) труб через горючие конструкции
устраивают противопожарную разделку тте меттсе 25 см.

На молочнотоварт-тых фермах применяют устройства
для групповой привязки скота, из которых можно быст—
ро осво60дить животньтх при вознтіткт-товепин пожара
(рис. 17). Для этого рычаг поднимают вверх, общий
трос вместе с мальтми тросиками и чекамтт перемещают
вправо и освобождают кольца цепей. После этого жн—
вотных выпускают наружу.

В чердачных помещениях ферм, имеющих негорючую
кровлю и трудногорючий утеплитель перекрытия, уст—
роиство молниезащитьт, ограхтдения вокруг дымоходов‚
скрытую электропроводку (в стальных трубах) тт пы-
леводот-тепропнцаемьте электросветильннкп, допускает—
ся хранить грубые корма тт подстилки (торф). В осталь—
ных помещеттиях электронроводку вьтнолттятот провода—
ми, прокладывасмымп открыто на изоляторах, тросах,
в стальных трубах, плтт кабелями. Электроеветттльнпкн
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применяют во влаго- и пьтленепроницаемом исполнении.
Выключатели, предохранители и распределительньте
щиты устанавливают на наружных стенах или в тамбу-
рах животноводческих помещений в специальных шка-
фах из негорючих материалов.

Животноводческие фермы располагают с подвет-
ренной стороньт жилых поселков. На них устраивают
молниезащиту. Кроме того, устанавливают запасьт во-
ды для пожарных нужд и приспособления у водонапор-
ных башен для забора воды на тушение возможных по-
жаров. В каждом помещении фермы размещают первич-
ные средства тушения, а горючие конструкции штукату-
рят или покрывают огнезащитным составом.

Противопожарная защита зданий и сооружений
птицеферм такая же, как животноводческих ферм, хотя
технологический процесс более сложный и даже при
небольшом задьтмлении птица быстро задыхается.

Пример. Зимой в одноэтажном здании птичника II степени огне-
стойкости длиной 72 м и шириной 18 м возник пожар. Причиной по-
служил неисправный теплогенератор 113 жадком топливе. В дыму за-
дохнулись 3 тыс. индеек, были спасеньт 1,2 тыс.

Как правило, здания птицеферм строят не ниже111
степени огнестойкости. Основные противопожарньте тре-
бования, предъявляемые к ним: огнезащитная обработ—
ка горючих конструкций, устройство молниезащиты,
обеспечение помещений первичными средствами туше-
ния и запасами воды для тушения пожаров, а также
строгое соблюдение правил эксплуатации электричес-
ких сетей, печного, газового и электрического отопле-
ния.

Пожароопасны брудерьт, или устройства для мест—
ного обогрева молодняка птицы B первые недели жиз-
ни, а также для обогрева поросят в свинарниках-ма—
точниках. Брудер представляет собой зонт пирамидаль-
ной формы, внутри которого смонтирован обогрева-
тель. Брудеры бывают стационарными и переносными.
Их подразделяют на электрические, газовьте, керосиновые
ндр. Обогреватель располагают на расстоянии не ме-
нее 80 см от вертикальных и наклонных, 25 см от гори-
зонтальньтх горючих конструкций и материалов. Элек-
трообогреватели применяют только закрытого исполне-
ния. У каждого брудера устанавливают отдельный вык-
лючатель. Электропроводку выполняют кабелем или
изолированным проводом на якорях с изоляторами или
в статьных трубах. Элсктрооборудование (электрощи-

l
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1b1, провода, кабели и др.) удаляют от горючих мате-
риалов 113 10...15 см и защищают от механических пов-
реждений. При использовании в качестве топлива горю-
чего газа следят за исправностью инфракрасных излу-
чателей, газопроводов, запорно—регулирующей армату-
ры и автоматически действующих приборов безопасно-
сти на случай прекращения подачи газа или горения
его в излучателях, а также при нарушении герметич-
ности системы. Если для обогрева молодняка в бруде-
рах применяют теплогенераторы на жидком топливе,
то к ним предъявляют такие же требования, как и к
теплогенераторам животноводческих помещений.

На животноводческих и птицеводческих фермах де—
журит круглосуточно обслуживающий персонал, уме—
ющий вызвать по телефону или по радио пожарную
охрану, пользоваться средствами пожаротушения, при—
нять меры к немедленной ликвидации загорания н эва-
куации животных.

С тоя н к и те х и и к и. Хранение автомобилей. трак—
торов, комбайнов и другой сельскохозяйственной техни-
ки в гаражах, под навесами или на открытых площад-
ках организуют таким образом, чтобы при возникнове-
нии пожара можно было бьтстро ликвидировать загора—
ние, а также вывести из опасной зоньт технику собст—
венным хедом или тягачами. На стоянках для эвакуа-
ции техники предусматривают буксирньте приспособле-
ния (тросы, шганги) из расчета одно приспособление
на 10 машин, а также установку лебедок. '

Открьттую стоянку машин размещают на расстоянии
не менее 20 м от горючих и 15 м от негорючих строений.
Площадку делают ровной, освещенной, не менее чем
0 двумя въездами.

Бензозаправшики, автоцистерны и другие виды
транспорта для перевозки нефтепродуктов размещают
на отдельной площадке на расстоянии не менее 15 м от
другого транспорта. Площадку периодически посьтпают
песком, пролитые жидкости тщательно удаляют.

Чтобьт исключить возможность возникновения по-
жаров в неотапливаемых гаражах и на открытых пло-
щадках, не следует подогревать двигатели открытым
огнем (факелы, паяльные лампьт и т. п.), а пользовать—
ся парооботревателями и водомаслогрейны.\тн установ—
ками, снабженнымн искроуловптелями, и размещать их
в 15 м от плотцадки с двигателями 113 жидком топливе.

Временные полевые стоянки машин выбирают вда—
ли от селений, складов кормов, хлебных массивов, тор—
!) Зак. 340 —— 129 _.



фяннков 11 лесов 0 хвойным древостоем, очищают от су-
хой травы и стерни, а также опахивают 4-метровой по-
лосой.

При расстановке на площадке между машинами,ра-
ботающимн на жидком топливе, соблюдают расстояние
0,7...1 м, на газовом топливе—не менее 1 м, между
бензозаправщиками, бензовозами и 1. 11. —не менее 3 M.

B авто— 11 тракторных гаражах, местах хранения
комбайнов и другой техники не разрешается произво—
дить кузнечные, термические, сварочные, малярные.
древесноотделочные работы, а также промывать 11 обез-
жиривать детали и узлы. Эти работы выполняют вма-
стерских автопредприятия, оборудованных приточной
и вытяжной вентиляцией. Для мойки деталей 11 агрега-
тов и обезжириват-тия используют негорючие составы,
пасты, эмульсии и т.п. `

Пример, В гараже совхоза (одноэтажном здании длиной 48 м,
шириной 18 м, V 0101101111 огнестойкости) возник пожар 113-33 113py-
шения правил пожарной безопасности при огневых работах, Встроен-
НЭЯ КОТЕЛЬНЗЯ не была отделена ОТ ОСНОВНОГО ЗДЭНИЯ ПРОТИВОПО-жарной стеной; для очистки 11 мойки деталей и узлов применяли
бензин и дизельное топливо; средств тушения пожара не было:
обучение и инструктаж рабочих действиям по предотвращению н
тушению пожара не проводились; добровольной пожарной дружн-
ны не было. Сгорели гараж и сельскохозяйственная техника.

В местах хранения автомашин B закрытых помеще-'
ниях и на открытых стоянках устанавливают: '

первичные средства пожаротушения (огнетушители,
песок и т. д.) согласно действующим нормам;

металлические ящики 0 плотно закрывающимися
крышками для промасленных тряпок и обтирочных
концов.

На территории гаража (стоянки) на видных местах
вывешивают знаки безопасности, агитационные плака-
ты и отводят места для курения. Руководство предпри-
ятия разрабатывает план эвакуации машин на случай
пожара,определяет порялок дежурства механизаторов
(водителей, трактористов идр.) B ночное время, выход-
ные и праздничные дни.

21. Противопожарные требования к местам хранения
материальных ценностей. Основные причины пожаров в
местах хранения материальных ценностей, складах и
базах — неосторожное обращение 0 огнем, неисправность
электроустановок и отопительных систем, неправильное
выполнение огнеопасных работ и поджоги. Больше по-
ловины всех крупных пожаров происходит на этих объ-
"KTEX.
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Категорию пожарной опасности складов и баз,
а также степень огнестойкости устанавливают в запи—
симости от физико-химических свойств веществ и мате-
риалов, например склад летковоспламепятощихсяжид—
костей относится к категории А, склад промтоваров _-_

к категории В, склад металлоизделий—к категорпнД.
Кроме того, возможно совместное хранение веществ
и материалов и применение огнетушащих средств. На—
пример, нсльзя хранить воду и водные растворы вместе
с натрием, калием, карбидом кальция, пегашеной пз—
вестыо, селитрой, скипидаром, растительным и живот-
ным маслами, 0 шерстью, льном, хлопком, бумагой, кис-
лор0дом‚ хлором и т. д.

По функцт-тоиальному назначению различают обьек-
ты универсальные и специализированные, оптовые и
розничные, по территории обслуживания——местные,
межрайонные и межобластные.

Одним из важных направлений решения задачи по
предотвращению пожаров на таких объектах 1111.11101-

ся массовое внедрение систем пожарной и охранно-по-
жарной сигнализации, а уникальных складов и баз ——

также автоматических установок пожаротушения.Кро—
ме того, пожарную опасность этих объектов можно спи-
зить применением негорючих материалов при строп-
тельстве 11 огнезащитной обработке горючих конструк-
ций, своевременным ремонтом электроустановок пото--
пительных приборов, строгим соблюдением установлен-
ных правил хранения различных товаров, поддержани—
ем территории и помещений в чистоте и порядке, а так-
же содержанием B постоят—шой боевой готовности
средств пожаротушения. На каждом крупном объекте
обязательно создают

От производственных и вспомогательных зданий
склады отделяют противопожарными стенами. При
размещении складов в подвалах жилых и обществен—
ных зданий наподвальные перекрытия делают негорю—
чими с пределом огнестойкостине менее1ч.В подвалах
категорически запрещается хранить легковоспламеня—
ющиеся и горючие жидкости и газы, целлулоид и изде—
лия из него, пиротехнические изделия, сильиодейству-
ющие ядовитые вещества, материалы, которые при
термическом распаде выделяют взрывоопасные пары,
газы, токсичные вещества (каучук, пенополиуретан
и др.).

Каждое складское помещение в подвальном или
цокольном этаже должно иметь не менее двух выходов
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наружу, обособленных от лестничных клеток общего
пользования, двух люков или окон шириной 0,75 м, вы-
сотой 1,2 м для выпуска дыма при пожаре и для подачи
огнетушащих средств.

Большую опасность в складах представляют якон—
торки, комнаты для курения и обогрева рабочих, а так-
же различные электроустановки, погрузочно—разгрузоч—
ные механизмы, авто- и электрокары, транзитные газо-
проводы H T. и.

Для обесточивания электрооборудования складов
после окончания работы общий электрорубильник раз-
мещают в шкафу или B Hume вне помещения склада
на негорючей стене, а B складах IV, VCTeneHH огнестой-
кости—на отдельно стоящей опоре.

Склады легковоспламеняющихся и то-
рючих ЖИДкостей и газов размещают B зданиях
1, II степени огнестойкости, на открытых площадках, об—
несенных земляным валом или негорючей стенкой высо-
той не менее 1 м. Площадку для склада выбирают на
более низких отметках земли по отношению к населен—
ным пунктам H предприятиям.

Все оборудование склада—резервуары, трубопро-
воды, задвижки, насосы, электродвигатели, сливно—на-
ливные эстакады и т. д. —— надежно заземляют от разря-
дов статического электричества, склад оборудуют мол—
ниезащитой. Особое внимание обращают на содержание
контрольно—измерительных и предохранительных уст—
ройств: дистанционных автоматических уровнемеров,
контрольных трубок, дыхательных H предохранитель—
ных клапанов, огнепреградителей. .

Легковоспламеняющиеся H горючие жидкости за-
прещается хранить в подвальных H цокольных этажах,
отпускать и переносить в негерметично закрытой таре.
Порожнюю тару хранят на специально отведенной и
огороженной площадке. Во всех помещениях, где хра—
нят, транспортируют H применяют легковоспламеняю—
щиеся H горючие жидкости, курить H применять откры—
тый огонь запрещается.

Все рабочие инструменты: ключи, молотки, устрой-
ства для отбора проб H измерения уровня H T. п _Де-

лают из цветных металлов и сплавов, чтобы при ударах
не образовывались искры.

При подаче железнодорожных составов под слив
или налив тепловоз отделяют от вагонов-цистерн двумя
платформами или вагонами с негорючими материала—
ми. При этом тепловозы должны работать только на
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жидком топливе. При грозе слив и налив нефтепродук-
тов прекращают.

Нефтепродукты в таре хранят в закрытых складах,
под навесами и на открытых площадках. Склады для
тарного хранения нефтепродуктов делают из негорючих
материалов. Полы устраивают с уклоном для стока
пролитой жидкости в канализацию.

Бочки укладывают в штабеля, между которыми
предусматривают проходы шириной не менее ‘2 м, от-
верстиями с пробками вверх. Не допускается розлив
нефтепродуктов внутри склада.

Заправку топливом авт…нобнлей, тракторов и дру-
гой техники и отпуск неф'тепродуктов произво-
дят на специальной площадке. B полевых условиях
нефтепродукты хранят на ровной площадке с удобными
псд'ьездами, очищент-той от сухой травы и мусора,опа—
ханной полосой шириной не менее 4 M. Полевой склад
нефтепродуктов размещают на расстоянии не менее
50 м от строений и не менее 100 м от хлебных массивов,
токов н скирд грубых кормов. На полевые склады топ-
ливо доставляют B автоцистерт-тах с прицепами, бензо-
возах H Ha других машинах с емкостямн, специально
предназначенными для этих целей, оборудованными
заземлителями и снабженными средствами пожароту-
шения. Выхлопные трубы с нскрогаснтелями выводят под
радиатор машины. Территорию склада ограждают, на
ограде устраивают наружное освещение.

Баллоны для различных газов окрашивают B раз—
ные цвета. Например, для кислорода в голубой, ацети-
лена—в белый, диоксида углерода—вчерный ит.д.
Баллоны с газами хранят B отдельном здании или на
специальной площадке. Если баллоны уложены на скла—
де B беспорядке или ттод прямым углом друг к другу,
то при пожаре они будут разбросаны в разные стороны.
Кроме того, такое расположение баллонов увеличивает
опасность при ликвидации пожара, затрудняет подход
или подъезд к ним для охлаждения водой.

Пример. Пожар возник на складе баллонов с кислородом. Зда-
ние склада деревянное. В 5 м от него находился склад баллонов с
продан—бутаном. Поблизости также были здание телефонной стан-
ции, склад горюче-смазочных материалов, другие сооружения. К
прибытию первого пожарного подразделения были слышны взрывы
баллонов с кислородом, загорелся склад баллонов с пропан-бутаном.
Осколки разлетались в радиусе до 300 м, вокруг в зданиях поло-
пались стекла. Спустя некоторое время загорелись крыша здания
телефонной станции, мешки с битумом па прирельсовой площадке,
железнодорожный состав. С риском для жизни, под прикрытием за-
боров, зданий и сооружений пожарные вплотную подошли к складам
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баллонов H с помошью водяных струй из 2 лафетных и 5 стволов
потушили пожар.
Порожние баллоны разрешается укладывать гори—

зонтальньнмн рядами в штабеля. Число рядов не более
пяти, общая высота штабеля 1,5 м. Штабеля должны
иметь надежные устройства, препятствующие раскаты—
ванию баллонов. Между рЯДами штабелей предусмат-
ривают проходы шириной 1,5...2 м.

Для транспортирования небольшого числа балло—
нов по территории и внутри помещений следует поль—
зоваться легкими тележками или носнлками. В преде-
лах одного помещения, если пол ровный, нескользкий
H не образует искр, баллоны, имеющие башмаки, раз-
решается перемещать кантовкой B слегка наклонном
положении. На рабочих местах баллоны закрепляют
вертикально.

Все склады оборудуют первичными средствами ту-
шения пожаров: огнетушителями, песком, волой и по-
жарным инструментом.

Склады лесопиломатерйалов и тары.
Пожары на складах лесопиломатериалов распростра-`
няются со скоростью до 4 м/мин, сопровождаются
сильным тепловым излучением, возникновением теп-
ловых воздушных потоков, способствующих разлету
искр H головией на расстояние свыше 1 км.

Пример. Ночью от поджога загорелся штабель пиломатериалов.
На складе площадью 36 га размещались 1500 штабелей пиломате—
риалов влажностью 16...18%. Имелся также противопожарный во—
допрОВОд высокого давления и [пожарные водоемы Спустя 3 мин
огонь охватил два штабеля, загорался третий. Площадь пожара
составляла 100 м?, а через 1 ч 40 мин она увеличилась до 11 000 м2.
Сиопы искр, подхваченные ветром, далеко разносились по террито—
рии склада, создавая новые очаги горения. Потребовалось подавать
воду со скоростью до 200 л/с, чтобы приостановить дальнейшее

развитие пожара, а затем И ПОТУШИТЬ CFO.
Ha предприятиях лесоматериалы H изделия из них

сортируют по назначению H укладывают B штабеля.
Площади, занятые ПОД склады лесоматериалов, очищают
от дерна, сухой травы, опилок, щепы и коры. Между
складами и строениями предусматривают противопо-
жарные разрывы шириной 12...30 м в зависимости от
степени огнестойкости зданий и сооружений.

Обычно пиломатериалы формируют в группы из 12
штабелей. Между группами предусматривают 10—_метро-
вый противопожарный разрыв, между кварталами шта-
белей —— не менее 25 м (при высоте штабелей 10 м), но
не более 50 м. „

Большую пожарную опасность представляют собои
-—-134—-



тарные базы и склады, на них имотовляют новую тару,
ремонтируют оборотную, ящики склагтьншюг в штабеля.
Иногда тару заполняют древесной стружкой или упако—
вочной бумагой, что создает благочрпя'гпые условия
для загорания и интенсивного горения штабелей тары.

Настоящий бич баз—— перегружет-шость тарой, засо—
репность территории обломками дощечек, древесными
стружкамн, бумагой. 1—1астойчнвая борьба с. нщтегружеп'
ностью является важнейшей мер…"т пожарноі'т профилак—
тики, повышающей пожарную бе1юнаепость подобных
объектов.

Во многих городах тарные базы расположены в ту-
стонаселенных районах и на с’геснеппоі'т '10pp11'10p1111.
Это усложняет поддержание нротнвопожарпого режима
на базах, создаст пожарную опасность для ‹жружаюпшх
базу объектов, так как B случае возшткновепня пожара
горящие тарные дощечки, головин п искры потоками
воздуха разбрасываются на больпше расстоэшпя ('10
1000 M) 11 образуют повые очаги горения.

Территория базы должна быть достаточно большой
для свободного размещения расчетного числа тары, зда-
ний и сооружений и иметь глухое ограждение высотой
не менее 2 M. Дороги общего пользования, пешеходные
тротуары н тропы прокладывают на расстоянии не менее
6 м от ограждения базы, чтобы исключить случайное
попадание окурков и горящих спичек.

Ящики, бочки, деревянные барабаны укладывают в
штабеля не более 10 рядов в высоту. Так же как и на
складах лесоматериалов, 12 штабелей тары образуют
группу. Между штабелями тары предусматривают раз-
рывы шириной 2 м, между группами—25 м.

Курить на территории базы запрещается. Куритель-
ную комнату можно оборудовать в проходной. Одно из
важных условий противопожарной защиты баз — на-
дежная система противопожарного водоснабжения (во—
доемы, водопровод), оснащенность первичными средст-
вами пожаротушения H связи. На крупных складах ле-
соматериалов и тары устанавливают стационарные ла-
фетные стволы.

Склады химических веществ размещают
в зданиях II степени огнестойкости, под навесами или
на открытых площадках B зависимости от их физико-
химических и пожароопасных свойств. Например, при
хранении азотной и серной кислот исключают возмож-
ность соприкосновения их с древесиной п с другими ве-
ществами и материалами органического происхожде—

._]35....



ния. Многие химические вещества при пожаре сначала
плавятся, а затем горят в расплаве, поэтому чтобы пре—
дотвратить растекание расплава по помещению и терри—
тории устраивают бортики, пороги с пандусами, обвало-
вания. траншеи и т. п. Бутыли, бочки H барабаны с хи-
мическими веществами на открытой площадке уклады-
вают раздельно группами по 100 упаковок и защищают
от воздействия солнечных лучей. Из—за несоблюдения
этого правила часто происходит пожары.

Пример. На складе ядохимикатов от сильного нагрева солнеч-
ными лучами разорвалась металлическая канистра с мстилмеркап-
тофосом. От образовавшейся при разрыве канистры искры загоре-
ЛИСЬ пары ЖИДКОСТИ. Так KaK СКЛЭД НЭХОДПЛСЯ В НСУДОВЛБТВОРПТЁЛЬ-
ном противопожарном состоянии (не было построено иегорючее строе-
нне ДЛЯ хранения ЯДОХПМИКЗТОВ, М-ЭНіДУ СМКОСТЯМИ (` ХИМИКЭТЗМИ,
_УЛОЖЗННЫМН В штабеля ПОД НЗВССЗМП НЗ ОТКРЫТЫХ ПЛОЩЭДКЗХ, He
соблюдались противопожарные разрывы), огонь быстро распростра-
нился по территории. Стали взрываться другие емкости, потоки го-
рящей }КПДКОСТИ ХЛЫНУЛИ К СОССДННМ ПЛОЩЭДКЗМ П НЗВОСЭМ, ВОЗНИК
химический очаг заражения. Благодаря энергичным действиям по-
жарных и добровольцев, а такЖе группы военнослужащих пожар
удалось бЫСТРО ПРНОСТЗНОВИТЬ ЛИКВИДИРОВЭТЬ.

Склады минеральных удобрений (аммиачная селит-
ра, фосфорные и калийные удобрения, аммиачная вода,
мочевина), различных ядохимикатов и гербицидов ха-
рактеризуются повышенной пожарной опасностью.
Особую осторожность следует СОбЛЮДаТЬ B обращении
с аммиачной селитрой. При горении она плавится и раз—
лагается при температуре 300°С H выше, а от
детонации взрывается. Селитра является сильным
окислителем. В присутствии веществ органического
происхождения (нефтепродуктов, торфа, соломы, опи-
лок H др.), а также серы, порошков оксидов и неко-
торых металлов (алюминия, меди, цинка, железа и др.)
она становится особо взрывоопасной. Ткани и бумага,
пропитанные раствором аммиачной селитры, самовозго—
раются и горят с большой скоростью. Аммиачная селит-
ра хорошо растворяется B воде с активным поглоще-
нием тепла. Хранят селитру в битумированных бумаж—
ных или полиэтиленовых мешках B одноэтажных бес—
чердачных II степени огнестойкости зданиях. При этом
все строительные конструкции должны быть из несго-
раемых материалов. Из каждого склада или его отсека
площадью более 300 м2 устраивают не менее двух выхо-
дов. Территорию склада ограждают, а на воротах или
на стене со стороны въезда на территорию склада вы—
вешивают надписи: «Аммиачная селитра», «Огнеопасно».
Такие склады размещают на расстоянии не менее 200 м
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бт насеЛенніэіх пунктов, животноводчсских ферм, рс—
монтпых мастерских и т. д., около ппх уег’трашнштт.но-
жарные водоемы вместимостью не менее 200 M‘. Складыоборудуют телефонной связью и пожарноп 01111111111321-
1111011.

Сыпучие минеральные удобрения хранят в ,зданиях
любой степени огнестот‘ітюстп. Ядохшшткаты, гербициды
и аммиачпую селитру размещают в отдельных складах
или отсеках складов не ниже 11 степени огнестошюсти.

Администрация объекта совместно с по>карпот"т охра—
ной определяет средства тушения при загорании каждого
вещества и меры по охране труда работников объекта
и пожарных, привлекаемых, к лпквндашш пожаров, Эти
рекомендации отражаются в инструкциях 0 мерах по-
жарной безопасности и B оперативных планах пожаро-
тушения (оперативных карточках)

Скл ады угля и тор фа. Уголь складируют под
навесами, на открытых площадках и реже в закрытых
помещениях. Площадки устраивают в местах, не затопля-
емьтх грунтовыми п паводковыми водами, очщцают от
растительности и мусора, тщательно утрамбовывают.

Угли имеют разную склонность к самовозгорашпо,
например, антрацит. более устойчив, чем бурые и камен—
ные угли других марок и сортов. Поэтому угли разных
марок укладывают в отдельные штабеля. Внимательно
следят за тем, чтобы в штабеля не попадали отходы
древесины, тряпки, бумага, сено, торф, которые, возго-
раясь быстрее, чем уголь, создают очаги горения.

Признаки саморазогрева штабеля угля: таяние спе-
га, появление влажных пятен, парение, запах серы и
образование солевых налетов. Температуру внутри шта-
беля проверяют термометром. При температуре более
60°С уплотняют нагретые участки или вынимают разо—
гревшийся уголь, немедленно засыпают пустые места
свежим углем, и тщательно его уплотняют. Уголь рас-
сыпают тонким слоем на отдельной площадке и после
охлаждения отправляют потребителям. Штабеля угля,
в которых температура выше 60°С, расходуют в первую
очередь.

Пожарная опасность складов торфа значительно вы-
ше, чем складов угля, так как он легко самовозгорает-
ся. Особенно опасен фрезерный торф B виде мелкой
крошки с частицами диаметром до 10 мм. Кусковой
торф самовозгорается редко. Причина самовозгорания

—137—-



торфа в штабелях (караванах) —ВЗ&ИМОСВЯЗ&ННЫС био-
химические, физические и химические процессы. При
температуре 55…05°С торф темнеет, приобретает смо-
листыи запах, превращается в сильно пористую массу,
которую называют полукоксом. Характерными призна—
ками процесса самовозгорания торфа B штабеле являет—
ся его усадка и образование впадин над очагами горе—
ния. Самовозгорания торфа не происходит, если влаж-
ность его не ниже 45%, а высота штабеля не превышает
1,7 м. На складах торфа огонь быстро распространяет—
ся на территории, чему способствует разлет горящих
кусочков по ветру. Предупредить самовозгорание торфа
можно изоляцией штабеля от воздуха, для чего его по-
крывают полиэтиленовой пленкой или укладывают на по-
верхность влажный фрезерный торф и заделывают тре-
щины. '

Склады торфа размещают на расстоянии не менее
300 M 01 населенных пунктов и огораживают. На их
территории не разрешается курить, применять открытый
огонь. В жаркий период года выставляют дополнитель-
ные пожарные посты. При ветре более 6 баллов все по-
грузочно-разгрузочные работы на складе прекращают.

Склады грубых кормов, Сено легко загора-
ется от искр, температура его воспламенения 204°С,
самовоспламенения ЗЗЗ°С. Влажное сено склонно к
микробиологическому самовозгоранию. Признаки само-
возгорания— повышение температуры, появление запаха
печеного хлеба или меда, выделение пара, появление
на поверхности капель влаги, сильное и неравномерное
оседание. Процесс самонагревания ускоряется при сме-
шении сухого и сырого сена, поэтому, чтобы исключить
самовозгорание сена, его влажность не должна превы“
шать 17%. Склады сена, соломы и других кормов делают
закрытыми, под навесами и чаще на открытых площад-
ках, не затопляемых грунтовыми и паводковыми водами.
Площадки располагают на расстоянии менее 15 м от
линии электропередач, 20 M 01 дорог и 50 м от строе-
ний. Каждую площадку тщательно очищают от стерни,
сухой растительности, мусора и опахивают полосой ши—
риной 4 M.

Площадь каждой скирды принимают не более 300 M2,
штабеля прессованного сена или соломы— 500 м2.
Штабеля H скирды размещают попарно с разрывом не
менее 6 м, а между парами ——30 M. Кроме того, между
соседними парами пропахивают полосы шириной 4 M.
Десять пар скирд и штабелей образуют кварталы, между
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которыми делают разрывы шириной 100 м. Около каж-
дой пары скирд (штабелей) устанавливают пригтавпую
лестницу, два огнетушителя и две бочки с водой и вел-
рами. Кроме того, на каждом складе оборудуют пожара
ный щит (пост) с набором средств пожаротушения:
огнетушителями, бочками с водой, ведрами, ящиками с
песком, баграмн, ломами, лопатами, топорами.

При активном вет-ггилировании сена вентиляторы
устанавливают на расстоянии не менее 3 M 01 стога
(скирды), следят за исправностью техпологпчсского обо-
рудования (пневмотранспортеров, вептнляшюппых уста-
новок, электрооборудования, механизмов загрузки и
выгрузки и т. д.). Температуру в стогах (скирдах, коп-
нах) контролируют ртутнымп тервннметрами, которые
вставляют в металлические трубы и размещают на раз-
личной тлубиие. Влажное сено расходуют в первую
очередь.

На территорию склада допускают автомобили и
тракторы только с исправными искрогасителями. При
погрузочно-разгрузочных работах машины устанавли—
вают на расстоянии не менее 3 M 01 скирды или шта-
беля и включают двигатели. Перед выездом с террито-
рии склада каждый водитель и тракторист тщательно
осматривают место стоянки автомобиля и трактора,
чтобы убедиться в отсутствии очагов горения (тлепня)
соломы или сена.

На территории склада грубых кормов запрещают
курить и проводить какие-либо огнеопасные работы.

22. Противопожарные требования к уборке зерновых
культур и хлопка. 3 ер новые культ у р ы. Основные
причины пожаров в хлебных массивах --— неосторожное
обращение с огнем взрослых и детей, искры от тракто—
ров H комбайнов, воспламенение соломы в результате
трения во вращающихся механизмах хлебоуборочных
машин. -

“В период подготовки к сбору нового урожая важ-
неишие противопожарные мероприятия: усиление агита-
ционно—массовой работы, инструктаж механизаторов
и осмотр сельскохозяйственной техники. КаЖДый трак-
тор и комбайн снабжают искрогасителями (рис. 18),
огнетушителями, лопатами, ведрами, метлами и другими
первичными средствами тушения. Очень важно, чтобы
средства пожаротушения были в постоянной готовности.
находились на видном месте, а механизаторы имели
практические навыки их использования.

Перед уборкой хлебные массивы опахивают. При
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возникновении пожаров правление колхозов и админист-
рация совхозов по разработанному плану мобилизуют
население и технику на борьбу с огнем. Полевые станы
и тока для временного хранения зерна H первичной
обработки располагают на расстоянии не менее 100 м
от хлебных массивов и опахивают по периметру. Ширину
минерализованной полосы делают не менее 4 м. На ста—
нах и токах создают запасы воды и огнетушителей. Перед
созреванием колосовых в местах соприкосновет-тия полей
с лесными и торфяными массивами, степью, автомобиль-
ными H железными дорогами делают прокосы и мине—
рализованные 4-метровые полосы. Перед косовицей
хлебные массивы разбивают на участки (размер участ-
ка зависит от дневной нормы выработки одного ком-
байна), между которыми делают прокосы шириной не
менее 8 м, немедленно убирают скошенный хлеб, а за—
тем посередине прокоса пропахивают полосу шириной
4 M.

B непосредственной близости от убираемых хлебных
массивов держат наготове трактор и плуг на случай
пожара. Во время уборки хлебов на полях запрещается
курить, разводить костры, выжигать стерню и пожнив-
ные остатки.

Все механизмы, занятые на уборке хлеба (комбайны,
тракторы, автомобили, косилки, автотопливозаправщики
и др.), Допускают к работе только в исправном состоя`

нии. Ремонт и стоянка механизмов допускаются на по-
левых станах или на временных площадках, находящих-
ся на расстоянии не менее 30 M 01 хлебных массивов.
Комбайны, тракторы, автомобили и другие механиз—
мы заправляют топливом только в дневное время при
заглушенных двигателях.

Основными причинами пожаров кл 0 н к а являются
неисправность или неправильная эксплуатация электро-
оборудования, средств малой механизации, производст-
венного оборудования, искры в выхлопных газах трак-
торов и автомашин, а также неосторожное обращение
с огнем взрослых и детей.

Перед очередной уборочной страдой хлопкозаВОДы

и заготовительные пункты останавливают на капиталь-
ный или текущий ремонт. В этот период выполняют
такие противопожарные мероприятия, как замену го—
рючих строительных конструкций на негорючие, строи-
тельство и ремонт пожарных депо, сооружение и ремонт
пожарных водоемов, противопожарных водопрОВОДов,
бурение артезианских скважин для противопожарных
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нуЖТЬ устройство и" ремонт ог- "\ а) 15)

раждений территории хлотпк'окадіті ".“
водов н заготовительных пунктов,!
перепланировка и ремонт бупто`
вых площадок, монтаж пожа'трштн

сигнализации, замена воздупнтых
электролннпй на подземные“"ка-
бельные и их защита от механи—
ческих повреждений, защита
искрящих устройств электрообо-
рудования от попадания хлопка н
пуха. Все комбайны, автомашины
и тракторы снабжают пскрогасп- “"С—"& "…)т‘асптш

телями и огнетушителямн. Меха— $53,311,“““““g,“‘_‘-":1:‘,f,‘;;,‘fm}:',j:;;:;
нпзаторов, учащихся и всех рабо- 91111111 I~'~>_>1<m<'rnp: В…

трубка эжектора; 3—-кор-тающих на хлопковых полях, …… 4_0………„„… 5
__

хлопкозаводах и заготовителытых “My“ бЪТЁЁЁТ'ШЖ': 7“

пунктах обучают правилам по-
жарной безопасности, устанавливают жесткий контроль
за соблюдением противопожарного режима.

23. Противопожарные требования в лесах и на
торфяных месторождениях. Л ее а занимают более трети
территории нашей страны, в них сосредоточено около
82 млрд. м3 древесины. Ежегодно заготовляется свыше
400 млн. м3 древесины, что составляет шестую часть
мирового объема лесозаготовок. Лес дает также много
технического и лекарственного сырья, пищевой и другой
продукции. Ежегодно на развитие лесного хозяйства
вьтделяется более 1 млрд. руб. В стране действует спе-
циальная служба государственной лесной охраны, осна-
щенная авиационными и другими новейшими техничес-
кими средствами. Однако лесные пожары происходят
еще нередко, уничтожая флору и фауну, а иногда пасе-
ленные пункты и предприятия. В большинстве слу-
чаев причиной этих пожаров является небрежность лю-
Ден, работающих или отдыхающих в лесу.

Крупные пожары в лесах обычно возникают в период
засух и чрезвычайной пожарной опасности в лесу (по
ПОГОдным условиям). Засуха в нашей стране наступает
периодически через З...4 года. Все засушливые годы
сопровождались вспышками лесных пожаров:_в 1972 и
1981 11. в ряде лесных областей Европейской части
РСФСР, в 1974 г.——в некоторых районах Восточного
Казахстана и Западной Сибири, в 1975 г.— в отдельных
районах Поволжья и западной части Урала, в. 1976 г.—
В раионах Хабаровского края, в 1977 г.—в некоторых
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х Приморского и Хабаровского краев, Амурской,
и ТЧоменской областей.

1Травила ткпкарной безопасности обязывактт пред—
приятии, организации и учреждения, проводящие ра—
ботьн культурночмассовьцэтттнняетиероприятия в лесах,
а также всех граждан, находящихся в лесу, выполнять
правила пожарной безопасности. Государственный конт—
роль за выполнением ГЦмиинттнпкарной безопасности в
лесах осуществляется в соответствии с действующими
законодательными органами, входящими в систему Го—
сударственного комитета лесного хозяйства СССР (Гос-
лесхоз СССР).

Тфаиболее ваиппями противопоинцмнями мероприятия—
ми B лесах являются: устройство противопожарных раз`

рывов (барьеров), защитных минерализованных полос,
канав и т. п., а также дорог, водоемов; очистка лесов
от древеснопэ хлама тттнпях легковоспламенякицихся
материалов; разъяснительная работа среди населения;
регулирование доступа людей в лесные массивы с уче-
том погодных условий, а такииэспраничеиие или за-
преннипнззаезда в них на автомототранспорте; своевре-
менная мобилизация рабочих, колхозников и населения
на борьбу с леснывнттнпкарами.

Ежегодно перед наступлением пожароопасных перио-
дов исполкомы местных Советов народных депутатов
рассматривакл и утверинимот мероприятия по преду-
преждению и борьбе 0 лесными пожарами. При разра—
боткетнимрилактических'мероприятий”учитывакм*прогноз
тцикарной опасности лесов по условиям погодьь,Активи-
зиру П`СВОКЭ ‚деятельность воздуптная лесная охрана,
поинцицъхимические станции, леспромхозы 11 другие
организации.

Основой дозорно—стооожевой противопожарной служ—
бы в лесах издавна были пожарно-наблюдательные
вышки. С одной такой вышки высотой 25...30 м можно
Обнаружить дым от начинающегося пожара на расстоя-

Мтёстіопёіакм или на площади примерно 20 тыс. га.
. тмаопределякп*потипнипям ориентирам либо

ПУТЁЧОЁТТЁЁЪЁК оатЗТе/‘ЗЗЁЛЬПЫХ направлений с 2.3 вышек.
‚, ~ … . ‚трясении,тцниъдпении и урагановгладилипадаем2№ “ т a

% №1.—

ПОГОПЫ (ЖВ !цикдя `Этого в еменг“ недели солнечнои
заблаговременно создать p, 4 ДОСТЭТОЧНО’ ЧТОбЬ‘
,

J _ » РСЗеРВЫ сил и средств в угро-‚касиом раионе.11ля такого маневрирования создают`

”Пивные пункты резервной гкпкарной техники и оборуч

района
Свердловской
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дования. При подготовке лесных массивов к разработке
сначала прорубают просеки, устраивают минерализотшн—
ные полосы, особенно B местах примыкания лесных мас-
сивов к торфяным полям, населенным пунктам, времен-
ным складам древесины, а также очищают :теляики.

То р ф я н ы е м ес т о р о ж д е н и я. Торф горючее
полезное ископаемое, образующееся в процессе естест-
венного отмирания и неполного распада болотных расте-
ний B течение десятков и сотен лет в условиях избыточ-
ного увлажнения и недостаточного доступа воздуха.
Средняя мощность торфяных залежей в нашей стране
примерно 2 _м, B отдельных районах она достигает
7...15 м. Торфяная залежь в естественном виде имеет
влажность 95% H не опасна B пожарном отношении.
При разработке торфяных залежей влажность эксплуа—
тационного слоя толщиной 40...50 см понижается до
80%, а его рабочая поверхность толщиной до 2 см ста-
новится опасным горючим материалом.

При подготовке к разработке на торфяиом ноле роют
каналы, прокладывают узкоколеі'тные железнодорож-
ные пути и грунтовые дороги. Каналы предназначены
для противопожарного водоснабжения и отвода с участ—
ков (карт) поля избыточной влаги. Они подразделяются
на магистральные, нагорные, валовые н картовыс. Воду
B каналы подают из естественных водоемов насосными
станциями или самотеком. На бровках каналов через
каждые 250 M сооружают водозаборные колодцы. Для
противопожарного водоснабжения нснользуют также
артезианские скважины, напорный водопровод и пожар-
ные водоемы.

Торф добывают в основном тремя способами: фре-
зерным, экскаваторным H гидравлическим. Самым расп-
ространенным и B то же- время наиболее пожароопасным
является фрезерный способ. Он заключается B том,
что поверхность торфяной залежи разрыхляют (фре-
зеруют) на глубину до 20 мм. Для ускорения сушки
этот слой торфа ворошат и при влажности 40…500/0
собирают в валки, а, затем в штабеля.

При экскаваторном способе торф добывают из
залежи экскаватором, размельчают и расстнлают на
Поле для сушки. При влажности 30...400/0 торф укла—
дывают B штабеля.

При гидравлическом способе добычи залежи торфа
размывают ведянымн струями, полученную гндромассу
перекачивают по трубопроводам на поле и разливают
слоем до 30 см для сушки. При влажности 30...»!0'10
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торфомассу формуют и укладывают B штабеля. При су—
хои жаркой H ветреной погоде резко возрастает
пожарная опасность торфопредприятий. Малейшая
неосторожность с огнем приводит к крупным по-
жарам. К тому же торф под влиянием взаимосвязан—
ных физических, биохимических H химических процес-
сов часто самовозгорается. Для предупреЖДения само-
возгорания торфа на штабель накладывают изолирую-
шую торфяную пасту влажностью 80…850/0 слоем
12…15 см или покрывают полиэтиленовой пленкой, ко-
торая препятствует доступу воздуха внутрь штабеля и
тормозит, таким образом, процесс его разогревания.

Места для хранения торфа выбирают подальше от
источников тепла, очищают от горючего мусора H расти-
тельности. Каждый вид торфа (фрезерного, кускового)
размещают на отдельных площадках. Для предотвра—
шения самовозгорания торфа контролируют темпера-
туру B штабелях. При повышениитемпературы более 60°С
штабель уплотняют или удаляют разогревшийся торф.
При загорании кускового торфа очаги заливают водой
со смачивателем или забрасывают сырой торфяной мас-
сой и разбирают пораженный участок штабеля. Заго-
ревшийся фрезерный торф удаляют из штабеля, а его
место заполняют сырым торфом H утрамбовывают. По-
мещения для хранения торфа выполняют из негорючих
конструкций.

На каждом торфопредприятии ежегодно разрабаты-
вают план противопожарных мероприятий по предот-
вращению H тушению пожаров. Тракторы и другие
машины с двигателями внутреннего сгорания снабжают
надежными искрогасителями. Кроме того, тракторы
оборудуют навесными коловратными насосами для по-
жарных нужд, а автотранспорт—навесными шестерен-
ными насосами типа НШН—бОО. На пожароопасный
период усиливают состав ДПД, вводят в строй все пожар-
ные машины H мотопомпы, устанавливают порядок сбора
H доставки рабочих и служащих, пожарной H другой тех-
ники к месту пожара, организуют патрулирование торфя-
ных полей H прилегающих территорий с использованием
наземных средств наблюдения, самолетов и вертолетов,
ограничивают въезд H вход на территорию торфяных
претнриятий персонала, не связанного с производствен-
нои дсительностыо, создают или восстанавливают мине»
рализбванные зоны вокруг рабочих поселков, припи—
мают меры по охране гидротехнических сооружений на
сети противопожариого водоснабжения при пропуске
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паводковых вод, своевременному и полному заполне-
нию водохранилиш, а также созданию резервных. Важ-
ную роль B предотвращении крупных пожаров играют
опорные пункты резервной пожарной техники, обору-
дования и пенообразователя.

Гл ав 8 III. ПОЖАРНАЯ ТЕХНИКА И ОБОРУДОВАНИЕ

24. Из истории развития пожарной техники. В дошед-
ших до нас источниках упоминается, что еще B 200 г.
дон. э. грек Ктесибий изобрел насос для всасывания
H выбрасывания воды, а его ученик Герон описал уст-
ройство наконечника, через который воду подавали на
тушение пожара. Затем 0 насосах сказано в письме
Плиния римскому императору Траяну.

В 1439 г. впервые упоминается 0 насосах, состоя-
щих из трубы, поршня и наконечника. Изобретение при-
писывают золотых дел мастеру А. Платнеру из Аугсбур-
га. В 1665 г. кузнец Г. Гаутц из Нюрнберга соединил
воздУшный колпак с трубой, что дало возможность по-
лучать непрерывную водяную струю. Приблизительно
в это же время появились, медные всасывающие рукава.
Производство пожарных труб B POCCHH было налажено
B XVII B. M. Терентьевым и В. Протопоповым, а в XIX B.

предприятия России изготовляли более 20 типов ручных
пожарных насосов отечественных конструкций. Еще в
1752 г. выдающийся механик М. Степанов стал делать
насосы, которые, по оценке сенатской конторы, по конст-
рукции были лучше немецких и голландских.

В 1672 г. братья Ван-дер—Хейзе из Амстердама изо—
брели пожарные напорные рукава. Первые рукава были
сшиты из парусины, затем их стали делать из кожи,
а B конце XIX B. заменили ткаными. B P000HH тканые
пеньковые рукава были изготовлены B 1897 г., а в
1903 г.— прорезиненные рукава. Первая паровая пожар-
ная машина появилась B 1829 г. в Лондоне, ее изобрели
Брайтуайт H Эриксон.

B POCCHH изготовлять паровые пожарные насосы
начал B 1868 г. изобретатель А. Шпаковский. а с 1882 г.
их производство было организовано на заводе «Густав
Лист» B Москве, который B 1863 г. специализировался
на выпуске пожарного оборудования.

Русские изобретатели внесли большой вклад в раз-
витие пожарной техники. В 1739 г. А. Нартов предло-
жил оригииальиую конструкцию пожарного насоса, а B
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ні г. П. Дальгерн сконструировал механическую лест—
ницу, в 1809 г. К. Соболев изобрел выдвижную трехко-
ленную лестницу. В 1902 г. П. Лоран открыл огнетуша-
щие свойства химической пены, а в 1904 г. сконструиро-
вал первый огнетушитель «Эврика».

Много сделал B области, развития пожарной техники
Н. Зимин. В частности, им были разработаны конструк-
ции пожарных гидрантов и колонки. Однако все изобре-
тения медленно внедрялись в жизнь, выпускавшегося
на отечественных заводах пожарного оборудования
было явно недостаточно.

Несмотря на опустошительные пожары, правитель-
ство царской России' не предпринимало мер по развитию
отечественной отрасли пожарного машиностроения.
Основным видом пожарной техники в городах России
оставался конно—бочечный обоз.

После Великой Октябрьской социалистической рево-
люции положение резко изменилось. Была создана спе—
циальная отрасль народного хозяйства по выпуску по-
жарных автомобилей, мотопомп и пожарного оборудо-
вания. Для изучения проблем и путей дальнейшего раз-
вития пожарной техники созданы научно-исследователь-
ские организации и конструкторские бюро.

В настоящее время подразделения пожарной охраны,
добровольные пожарные дружины имеют десятки тысяч
пожарных автомобилей и мотопомп, а также разнооб-
разную специальную технику. Идет интенсивное внед-
рение автоматических установок пожаротушения H по-
жарного оборудования во взрыво— и пожароопасных
производствах. Отечественная пожарная техника по
тактико-техническим данным не уступает, а по многим
параметрам превосходит зарубежную технику.

25. Боевая одеЖДа и снаряжение пожарного. Боевая
одежда пожарного состоит из куртки, брюк H рукавиц
с крагами. Зимой дополнительно вьтдаютея утепленные
хлопчатобумажт-тые куртки и брюки, теплые рукавицы
и подшлемники. снаряжение пожарного входят каска,
спасательный пояс с карабином H топор в кобуре.

Костюм предназначен для защиты пожарного от
теплового воздействия, загрязнений и воды при выпол-
нении работ. Он состоит из однобортпой куртки с пеле-
риной H брюк с лямками. Костюм подбирают по росту
с таким расчетом, чтобы он не сковывал движений.
Костюм должен быть всегда чистым и в исправном
виде, обнаруженные дефекты пожарный обязан устра—
нить или сдать костюм в ремонт. После работы на по-
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жаре или на практических занятиях костюм очпптатот
от грязи и пыли, моют и сушат. Мыть одежну игре“—
сивными растворами п горючими расгворп'ге.'1ями за
прещается. Во время дежурства костюм и рукавицы
укладывают около автомобиля на епетнталыюй под-
ставке.

В последнее время выпущены теплоотражателытые
костюмы из полульняной ткани, поверхность которой
покрыта тонким слоем металла серебристого цвета.
Металл, отражая излучаемую пламенем тепловую энер-
гию, позволяет пожарным ближе подойти к очагу горе-
ния и более эффективно использовать средства тутпе-
ния. Однако костюм не рассчитан пока на длительное
пребывание возле огня. Металлизпроваппые костюмы
обязательно используют при тушении пожаров на скла-
Дах лесоматериалов, сжиженных газов, а также легко-
воспламеняющихся и горючих жидкостет"т, газонефтяных
фонтанов.

Пожарный спасательп ый пояс с карабином
предт-тазпачен для спасания людей во время пожара и
самоспасания, а также для закрепления за конструкции
и ступени лестницы при работе на высоте и для 1101110-
ния пожарного топора в кобуре.

Стандартная длина спасательного пояса 1050,1200,
1300 H 1500 мм, ширина 75 мм, масса 0,65...0,75 кг.
Пояс изготовляют из капроновой ленты и хлопчатобу-
мажного четырехслойного ремня толщиной 4 мм. На
поясе укрепляют пряжку, полукольца для подвески
карабина, хомутик для заправки конца пояса и реме-
шок для крепления карабина B походном положении.
Каждый пояс не реже одного раза в год испытывают
на прочность путем приложения к карабину, пристег-
нутому к полукольцу, B течение 5 MHH равномерно
возрастающей нагрузки до 350 кг. Под расчетной на-
грузкой пояс находится в течение 5 мин. После этого
его вт-тиматсльпо осматривают и, если нет надрывов
ткани и других дефектов, считают пригодным к даль-
нейшей эксплуатации.

Карабин служит для торможения спасательной
веревки при спасании H самоспасании, для закрепления
пожарного за конструкции и лестницу при работе на
высоте. Карабин стальной и состоит из крюка со спин-
кой и ушком, откидного замка с бородкой, шарнира,
соединяющего замок с ушком карабина, и пружины,
Карабин испытывают вместе со спасательным поясом.
Масса его 0,4 кг.



Каждый раз перед заступлением на дежурство, а
также после работы на пожаре или на практическом
занятии спасательный пояс и карабин тщательно осмат-
ривают. При обнаружении дефектов—надрывов нитей,
ослаблении заклепок, деформации карабина, заедании
замка H т. д.—пояс или карабин немедленно заменяют.
Хранить пояс во влажном состоянии, а карабин со сле-
дами ржавчины недопустимо.

Пожарная каска предназначена для защиты
головы от ударов. В настоящее время выпускают пласт-
массовые каски, состоящие из корпуса овальной фор-
мы, защитного козырька, амортизационного устройства
(тульи) с ободком и подбородочным регулируемым рем-
нем. Каски выпускают двух типоразмеров (59 H 64)
массой не более 1,4 кг.

Каска должна плотно сидеть на голове, при накло-
нах не падать, не иметь механических повреждений. Об-
наруженные дефекты устраняет владелец каски (напри-
мер. мелкий ремонт тульи).

Спасательная веревка служит для спаса-
ния людей и самоспасания из верхних этажей, а также
для подъема на верхние этажи инструмента, пожарных
напорных рукавов H других предметов. Веревку вьют
из высококачественной пеньки или льна. Она состоит
из четырех пучков, в ее концы вплетают грушевидные
коуши. Один конец веревки у обвязки петли обшивают
белой тесьмой (2.5 см ширины) с инвентарным номе-
ром. Веревки хранят в непромокаемых чехлах смотан-
ными в клубок. На чехол прикрепляют бирку из кар-
тона с указанием даты последнего испытания и под-
писью лица, его проводившего. „

Веревки осматривают не реже одного раза в 10 днеи,
а также перед кажлым использованием на занятиях и
после каждого применения на пожаре. Перед каждым
использованием на пожаре (занятии, учении) веревку
проверяют на прочность, подтягивая на ней трех по-
жарных. Один раз в 6 мес веревки испытывают стати-
ческой нагрузкой массой 350 кг в течение 5 мин. После
снятия нагрузки на веревке не должно быть никаких
повреждений, остаточное удлинение не должно превы-
шать 50/0 первоначальной длины.

При отсутствии вьпиек, на которых можно проводить
испытание, веревку испытывают в горизонтальном поло—
жении через полиспаст при помощи динамометра или
специальных станков. Результаты испытания записыва—
ют в журнал испытаний пожарного оборудования,
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26. Ручной поннцлняй инструмент предназначен для
вскрытия H разборки строительных конструкций, рас-
чистки и уборки помещений, а также для выполнения
других работ на пожаре. Он может быть немеханизиро-
ванным и механизированным. К н е м е х а н из H p 0-
B а н ному и н стр у м е и ту относятся пожарные и
плотницкие топорьь ломьд багры, тпнокн (рис 19),
продольные и поперечные пильд совковые и пгпяковые
лопаты, вилы, ведра, метлы, совки, набор для резки
электрических‚проводов.

a) „, d}

Рис. 19. Пожарный инструмент
а — багор; б ломы; & — крюк; г топор

Рис. 20. Универсальный механизированный комплект
1 -—- мотопривод; 2 — дымосос; 3 — дисковая пила; 4 — цепная пила:

бойный молоток; б—брезентовын рукав 5—01-
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Пожарный топор служит для вскрытия, разборки лег—
ких конструкций и страховки при передвижении пожар-
ных по наклонным плоскостям. Существуют два типа по
жарных топоров: большой H малый. Малый топор входит
и индивидуальное снаряжение пожарного и выдается в
личное пользование. Лезвие H кирку топора подвергают
специальной термической обработке. Топор укладывают
B 1<06ypy, которую закрепляют на спасательном поясе,
на двух петлях. Масса малого топора 1 кг. Большой
пожарный топор входит в комплект пожарного автомо-
биля, его масса до 5 кг.

Пожарный лом используют для вскрытия конструк-
ций, пробивания отверстий H других работ, при необхо-
димости его применяют в качестве рычага. Ломы тяже-
лые, облегченные, с шаровой головкой H универсальные
изготовляют из круглой стали диаметром 20...30 мм,
длиной стержня 600...1200 мм. Концы ломов подвергают
термической обработке, качество которой определяют
ударами 0 лист мягкой стали (10 ударов). Трещины,
выкрашивание стали и другие дефекты на конце лома
указывают на непригодность его к использованию. Кро-
ме того, ломы испытывают на изгиб под нагрузкой до
80 кг. Масса ломов до 7,5 кг.

Пожарный багор предназначен B основном для раз-
борки конструкций. настоящее время повсеместно ис-
пользуют цельнометаллические багры длиной 3 M H
массой до 6 кг. Их изготовляют из прокатной стали круг-
лого профиля диаметром 20 мм. На одном конце багра
имеется крюк с копьем, на другом—рукоятка овальной
формы. Багры испытывают на изгиб крюка нагрузкой
200 кг, приложенной вдоль оси в течение 10 мин.

Пожарный крюк служит для разборки конструкций
B труднодоступных местах. Крюки выпускают двух ти-
пов—легкий и тяжелый. Их изготовляют из стали
прямоугольного сечения. Крюки имеЮт серповидный
профиль, рукоятку с круглым отверстием на конце и
двугранную заточку рабочего конца. Один раз B год
крюки испытывают статической нагрузкой (легкий—
200 кг, тяжелый—500 кг) в течение 10 мин. Для
этого крюк закрепляют за конструкцию, груз подвеши-
вают веревкой или цепью.

Инструменты для резки электрических проводов (иа-
бор) предназначены для обесточивания отдельных уча-
стков электрической сети, находящейся под напряже-
нием не более 220 В, Набор состоит из следующих пред—
метов: ножниц, резиновых бот, перчаток и коврика. Все

шіБО—в



предметы закрепляют согласно табелю боевого расчета
за одним пожарным, обученным правилам работы по
обесточиванию электросети. Набор хранят B специаль-
ном ящике. Электрозащитные свойства инструментов
испытывают не реже одного раза в полгода (коврики
один раз в два года) напряжением 1000 В B течение
1 МИН.

Техническое обслуживание заключается в осмотре,
обнаружении и устранении дефектов ручного инстру-
мента силами личного состава дежурных караулов,
Ежедневно проверяют следующие инструменты:

ломы и багры—угол H состояние граней заточки и
острия, разогнутость крюка, прогиб по длине;

топоры—состояние заточки лезвия (наличие заусен-
цев H трещин на них), угол заточки кирки и состояние
топорища;

крюки—состояние острия лезвия крюка H его раз-
ворот (отклонение от продольной оси крюка), состояние
веревки H качество заделки концов;

ножовки H пилы— целость зубьев, их заточку H раз-
вод, крепление ручек и целость полотнищ;

диэлектрические боты, перчатки H другие предметы —
отсутствие повреЖДений; чтобы проверить исправность
резиновой перчатки, ее надувают, а затем быстро за-
крывают у основания H постепенно скручивают, если B

перчатке есть прокол, то воздух выходит через него.
Ломы, багры, топоры, пилы не окрашивают, а начи-

щают до блеска, чтобы легче обнаружить дефекты (тре—
щины, заусенцьь ржавчину, окалину).

механизированному инструменту ог
носятся дисковая H цепная бензиномоторная пила типа
«Дружба-4», портативные ранцевые установки для г…—
зовой резки металлов, электрические пилы и долбеж-
ники, пневматические отбойные молотки H другие уст-
ройства. Наибольшее распространение получил универ—
сальный комплект механизированный УКМ-4, который
состоит из мотопривода, дымососа, отбойного молотка,
дисковой H цепной пилы (рис. 20). С помощью такого
механизированного комплекта можно нагнетать B по-
мещения свежий воздух или откачивать из них дым,
пробивать отверстия в стенах, перегородках и перекры-
тиях, резать деревянные конструкции. причем все эти
работы поочередно может выполнять один пожарный.

Бензиномоторная пала типа «Дружба-4» (рис. 21)
предназначена для вскрытия деревянных конструкций,

перегородок и крыш на пожаре. Пила состоит из сле-
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дующих основных частей: двигателя, муфты сцепления,
редуктора, пильного устройства, рамы с рукоятками 11

съемного стартера. Мощность двигателя к рабочему ор—
гану (цепной пиле) передается фрикциопиой муфтой
сцепления, которая при малых оборотах и заедании
пилы разъединяет валы двигателя и редуктора нлп
проскальзывает и не дает заглохнуть двигателю. Для
выпиливапия отверстий в перекрытиях пилу снабжают
опорной стойкой, которую крепят тремя болтами к кор-
пусу редуктора. Основные тактико-тсхническне показа-
тели бензичтомоторной пилы: мощность двигателя 3 кВт
(4 л. с.), вместимость топливного бака 1,5 л, скорость
вращения пильпой цепи 4,5 м/с, масса (без горючего)
11,5 кг. Управляет пилой одпн пожарный. Техтшческую
исправность пилы проверяют практтшески каждый раз
при заступлении на дежурство. Обнаруженные дефекты
устраняют.

Во многих гарнизонах пожарной охраны все более
широко применяются ранцевые газорезательные уста-
новка (рис. 22). Они компактны, удобны в работе и
предназначены для разрезания оконных, дверных и дру-
гих металлических решеток на пожаре. Установка со-
стоит нз следующих основных частей: кожуха, кислород-
ного и ацетилет-тового баллончиков с вентилями, кис-
лородного и ацеттытепового редукторов, резака и двух
резинотканевых шлангов длиной по 1200 мм. При пол-
ной заправке установки можно разрезать стальной лист
длиной 2 м, толщиной 12 мм. Установка работает в
широких температурных пределах (от —35 до +40°С),
снабжена комплектом запасных частей, в который вхо-
дят по три ацетиленовых и кислородных баллончика и
Две головки резака.

Нередко на пожарах необходимо пробить отверстия
встенахиперекрытиях, чтобы выпустить дым, подать ог-
нетушащие средства, снизить температуру в труднодо-
ступных помещениях. Для этого используют отбойные
пневматические молотка (см. рис. 20), которые име-
ются на пожарных автомобилях технической службы,
связи и освещения. Основные части отбойного молотка:
ствол с цилиндром, рабочий орган (лом, лопата), пуско—
вое устройство и рукоятка. Для пуска молотка нажи-
мают на рукоятку, перемещающуюся вдоль оси. При
остановке рукоятка возвращается в исходное положе-
ние под воздействием пружины.

Во время работы отбойный молоток держат вер-
тикально с легким наклоном к себе. Глаза защищают
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очками. Перед устранением неисправности или по
окончании работы молоток отсоединяют от воздушного
шланга.

27. Пожарные ручные лестницы предназначены для
п0дьема в верхние этажи зданий при спасательных ра—
ботах и тушении пожара, когда стационарные лестни-
цы, другие устройства и пути использовать невозможно.
Существуют три типа ручных пожарных лестниц: лест-
ница—палка, штурмовая и выдвижная. Изготовляют их
из дерева, алюминиевого проката. Лестницы просты по
конструкции, удобны в работе.

Лестница-палка (рис. 23) служит для подъема
на небольшую высоту как снаружи, так и внутри зда—
ния. Может также использоваться в качестве носилок.
Она состоит из двух тетив и восьми ступеней, шарнир-
но соединенных с тетивами. На одном конце каждой
тетивы имеется наделка, за которую убирают конец
другой тетивы при складывании лестницы. Ступени ле-
стницы убираются в косые пазы тетивы. Шарнир, со-
единяющий ступень с тетивой, состоит из стальной сту-
пени к оси, пропущенной через тетиву и втулку. Длина
лестницы в транспортном положении 3400 мм, B pa60-
чем 3116 мм, масса 9,5 кг.

Большой популярностью в подразделениях пожар-
ной охраны пользуется штурмовая лестница
(рис. 24). Это один из основных спортивных снарядов в
пожарно-прикладном спорте. Кроме того, она исполь-
зуется для подъема пожарных в верхние этажи зданий,
в отдельных случаях для спасания людей. Штурмовая
лестница состоит из двух тетив (деревянных или метал-
лических), соединенных 13 ступенями, и стального
крюка. Крюк закрепляют при помощи специальных ме-
таллических коробок на 10...12-й ступени. На нижней
стороне крюка имеются зубья для надежного зацепле-
ния за подоконник. Вдоль крюка с двух сторон прива-
рены ребра жесткости. Под первой, седьмой и двенад-
цатой ступенями пропущены металлические стяжки.
По внутренней стороне каждой тетивы в пазах проло-
жены стальные тросы, которые охватывают верхнюю
ступень со стяжкой; внизу концы закреплены болтами.
Тросы предназначены для предупреждения несчастных
случаев при поломке тетивы. Нижние и верхние концы
тетив имеют стальную оковку. Длина лестницы 4100мм,
ширина 400 мм, масса не более 10 кг.

Выдвижная трехколенная лестница
(рис. 25) является наиболее распространенным видом по-
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Рис. 26. Устройство всасывающего рукава и соединительной головки
l — стальная спираль; 2 — резиновые слои; 3 — прорезиненная ткань; 4 ——

манжета; 5 _ клеймо; б — соединительная головка
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жарного оборудования. Она как штурмовая и лестни-
ца-палка широко используется на соревнованиях по
пожарно—прикладному спорту. Предназначена для подь-
ема нс выше 3—го этажа или на крышу 2—этажного зда—
ния, а также для спасательных и других работ на по—
жаре. Лестница состоит из трех деревянных или метал—
лических колен, механизмов выдвигания, сдвигання и
останова. Каждое колено имеет 2 тетивы и 12 ступе-
ней. Тетивы каждого колена стянуты тремя металличе—
скими стяжками под 1, 6, 12—й ступенями. Колена сое-
динены между собой металлическими скобами (по две
пары скоб на стык каждой пары колен) и шипами 2-го
и 3-го колен, скользящими соответственно по продольным
внутренним пазатм 1-го и 2-го колен. Нижние концы те—
тив 1—го колена снабжены ‚стальными упорными баш—
макамн, верхние концы 3-10 колена—стенными упо—
рами. Башмакн н упоры предотвращают перемещение
лестницы. Механизм выдвигания (сдвигания) ле—
стницы представляет собой канатно-блочное устрой-
ство, состоящее из троса (каната), цепи, трех блоков в
обоймах и двух кронштейнов с ушками для крепления
концов троса. '

Для фиксирования лестницы на заданной высоте
применяют механизм останова, который состоит из ва—
лика с рычагом, двух посадочных планок и двух уголь-
ников, смонтированных внизу второго колена. Длина
лестницы B транспортном ‚положении 4,4 M, B выдвину—
том 10,7 м, ширина 485 MM, высота 185 мм, шаг между
ступенями 350 мм, масса не более 58 кг.

При ежедневном осмотре проверяют:
лестницы-палки—состояние тетив, наличие шуру—

нов, плотность прилегания наконечников, наделок и
планок-башмаков, оковок концов ступеней, плавность
хода осей во втулках, отсутствие люфта;

штурмовые—состояние тетив, качество запрессовки
тросиков B пазы тетив, состояние крепления стяжек и
башмаков, ступеней и крюка;

выдвижные трехколенные—состояние колен, креп-
ления, механизма выдвижения и останова и качество
графитной смазки B пазах.

Обнаруженные дефекты в креплении отдельных уз-
лов и деталей, заусенцы и т. д. устраняет личный со-
став дежурных караулов. Если имеются предольные
трещины B тетивах, неисправности ступеней и крюка,
ТО „'И‘СТНПЦЫ ОТПРНВЛЯК)Т В ремонт.

Ручные пожарные лестницы периодически подверга-

~156—



тот испытанию на прочность. Так, выдвижные
11 штурмовые лестницы испытывают не реже одного
раза B полгода, лестницу-палку—не реже одного раза
в год. При испытании лестницу-палку ставят к стене под
углом 75°, к середине тетив закрепляют груз массои
120 кг, к одной ступени (без металлической стяжки)
подвешивают такой же груз 11 оставляют на 2 мин.

Выдвижную лестницу ставят к стене п0д таким же
углом, как и лестницу-палку. Поочередно проводят 00-

рию испытаний. Сначала каЖДое колено нагружают по-
середине на обе тетивы грузом по 100 кг на 2 мин,
затем второе колено нагружают посередине на обе
тетивы грузом 200 кг на 2 мин и далее одну из ступеней
(без стяжки) нижнего колена подвергают нагрузке
200 кг в течение 2 мин. _Под соседние ступени ставят
уно-ры.

Штурмовую лестницу подвешивают свободно за ко—
нец крюка. На уровне второй ступени к обеим тетивам
подвешивают груз массой 160 кг на 2 мин. Далее ле—
стницу нормально подвешивают на подоконник и к од—
ной ступени (без стяжки) подвешивают груз массой
200 кг на 2 мин.

После испытаний лестницы не должны иметь оста-
точной деформации, должны легко выдвигаться, сдви-
гаться и складываться. Испытания проводят под руко—
водством начальника части и его заместителя, результа—
ты оформляют протоколом.

28. Пожарные рукава и соединительная арматура.
Пожарные рукава предназначены для транспор—
тирования воды и водных растворов от водоисточника
к месту пожара. Их подразделяют на всасывающие, на-
порно-всасывающие и напорные.

Наверно-всасывающие а всасывающие рукава пред-
назначены для отбора воды из водоисточников пожарным
насосом. Как правило, всасывающие и напорно—всасыва—
ющие рукава работают при разрежении, поэтому в кон—
струкции предусматривают специальный каркас жестко—
сти 3 виде спиральной стальной проволоки, которая пре—
дохраняет рукава от сплющивания и придает им ме—
ханическую прочность. Обычно рукав состоит из двух сло—
ев резины толщиной по 15...20 мм, между которыми по—
мещают стальную спираль. Наружный слой покрывают
несколькими слоями прорезиненной ткани. Резиновые
слои рукава придают ему воздухо- и водонепроница—
емость и эластичность. На концах рукава имеются ман-
жеты (без спирали) для закрепления соединительных
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головок (рис. 26). На наружной поверхности манжет
ставят клеймо завода-изготовителя.

ОСНОВНЫЗ ТСХННЧССКНС данные ВСЗСЫВЯЮЩПХ пожарных рукавов
Внутренний диаметр, мм . 65 75 100 125 150
Длина, м . . „ . . . . . 4 4 4 4 2
Масса с арматурой, кг . . 12 14 21 30 38
Всасывающие и 1_…но-всасыватощие рукава для

пожарной охраны _‘_- кают диаметрами 20…200 MM.
Рукава диаметрот  M используют при работе от
гидранта, а болеед75'“”мм —для забора воды из водоемов.

Всасывающие рукава периодически подвергают гид-
равлическим испытаниям. Новые рукава испытывают пе-
ред постановкой B боевой расчет, затем не менее одного
раза в год, после ремонта или при обнаружении дефектов.
Рукава, используемые для работ от гидрантов, испытыва—
ют разрежением и давлением, а рукава, предназначенные
для забора воды из водоемов,—только разрежением.
Испытательное давление для рукавов диаметром до 75 MM
B 2 раза больше рабочего, время —3 мин. Вакуум дол—
жен быть не менее 80 кПа (600 MM pT. CT.), время испы—
танка—3 мин. При этом допустимое падение вакуума в
рукаве не должно превышать 13,33 кПа (100 мм рт. ст).
После испытаний рукава осматривают изнутри, чтобы
проверить, не отслонлась ли резина. Наиболее характер-
ные неисправности всасывающнх рукавов: отслаивание
внутреннего слоя резины, смятие стальной пружины и
проколы. Неисправные рукава заменяют новыми и от-
правляют в ремонт.

При прокладке всасывающих рукавов следует избе—
гать крутых поворотов, изгибов и провисаний. Перед со-
единением рукавов соединительные головки осматрива—
ют и при необходимости очищают. При заборе воды с
больших глубин всасывающую линию разгружают. Для
этого один конец спасательной веревки закрепляют за
горловину всасывающей сетки, второй —— за любую опору.
Пользоваться для этой цели веревкой, которой открыва—
ют обратиый клапан всасывающей сетки, не рекоменду-
ется, так как это может привести к поломке рычага и
клапана.

Напорные пожарные рукава предназначены для тран-
спортирования воды и водных растворов под напором на
тушение пожара. Напорные рукава выполняют из льня—
ных, хлопчатобумажных, синтетических волокон или из
их смесей. Для гидроизоляции внутрет-н-ното поверхность
рукавов покрывают слоем резины или латекса (волного
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раствора каучука). Герметичность стенок нснрорезинсн-
ных рукавов` которые изготовляют` только из льняных
волокон, достигается в результате набухания волокон.
Стенки рукавов состоят из основы и утка. переплетаю—
щихся под прямым углом по отношению к продольной
оси. Для утка берут более прочный материал` чем для
основы, так как при движении жидкости разрывающсе
усилие по продольной оси рукава в 2 раза меньше. чем в
поперечном направлении.

Для выравнивания напряжений, возникгиоитих в ос-
нове и утке их иногда располагают под углом 45° к про-
дольной оси рукава.

Напорные прорезиненные рукава выпускают диамет-
рами 51, 66, 77, 89 и 150 мм. Диаметр иенрорезннснных
рукавов не более 77 мм.

Для удобства эксплуатации рукава разрезают на ча-
сти длиной 20і2 м, но не менее 10 м.

В зависимости от вылерживасмого давления нснрорс—
знненные рукава нодразделяются на три группы: облег—
ченные, т-юрмальные и устшениыеь Все группы рукавов
должны иметь нветные просновки в одну прядь: нор-
мальные с одной, усиленные с двумя просновкамн, об-
легченные оческовые с одной просновкой черного цвета.
Прорезинеиные рукава делятся на четыре группы: нор—
мальной, усиленной и повышенноі’т прочности и специаль-
ные. На рукавах нормальной прочности имеются одна,
усиленной — Две, повышенной —— три цветные просновкн.
Аналогичным образом помечаются и нспрорезинеит-тые
рукава.

зависимости от материала и диаметра рукавов уста-
навливают рабочие и испытательные давления: для не-
прорезиненных рукавов рабочее давление 0,14...1,5 МПа
(4…15 кгс/см?), для прорезиненных— 1...1‚9 МПа (10...
19 кгс/см?). Испытательное давление увеличивают при—
мерно Ha 25%.

B период эксплуатации и хранения рукавов происхо-
дит старение материала, непрерывное изменение проч-
ности ПОД влиянием гнилостных процессов, низких и вы-
соких“ температур, химических веществ, механических
воздеиствии и т. д.

Соединительная арматура. Водосборная:
предназначен для подключения пожарного насоса при по-
мощи рукавов к пожарному гИДранту или пожарной ко-
лонне. Корпус водосборника (из алюминиевых сплавов)
имеет два входных и один выходной патрубок. на концы
которых навинчивают муфтовые соединительные головки.
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1 Рис. 27. Водосборник
1 -— входные патрубки; 2 —— тарельчатый клапан;
патрубок; 5 — муфтовая соедишггельная головка

3 —— корпус; 4 — выходной

Рис. 28. Соединительные головки
а —— соединительные; б —— муфтовые; в Цапковые; [_ втулки, 2 -» уплотни-
тельные резиновые кольца; 3 — обойма с клыками

Внутри водосборника установлен тарельчатый клапандля
перекрытия второго входного патрубка при соединении
насоса с колонкой на один рукав (рис. 27). Для
отбора воды из противопожарного водопров0да устанав-
ливают пожарную колонку на гидрант, a водосборник к
всасывающему штунсру насоса, затем присоединяют ру-
кава. Водосборники периодически, но не менее одного
раза B год испытывают на прочность, плотность и герме-
тичность. Испытание на прочность и плотность матери-
ала проводят гидравлическим Давлением 0,6 МПа
(6 кгс/см?). При этом не должно быть течи и потения B
местах соединений. Герметичность проверяют гидравли-
ческим давлением 0,05 МПа (0,5 кгс/см?). Пропуск воды

через запорное устройство допускается не более 50 мл/мин.
Зажим для пожарных напорных рукавов предназна-

чен для быстрого устранения течи из отверстии рукавов
при их эксплуатации. Его изготовляют двух
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типоразмеров для рукавов диаметром 50, 70
и 80 MM и диаметром 150 мм. Рукавный зажим
перекрывает на рукаве разрыв длиной до 30 мм
при давлении до 0,8 МПа (8 кгс/сиз). При перемещении
рукавной линии он не должен открываться и перемешать-
ся ВДОЛЬ рукава. Прочность зажима испытывают на ру-
каве при давлении 1,2 МПа (12 кгс/см?). Самораскрыва-
ние зажима при испытании не допускается.

Соединительные головки—— устройства для соединения
пожарных рукавов, присоединения их к иасосу и пожар-
ному оборудованию. Выпускают соединительные головки
всасывающих и напорных рукавов переходные, муфто-
вые и цапковые, а также головки-заглушки.

Соединительные головки всасывающих рукавов пред-
назначены для соединения их между собой. с насосом и
всасывающей сеткой. Они состоят из двух втулок С ув-
лотняющими резиновыми кольцами и из двух обойм, сво-
бодно надетых на втулки. Обоймы имеют по два клыка и
наклонные спиральные площадки, с помощью которых
соединяются головки. Для подтягивания головок исполь-
зуют специальные ключи.

Соединительные головки на напорных пожарных рука-
вах состоят из двух втулок с унлотнительными резино—
выми кольцами и из двух обойм с клыками, свободно на—
детых на соответствующие втулки. Соединительные го-
ловки выпускают диаметрами 50, 70, 80, 110 и 150 MM; их
отливают из алюминиевых сплавов. Муфтовые и пап—
ковые головки устанавливают на концах напорных па-
трубков насосов, пожарных колонках, рукавных разветв-
лениях, стволах, внутренних пожарных кранах на резьбе.
Навязывают соединительные головки на пожарные рука-
ва мягкои стальной проволокой (рис. 28). Соединитель-
ные головки имеют небольшую массу. легко и быстро
смыкаются, надежны B эксплуатации. При замерзании
воды B рукавах позволяют быстро разбирать рукавную
линию. '

Переходные голов;—си служат д
и другого оборудования насосио
ющих разные диаметры.

Всасыеиющая сетка (рис, 29) предназначена дтн зт-
шиты насоса от попадания посторонних предметов (а
также для удержания столба воды во всасывающей…-
нии при кратковременных остановках насост "тнпри заливе всасывающей линии и насо С НЬНнеисправном вакуум—аппарате. Сетка сосстгсіэит пгйз
КОНУСООбразного Корпус` a C боков@ За…. 340 _ 161 ЫМИ прорезями
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у основания и резьбовым штуцером для соединения
с головкой всасывающего рукава, обратного клапана,
рычажного устройства для поднятия клапана и предохра—
нительнои решетки, прикрепленнои к основанию корпуса
сетки. Площадь отверстий B боковых стенках корпуса и
нредохранительной решетки принимают не менее пло-
щади поперечного сечения всасывающей рукавной линии.
Сетку отливают из алюминиевых сплавов. Всасывающие
сетки периодически, но не менее одного раза B год под—
всргают гадравлическим испытаниям: B надклапанной
части сетки создают давление 0,2 МПа (2 кгс/см2)‚ кото-
рое поддерживают B течение 3 мин. В исправной сетке не
должно быть пропусков воды через соединения и клапан.
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Рис. 29. Всасывающая сетка
I— корпус; 2 —-— клапан; 3-рычаг;

4 —— кольцо

Рис. 30. Рукавные разветвления
a— трех кодовое; б —— четырехко-
довос; I _ входной штуцер; 2-
корпус: 3 — выходной штуцер; 4 —-
запорный вентиль: 5 —— переносная
ручка; 6 — муфтовая соедини-

тельная головка



Пожарные разветвления (рис. 30) презназначены для
разделения огнетушащих средств, подаваемых пожарным
насосом по магистральной рукавной линии, на несколько
потоков, поступающих в рабочие рукавные линии, а так-
же для регулирования подачи огиетушаишх средств B эти
линии. Они бывают трех- и четырехходовымп. Разветвле-
ние состоит из корпуса, имеющего Одни входной и три-че-
тыре выходных штуцера, ручки для переноски, запорных
устройств вентильного типа и муфтовых соеднтпттельиых
головок. Корпус разветвления отливают из алюминиевых
сплавов. Периодически, но не менее одного раза в год
разветвления подвергают гидравлическим испытаниям на
прочность 1,2...1,8 МПа (12...18 кгс/см?) в течение 3 мин.
Обнаруженные дефекты устраняют.

Техническое обслуживание и ож ар и ых
рукавов и соединительной ар м атур ы. По-
вые рукава, поступающие B эксплуатацию, осматривают
с внешней стороны, навязывают на них соединительные
головки, испытывают, сушат, маркируют, оформляют до-
кументацию и ставят B боевой расчет или сдают на склад
временного хранения; кроме того, льняные рукава, посту-
пающие B бухтах, режут па отрезки длиной 20—_+_—2 м и про-
питывают противогнилостным составом.

Техническое обслуживание напорных пожарных рука-
вов, находящихся в эксплуатацгш, включает следующие
технологические операции: отмочку (оттаивание), мойку,
испытание, сушку, талькирование, сматывание B ск кп,
а для льняных также периодическую противогнилостную
пропитку.

Отмачивают (оттаивают) напорные рукава B спецп—
альной ванне длиной 6 M, шириной 1,5 м и глубиной 1 м,
заполненной водой или моющим раствором. Стенки ван-
ны облицовывают материалом с малым коэффициентом
трения, а на дне устанавливают грязсуловители. Рукава,
поступившие на обслуживание B замороженном виде, по—
мещают B ванну и одновременно подают B нее горячую
воду или пар.

Мойкой рукавов достигается удаление с поверхности
предварительно размягченных загрязнений. Наиболее
ПРОИЗВОДИТВЛЬНЗ И прогрессивна МОЙКЗ В РУКЗВОМОЁЧПЫХ
МЭШИНЭХ.

Испытание рукавов бывает двух видов: контрольное и
эксплуатационное. Контрольное испытание проводят при
получении новых партий, B процессе эксплуатации—по-
сле каждого применения рукавов, ремонта или после
6"' Зак. 340 _ 163 ___.



навязки соединительных головок, а также (1 раз B год)
в процессе длительного хранения.

Испытывают напорные рукава от насоса пожарного
автомобиля или от другого устройства подачи воды, со—
здающего требуемый напор. При испытании рукава укла-
дывают на горизонтальной площадке по 5..6 B одну ли-
нию или нама'гывают на барабан специальной конструк-
ции диаметром не менее 2 M.

Льняные рукава перед испытанием замачивают [мед-
ленно заполняют водои и выдерживают под давлением
0,2...0‚4 МПа (2…4 кгс/см?) B течение 5 мин]. После за—
мочки приступают к гидравлическому испытанию. Сиа-
чала на конец рукавной линии устанавливают заглушку
с краном (или ручной ствол, разветвление и т. и.) для вы-
пуска воздуха при заполнении линии водой. После удале-
ния воздуха и заполнения рукавов водой постепенно в
течение 2 мин поднимают давление до предельно допусти-
мого (B соответствии с инструкцией по эксплуатации ру-
кавов) и поддерживают B течение 2 мин. Затем давление
снижают до Н_уЛЯ и снова постепенно поднимают его и
выдерживают рукав под испытательным давлением B те-
чение 3 MHH. Рабочее и испытательное давление для на-
порных рукавов различных групп прочности установлены
инструкцией. Рукава, подвергшиеся гИДравлическому ис-
пытанию, не должны пропускать воду в местах навязки
соединительных головок, иметь разрывов ткани чехла или
свищей. "_—

После окончания испытаний результаты записывают
B паспорт и составляют ведомость, которую представляют
B управление или в отдел пожарной охраны. Рукава, ко-
торые не выдержали испытательных давлений, ремонти-
руют H вновь испытывают. Если рукава не выдержали
повторного испытания, то их передают для учебных целей
или хозяйственных НУЖД. Непригодные к дальнейшей экс-
плуатации рукава бракуют и списывают, о чем составля-
ют акт, который подписывает к .№…

Всасывающие пожарные рукава также испытывают:
новые—перед постановкой B боевой расчет; находящи—
еся B эксплуатации _один раз в год после ремонта и
при изменении их свойств, Всасывающие рукава, предна-
значенные для работы насоса от открытого водоема, ис-
пытывают только разрежением. Напорио-всасывающие
рукава подвергают гидравлическим испытаниям давле-
нием и разрежением от насоса пожарного автомобиля или
на специальном стенде. Разрежение в рукаве должно быть



He менее 73,15 кПа (550 мм рт. ст.). При этом падение раз-
режения не должно превышать 13,3 кПа (100 мм рт. ст.)
в течение 2,5 мин. Если во всасывающих рукавах не со—
здается разрежение, то их педвергают гидравлическому
испытанию давлением до 50 кПа (0,5 кгс/см?). При обна-
ружении свищей и проколов рукава ремонтируют.

Различают естественный и искусственный способы
сушки рукавов. Естественная сушка происх0дит на откры-
том воздухе при благоприятных атмосферных условиях B
защищенном от солнечных лучей месте. Искусственную
сушку рукавов осуществляют организованными потоками
теплоносителя (воздуха) в специальных сушилках.

Горизонтальные (туннельные) сушилки представляют
собой короб с теплозащитой. Размеры короба не менее,
M: длина 23, ширина 1,5, глубина 1. Короб разделяют на
несколько горизонтальных отсеков, в которые специаль-
ным механизмом протаскивают мокрые рукава. В отсеки
и рукава подается теплый воздух. Основные преимуще-
ства такой сушилки: высокая производительносты про-
стота конструкций.

Башенная сушилка представляет собой шахту высо—
той 12...24 м. В верхней части шахты установлена система
блоков и перекладин для поцъема и развески рукавов,
внизу—калорифер. Воздухообмен в шахте регулируют
заслонками, расположенными внизу и вверху. Существу-
ют также сушилки барабанного типа. После испытания и
сушки B pyKaB подают компрессором сжатый воздух с
тальком. Скатку и перемотку рукавов выполняют на
станке (рис. 31). При прохождении через направляющие
валики рукав перекантовывается на новую складку с
одновременным формированием одинарной скатки на
верхнем диске. Для перемотки рукава B двойную скатку
вначале половину рукава сматывают на верхнем диске B

одинарную скатку, затем рукав перегибают и образую—
щуюся петлю надевают на вилку нижнего диска. На
нижнем диске рукав сматывают в двойную скатку.

Соединительные головки прикрепляют к рукавам лен-
точными хомутами, кольцами и проволокой. Работу по
навязке соединительных головок к пожарным напорным
рукавам выполняют на рукавных базах или непосред-
ственно B подразделениях пожарной охраны. На станке,
предназначенном для скатки и перемотки рукавов, од—
новременно навязывают проволоку на рукав с соедини-
тельной головкой H скручивают ее витки без ослабления
натяжения. При вращении водила проволока укладыва—
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Рис. 31. Станки для скатки, пере-
мотки рукавов и навязки соедини-

тельных головок
а— устройство для скатки и пере-
мотки рукавов; б —— устройство для
навязки соединительных головок:
I — станина; 2 -- иамоточные диски;
3— направляющие втулки; 4 —привод; 5— электромотор; б—водило; 7 коромысло
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PM. 32. Устройство для ремонта пожарных рукавов
3 — пневматическийI —— муфельпаи разъемная печь; 2 —двухслойная лента:

уплотнитель; 4 шланг; 5 —- РУКЗВ
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ется на рукав, а во время вращения коромысла при не—
подвижном водиле она скручивастся. Натяжение про-
волоки на катушке регулируется фрикинонными диска-
ми. Привод станка может быть ручным нлп механиче-
ским. На таком станке можно навязывать сос;ннтптель—
ные головки на напорные рукава всех видов.

Мархируют напорные рукава после навязки сое,.тннн-
тельных головок. Маркировштныс обозначения (номера
рукава и пожарной части) наносят на оба конца рукава
на расстоянии 100 мм от сосдитнттельноі’т головки тра-
фаретом. На рукавах, находящихся в эксплуатации при
централизованной системе ведения рукавпого хозяйства,
номер части не указывают.

Свищи, проколы и небольшие разрывы рукавов при
тушении пожара ремонтируют зажимами (универсаль-
ным ленточным или корсетным) для временного устра-
нения течи B местах повреждения. После пожара ставят
заплаты наклеиваннем или вулкатшзацней. Для устране-
ния неисправностей рукавов разработаны различные спо-
собы ремонта и поперечных разрывов, а также проколов,
свищей и потертостей.

Приспособление для ремонта рукавов с разрывами B
поперечной плоскости (рис. 32) позволяет быстро и на—
дежно отремонтировать неисправный пожарт-тый напор-
ный рукав и подготовить его к дальнейшей эксплуата-
ции. Приспособление состоит из пневматического уплот-
нителя, шланга для подвода сжатого воздуха, муфельной
разъемной электропечи, а также датчика температуры и
реле времени. Перед началом ремонта рукав разрезают
B месте повреждения на две части. Внутреннюю поверх—
ность на концах зачищают и подготовляют для вулкани—
зации. Пневматический уплотнитель закладывают B полн—
этиленовый мешочек, поверх которого навертывают вна—
хлест двухслойную ленту из сырой резины и плотной тка-
ни. В таком виде пневматический уплотнитель попере-
менно вводят на половину длины в стыкуемые отрезки
рукавов. Подготовленный к ремонту рукав закладывают
B разъемную электропечь, а в пневматический уплотни-
тель подают сжатый воздух под давлением 0,2…0,3 МПа
(2..3 кгс/см?) H подвергают вулканизации в течение
40...45 мин. После вулканизации сбрасывают давление.
пневматический уплотнитель уменьшается в размерах и
свободно удаляется из рукава через соединительную г0‹

ловку. Своевременный и высококачествеиный ремонт по—
жарных рукавов способствует увеличению срока их служ-
бы и надежной работы.



Хранят рукава B специальном помещении при темпе-
ратуре 0…25°С и относительной влажности 50.60%. Для
наблюдения за температурой и влажностью B помещении
устанавливают психрометр.

29. Пожарные стволы предназначены для получения
сплошных или распыленных водяных, пенных H порошко-
вых струй. Они разделяются на ручные и лафетные. Ком-
бинированный ствол служит для получения сплошной и
распылениой струи, состоит из корпуса, насадка, запор-
но-регулирующего устройства, стакана, соединительной
головки и переносного ремня. '

Руч н ые стволы типа РС-БО и РС—70 (рис. 33) слу-
жат для создания компактных водяных струй. различа—
ются геометрическими размерами H диаметром насадков,
широко применяются B нар0дном хозяйстве. Ствол состо-
ит из конусообразного корпуса, насадка, соединительной
муфтовой головки и переносного ремня. Такими стволами
B основном комплектуют пожарные автомобили, внутрен-
ние пожарные краны, а также мотопомпы и шестеренные
насосы. В стволах РС-БО диаметр насадка 16 мм, B CTBO-

лах РС—70—19 мм, расход ВОДЫ соответственно равен 4,7
и 6,6 л/с при давлении 0,3 МПа (3 кгс/см?).

Гидравлические испытания ручных стволов проводят

ад «
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Рис. 34. Воздушно—пенные стволы
воздушно-мсханнчсскот'1

С

а — генератор _
РИС- 33- PyuHoH "0"“3'13m’”i пены; б -—- воздушно-пенный ствол ВПС,

ствол I — муфтовая соединительная головка.а — РС—70; б —— РС-БО: 1— 2 — распылитель; 3 — ручка-‚ .4 ;— пакет…се-насадок; 2 — корпус; 3 — ток; 5 ~— насадок; 6 —- корпус, —-__груп:” 1"
ремень-, 4 —— муфтовая сое- отверстиями-_ 8 — соединительным

\

,9 —— цапковая соединительная головкаДННИТСЛЬНЗЯ ГОЛОВКЗ
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7U П 79 —
Рис. 35. Лафстный переносной ствол

l — кожух: 2 — насадок; 3 — труба; 4— фиксирующее устройство; 5 — ру-
коятка; б — фланец; 7 —— корпус приемника; 8 —— соединительная арматура—,

9 — опора; 10— золотник; !!— ороситель; l2 — патрубок

не реже одного раза в год и после каждого ремонта дав—
лением 0,9 МПа (9 кгс/см?). Вместо насадков устанавли—
вают заглушки. Запорные устройства стволов испытыва—
ют давлением 0,6 МПа (6 кгс/см?) путем трехкратного
перекрытия струи. Время испытания не менее 2 мин.
Стволы А закрепляют за прочную опору, а со стволами
работают не менее двух пожарных. Во время испытания
стволов-распылителей в режиме распыления струи дав-
ление снижают до 0,4 МПа (4 кгс/см2). Основное внима—
ние при испытаниях обращают на компактность струй,
угол распыла, герметичность стволов и соединений.

Ствол воздушно-пенный СВП (рис. 34) предназначен
для получения воздушно-механической пены. Он надежен
B работе, прост по устройству, широко применяется при
тушении пожаров. Причинами получения воздушно-меха-
ническои пены низкого качества из таких стволов могут
быть засорение конусного насадка и плохой пенообразова-
тель. В зависимости от способа подачи водного раствора
пенообразователя стволы делают с эжектирующим уст-
роиством и без него. Ствол состоит из литого (алюмини—
евого сплава) корпуса, соединительной цапковой головки
H трубы с восемью отверстиями. Соединительную го-
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ловку крепят к корпусу на резьбе, трубу — четырьмя вии-
тами, равномерно расположенными по окружности. Прин-
цип работы: водный раствор пенообразователя, подава-
емый ПОД напором, распыляется B конусном насадке и,
протекая по нему, создает разрежение; воздух через от—
верстия B трубе устремляется B зону пониженного давле-
ния H смешивается с раствором, B результате образуется
воздушно—механическая пена, которую направляют B очаг
пожара. Воздушно—пенные стволы с эжектирующим
устройством имеют дополнительный ниппель, который
ввернут B корпус. На ниппель надевают резиновый шланг,
по которому всасывается пенообразователь. Подготовка
водного раствора пенообразователя происходит B корпусе
ствола. При этом давление воды B стволе должно быть
не менее 0,6 МПа (6 кгс/см?). Оба ствола имеют номи-
нальную производительность по пене 4 мз/мин при крат-
ности пены 8. Длина наклонной пенной струи 15...20 M.

Macca стволов 1,7…2,5 кг, длина 71 см.
Корпус ствола He менее 1 раза B год подвергают гид-

равлическому испытанию давлением 0,9 МПа (9 кгс/см2)
в течение 1 MHH. Кроме того, стволы с эжектирующим
устройством испытывают разрежением. При давлении
воды 0,6 МПа (6 кгс/см?) разрежение B KaMepe Kopnyca
должно быть не менее 80 кПа (600 мм рт. ст.).
` Генератор пены средней кратности (ГПС) пред-
назначен для получения воздушно-механической пены
средней кратности (см. рис. 34). Существует несколько
типоразмеров генераторов: ГПС-200,1`ПС-600, ГПС-2000.
Принцип работы их одинаков, они различаются только
геометрическими размерами и производительностью
200...2000 л/с пены кратностью 100. Для получения пены
используют 4...6%-ный раствор пенообразователя ПО-1
и равноценных ему пенообразователей.

Работает генератор следующим образом: водный ра-
створ пенообразователя через распылитель выбрасыва-
ется на пакет сеток, создавая B корпусе разрежение; воз-
Дух через заднюю открытую часть корпуса (конфузор)
устремляется B 30Hy пониженного давления; на сетках
водный раствор пенообразователя интенсивно перемеши-
вается с воздухом, образуются пузырьки примерно оди-
накового размера. Полученную струю пены направляют
B очаг пожара.

Особое внимание обращают на состояние пакета се-
ток, прсдохраняя их от коррозии H механических повреж-
дений. Распылитель генератора не реже одного раза B
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год испытывают гидравлическим давлением 0,9 МПа
(9 кгс/см?) в течение 1 мин.

Ствол л а ф e T ный переносной ПЛС—П20 (рис. 35)
предназначен для получения мощной компактной водяной
струи для тушения развившихся пожаров в населенных
пунктах, на складах лесопиломатериалов, предприятиях
лесной и деревообрабатывающей промышленности и дру-
гих объектах. Расход воды не более 30 л/с. Ствол состоит
из корпуса-тройника с двумя приемными патрубками,
оборудованными обратными клапанами, двухрожкового
разветвления, корпуса с насадком, поворотного троі'н-тнка,
шарнирно соединенного со стволом, рычага управления и
фиксатора перемещения ствола B вертикалыюй плоскос—
ти. Внутри корпуса установлен успокоитсль. Ствол име—
ет три насадка диаметром 25, 28 и 32 мм. При давлении
у насадка 0,6 МПа (6 кгс/см?) расход воды 19, 23 п 30 л/с,
дальность полета водяной струи 55 м. Ствол может вра-
щаться вокруг вертикальной оси на 360° и перемещаться
в вертикальной плоскости от 30 до 75°. Macca в собранном
виде 32 кг. Основные детали изготовляют из алюминиевых
сплавов.

Модификацией данного ствола является стационарный,
который устанавливают на пожарных автоцистернах,
складах пиломатериалов, предприятиях нефтеперераба-
тывающей, нефтехимической и химической промышлен-
ности (для защиты крупт-югабаритного техт-юлогического
оборудования), а также на речных пожарных катерах. На
корпусе укреплено оросительное приспособление для за-
щиты пожарного от теплового излучения. Стволом управ—
ляет один пожарный. Диаметр насадка 28 мм. Произво—
дительность ствола с пенным насадком примерно 14 M3/
/MHH пены, дальность полета струи 45 м при давлении
0,7 МПа (7 кгс/см2). Масса ствола не более 22 кг. Основ—
ные детали изготовляют из алюминиевых сплавов, B свя—
зи с этим не рекомендуют использовать ствол на морских
пожарных катерах, так как алюминиевый сплав корро-
зируется морской водой.

Пожарный лафетный комбинированный стационарный
ствол типа ПЛС-бОКС предназначен для тушения круп-
ных пожаров на лесобиржах, в портах, ангарах и т. п.
Диаметр насадка 50 мм. При давлении у насадка ствола
0,8 МПа (8 кгс/см?) расход воды 66 л/с, дальность полс—
Ta струи до 75 M. Производительность ствола с пенным
насадком при давлении 0,6 МПа (6 кгс/см?) 30 мЗ/мнн
пены, дальность полета струи до 40 м. ' `
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Рис. 3e .Пафетный
ствол!-—-успокоитель* 2

тройник с тнарнирами; 4__руіо.ятки управления; 5——приемнып
патрубок

стационарный

Рис. 37. Химические пенные огне-
тушители

a— ОХП—Ю; б -‚- ОП-М: 1— корпус:
2——кислотный стакан: 3—-горло-
вина; 4——рукоятка; 5——крьиика;
6— прокладка; 7— шток: 8 — пру-
дкииа; 9——клапан: 10——спрыск:
11—-предохранительная мембрана
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Пожарный лафетный стационарный ствол ЛЕТ-1 пред-
назначен для получения мощных водяных струн. Расход
воды до 75 л/с. дальность полета струи до 110 м. Ствол
устанавливают на морских пожарных судах (рис. 36), а
также на территории крупных складов сжиженных газов,
пиломатериалов и нефтепродуктов нефтехимических пред-
приятий. Составные части ствола: приемное устроиство
(основание) с фланцем для крепления к водопроводной
трубе, тройник, корпус с крестообразным успокоителем.
конический патрубок с успокоителем и сменные насадки
диаметром 32, 36 и 40 мм. Благодаря тпарнирному соеди-
нению тройника с основанием ствол вращают двумя ру-
коятками вокруг вертикальной оси на 360° и перемещают
с помощью механизма наклона в вертикальной плоскос—
ти ниже горизонта на 22° H выше горизонта на 75°. Мас-
са ствола 95 кг.

В процессе эксплуатации лафетные стволы всех типов
требуют тщательного ухода и наблюдения, особенно шар-
ниры и резьбовые соединения.

Лафетные стволы не менее одного раза в год подвер-
гают гидравлическим испытаниям давлением 1,8 МПа (18
кгс/см2) B течение 5 мин.
30. Огнетушители. Пожары в начальной стадии тушат

из огнетушителей. По виду огнетушащих средств они под-
разделяются на воздушно-пенные, химические пенные,
жидкостные, углекислотные, аэрозольные и порошковые.

Х и M H ч е с к и е п е н иые огнетушители предназна-
чены для тушения твердых и жидких веществ и материа-
лов (рис. 37). Они просты по устройству, при правиль-
ном СОДержании надежны в эксплуатации. Состоят огне-
тушители из корпуса, кислотного полиэтиленового стака-
на, горловины, рукоятки, крышки, пружины, клапана,
спрыска и предохранителя. Область применения их почти
безгранична, за исключением тех случаев, когда огнету-
шащее средство способствует развитию процесса горения
или проводит электрический ток.

Рассмотрим механизм образования химической пены.
Заряд огнетушителя состоит из двух частей: щелочной и
кислотной. Щелочная часть представляет собой водный
раствор двууглекислой соды (дикарбопата натрия
МаНСОз). В щелочной раствор добавляют небольшое ко-
личество вспенивателя — пасту РАС или карбоксиметнл-
целлюлозу. Кислотная часть представляет собой смесь
серной кислоты H2804 с сульфатом оксидного железа
F€2(SO4)3 сульфата алюминия А12(804)3. Ее хранят B
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специальном иолиэтиленовом стакане, щелочной раствор
заливают непосредственно в корпус огнетушителя. При
соединении щелочной и кислотной частей происходят сле-
дующие реакции:

2 нансо,+H230.+№250.+2 иво +200,?
а нансоЗ+ надзор, —› 3 №250,+штоп),+осо,т .

Образующийся диоксщ углерода СО2 интенсивно
вспенивает щелочной раствор и выталкивает его через
спрыск наружу. Вспениватель и образующийся при реак—
ции гидрокСИД железа Ре(ОН)_3 повышают стойкость пе-
ны. Промышленность выпускает три вида ручных хими-
ческих пенных огнетушителей: ОХП-10, ОП-М H ОП—9ММ
(табл.4).

T а б л H н а 4. Основные тактико-технические данные
химических пенных огнетушителей

Показатель ОХП—ЦО ОП-М ОП-9ММ

Производительность по не 43 50 50
не, л
Вместимость, л 8,7 9 9
Продолжительность дейст- 60 60 60
вия, с
Длина струи, м @ 6 6
Кратность пены о 6 6
Масса огнетушителя, кг;

без заряда 4,7 5,1 5,1
с зарядом 14,5 1о 15

Давление. МПа (кгс/см?):
разрыва мембраны спрыс— 0,1 (1) 0,1(1) 0,1(1)
на
то же, прелохранительноі’т ——- 1„2(12) 1,2(12)
испытательное гидравли- 1 2(20) 2(20) '2(20)
ческое .1

Для приведения огнетушителя B HeHgTBHe поворачива-
ют ручку запорного устройства на 180, опрокидывают
корпус вверх дном и направляют струю пены B очаг ГО”!рения. .,

Огнетушители заряжают B такои последовательности.
В корпус огнетушителя через воронку с фильтром нали-
вают 8,7 л щелочного раствора до уровня на 2 смонижеспрыска, В отдельный стакан помещают кислотныи рас-
твор и осторожно опускают стакан B корпус огнетушителя.
Резьбу крышки и шток запорного устройства смазывают



Рис. 38. Огнетушитель воздушно-
пеиныі ОЗП-10

l -— корпус; 2 — сифонная трубка; 77 72
3 —- баллон с диоксидом углерода ' /
(углекислотой); 4 —— мембрана; 5 —держатель, 6— прокладка; 7 —— 8
крышка; 8 — горловина; 9— рычаг;
l0 — рукоятка; ll —— шток; 12— за-
щитный колпак; l3— трубка; l4 —
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`.___.__
центробежный распылитель: l5 — 7 / :раструб; !6 -— пакет сеток; l7— '

башмак

крышке поворачивают
таким образом, чтобы
клапан (пробка) вместе , ' ‘
со штоком запорного : . .
устройства поднялся B „… „И,

верхнее положение, а пру-
жина сжалась. В тако-м _
положении крышку с за- . :
порным устройством на- @
винчивают на горловину
корпуса, оставляя свобод-
ными не более трех вит-
ков резьбы. _Поворотом
рукоятки опускают кла-
пан запорного устройства
B нижнее положение, кла-
пан плотно закрывает
горловину стакана с кислотным раствором. Прочищают
спрыск шпилькой, подвешенной к ручке огнетушителя.
Закрывают спрыск мембраной, предотвращающей выте—
кание жидкости из баллона. К ручке огнетушителя при-
вязывают сертификат с указанием даты зарядки H гид—
равлического испытания, типа зарЯда и фамилии лица
произвщившего зарядку, прикрепляют шпильку дл
прочистки спрыска.

Зимой огнетушители обычно хранят B теплых помеще-
ниях. Через год после начала эксплуатацип испытывают
корпуса огнетушителей — 25%, через 2 г0да — 50°‚С, че-
рез 3 года — 100%. Если часть огнетушитетен He выдер—
жала испытаний, то проверяют все огнетушители даннои

ПЗРТИИ НеЗЗВИСИМО ОТ СРОКЗ ЭКСП'1\'21'1“111111. ОЕ`НСТ}`Ш11Т\ЭТ11
СО CpOKOM ЭКСПЛУЗТЗЦНН бОlee трех {ТОТ ПСПЫТЫЗЦЩ }іхС—

годно. Если дата изготовления огнемшптелсг1 нснзве а
ТО ИХ ИСПЫТЫВЗЮТ ПСРСД KdXClOIl ЗЗРЯДКОП. FIinL:131111013-кие испытания огнетушителей проводят гидрспрсссом
ПРИ ИСПЫТЗННП В КОРП_\С 01НСТ).‘Ц111 19 L10 Гэ`”ХЗ НЗ 1̀11?
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CI‘IprCK и предохранительное отверстие закрывают спе-
циальными зажимами. Вращением винта постепенно опус—
кают манжет (поршень), который находится B трубе го-
ловки гидропресса. Благодаря этому усилию B огнетуши-

теле повышается давление, которое измеряют манометром.
Существуют и другие приспособления для гидравлических
испытаний, но принцип их работы тот же.

В о 3 д у ш ион е н H ые огнетушители B качестве за-
ряда содержат Вэд-ный водный раствор пенообразовате—

ля ПО-1. Раствор из корпуса огнетушителя выталкивается
диоксидом углерода, находящиМся B специальном балло—
не, в насадок, где раствор перемешивается с воздухом и
образуется воздушно-механическая пена (рис. 38). Пред-
назначены огнетушители для тушения твердых и жидких
веществ и материалов. Составные части огнетушителя:
корпус, сифонная трубка, баллон с диоксидтм углерода,
мембрана, держатель, прокладка, крышка, горловина,
рычаг, рукоятка, шток, защитный колпак, центробежный
распылитель, раструб, пакет сеток и башмак.

Промышленность выпускает ручные воздушно-пенные
огнетушители типа ОВП-5 и ОВП-10 и стационарные ти-
па ОВП-100 и ОВПУ-250 (табл. 5).

Т а б л и н а 5. Основные тактико-технические данные воздушно-
пенных огнетушителей

Показатель ОБН—5 OBIl-IO ОЗП-100 ОВПУ-250

Вместимость, л 5 10 100 220Объем раствора, л 4,5 9 85 238Кратность пены 65 60 05 10
Длина струи, м 4,5 4,5 5 8. .240
Продолжительность дейст- 20 45 120 180. .
вия, с
Максимальное рабочее дав- 1,2(12) 1,2(12) 1(10) 1(10)
ление в корпусе, МПа (кгс/исп?) _Испытательное давление, 2,5(25) 2 ,5(25) 2(20) 2(20)
МП: (кгс/см?)
Вместимость баллона с ди— 0,05 0,1 2 5
оксидом углерода, л
Масса огнет шителя, кг:

с зарядому 7,5 14 240 450
без заряда 3 4,1 150 200

Заряжают огнетушители ОВП-5 и ОВП-10 в следую—
щем порядке.. Готовят раствор пенообразователя при тем-
пературе воды 15...20°С‚ через воронку заливают его в
корпус огнетушителя, устанавливают баллон с ДИОКСИ-



дом углерода H пломбнруют пусковой рычаг. {Ina приве-
дения огнетушителя в действие срывают пломоу H нажи-
мают на пусковой рычаг, игла нрокалывает мембрану
баллона и газ по сифон…)й трубке устремляется в корпус.

Методика проверки корпусов воздушт—ю—неъшых огне-
тушителей ОВП-Б и ОВП—10 на прочность такая же, как
химических венных ошетушителей. Проверку H зарядку
баллонов с диоксидом углерода выполняют на специаль-
ных зарЯДных станциях.

У г л е к и с ло т н ы е огнетушители предназначены для
тушения небольших очагов горения веществ, материалов
H электроустановок, за исключением веществ, которые
горят без доступа кислорода (рис. Ручные углекис-
лотные огнетушители различаются только геометрт-кчес—
кими размерами. Они состоят из баллона с диоксидом
углерода, запорного вентиля, раструба и шланга.

В качестве огнетушащего средства используют диок-
сид углерода C02 —— бесцветный газ с едва ощутимым за-
пахом, который не горит H не поддерживает горения, об-
ладает диэлектрическими свойствами, примерно в 1,5 ра-
за тяжелее воздуха, при давлении 6 МПа (60 кгс/см?) H
нормальной температуре перехошгг в жидкое состояние.
При испарении 1 кг углекислоты образуется около 500 л
газа.

Диоксид углерода в жидком или газообразном состоя-
нии, попадая в зону горения, понижает концентрацию
(содержание) кислорода, охлаждает горящие предметы,
в результате горение прекращается. С помощью диокси-
да углерода приостанавливают горение как на поверхнос—
ти, так H B замкнутом объеме. Достаточно 12...150/0 со-
держания дИОКСИДа углерода в окружающем воздухе, что-
бы горение прекратилось.

Промышленность выпускает углекислотные огнетуши-
тели в ручном и транспортном вариантах (табл. 6). Руч-
ные маломагнитные углекислотные огнетушители типа
ОУ-ЁЗММ и ОУ-БММ применяются в условиях минималь-
ного магнитного поля; в отличие от ОУ-2 и ОУ-Б баллоны
их сделаны из другого сорта стали.

При эксплуатации углекислотных огнетушителей тща-
'тельно наблюдают за утечкой газа. Наиболее надежный
и простой способ контроля— периодическое взвешивание
огнетушителей.

При обнаружении утечки огнетушители сдают в ре-
монт в специализированные мастерские. Корпуса огнету-
шителей ПОДвергают на зарядных станциях гидравличес-
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Рис. 39. Углекислотные огнетушители
a _ ОУ-‘2; б — ОУ-б; @ — Obi-8; г — VII-2M; д —— УП-1М; l— баллоны с диок-
сидом углерода (углекислотой); 2 -— запорные вентили; 3 —— раструбы; 4 —тележки; 5 — шланги

ким испытаниям не реже одного раза в пять лет. Около
горловины баллона выбивают цифры с указанием даты
проведенного и следующего испытаний и клеймо заряд-
ной станции.

Для зарядки огнетушителя ежижеш-тый диоксид угле-
рода персливают из транспортного баллона в огнетуши—
ТСЛЬ ИЛИ HOPQKEI‘IHBZIIOT ИЗ '1`РЭ11С110РТ11О1`О 68111101121 С ПО-



T a 6 л и п а 6. Основные тактико—техншгеские данные
углекислотных огнетушителен

Показатель ОУ -2 ОУ-Б ОУ-8 (ЭУ—25 ОУ -SO (XV-100

Вместимость баллона. л ‘2 5 8 25 ›10х2 503<8
Давление МПа, (кгс./
/см2): ` ‘

,

рабочее 0,6(6) 0,5(6) 0,6(5) 1,4 1,4 1,4(14)
(14) (14)

испытательное 2,55 2,55 2 55 5,1 5,1 5,1(51)
(вдв) (25,5) (25,5) 51 (51)

Продолжительное… лсі'ъ 30 35 4 20 00 420. . .‘180
ствия, с
Длина струи, м 1,5 ‘2 3,5 2,5 3,5 4
Масса, кг: __

заряда. 1,45 З_,5 5,6 11',5 28 35
заряженного огнету- 7 15 20,7 7.3 220 1700
шителя

Допустимая минималь- 1,25 3,15 5,15 15,75 25,2 31,5
ная масса заряда при
эксплуатации, кг

мощью зарядной углекислотпой станции. Заряжснпые ог-
нетушители пломбируют.

По р 0 Ш к о в ые огнетушители предназначены для ту-
шения небольших загораний, когда применение пенных
или углекислотных огнетушителей неэффективно или мо-
жет вызвать нежелателытые последствия (дальнейшее
развитие пожара, взрыв и т. д.). Они получают все боль-
шее распространение. Огнетушащие порошки применяют
в огнетушителях типа ОП-1, «Момент», ОП-2А, ОП-1ОА,
ОП-1ОО, ОП-250, CPI-120, автомобилях порошкового
тушения, а также в стационарных установках порошково-
го пожаротушения.

Порошковый огнетушитель ОПС-10 (рис. 40) состоит
из следующих основных частей: корпуса вместимостью
10 л, баллона с газом, манометра, удлинителя, насадка H
сифонной трубки. Он находит широкое применение в неф—
техимической, химической, газовой промышленности и
служит для тушения небольших очагов загораний ще-
лочных металлов (натрия, калия), древесины, пластмас-
сы и т. д. Масса заряженного огнетушителя 18 кг. Рабо-
чее давление в корпусе 0,2 МПа (2 кгс/см?), начальное
давление в газовом баллончике 15 МПа (150 кгс/см?).
Предохранительный клапан срабатывает при давлении 0,8
МПа (8 кгс/см2). Для приведения огнетушителя в дейст-
вне открывают вентиль баллона с рабочим газом. Пореч
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Рис. 41. Передвижной порошковый огне-
тушитель

I — тележка; 2— баллон с рабочим газом;
З—запориый вентиль; 4— емкость с по—

рошком; 5 — шланг: б — раструб
не. 40. Порошковый огнетушитель

ОПС-10
I —— удлинитель; 2 — кронштейн;
.3 — баллон с рабочим газом: 4 ——
манометр; 5— корпус; 6 -— сн-

фонная трубка; 7 — насадок

a)iii\tii д)
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Рис. 42. Сприныерная установка пожаротушения
a -— водяная секция: 6 воздушно-водяная секция: !_— аВТОМЁ'ЁЁ'“ 1111165333111;питатель; 2 — компрессор: з — ороситель; 4- распределитель 7 _ контрольно-
вод; 5 -— питательный водопровод; б -— сигнальное устройство,)ккг 10 __ обрат-
сигнальный клапан; 8— подводящий трубопровод: 9 -— задВЁ п (;…… с сеткой
ный клапан; 11-насос; !2—водоем; іЗ—всасывающий тру 0 Р ,
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шок из корпуса огнетушителя через сифоииую трубку вы—
талкивается сжатым рабочим газом (азотом, диоксидом
углерода, воздухом), который давит на массу порошка
сверху, проходит через его толщу и вместе с порошком
выходит наружу. Весь запас порошка выбрасывается за
3O с.

Передвижной порошковый огнетушитель CPI-2 исполь—
уется для прекращения горения металлоорганическнх сое-
динений, нефтепродуктов и пирофорных веществ. В одном
баллоне хранят порошок CPI-2, BO втором рабочий газ—-
азот. Чтобы привести огнетушитель в действие, открыва—
ют вентиль баллона с азотом и после повышения давле—
ния B баллоне с порошком до 1 МПа (10 кгс/см?) откры-
вают раздаточный вентиль, по рукаву через распылитель
направляют струю в очаг горения (рис. 41).

Огнетушителями СЖБ-БО, СЖБ-150 тушат небольнше
очаги пожаров на площади 10...30 M2, загорания электро-
установок под током, они примет-тяготел также для комп-
лектации пожарных автомобилей аэродромиой службы.
Огнетушители не рекомендуется применять для тушения
веществ, которые горят без доступа воздуха (кинопленки,
пороха и т. п.), а также щелочных и щелочноземельных
металлов. Состав СЖБ представляет собой смесь бром-
этила (84%) с тетрафтордибромэтаном (16%). При по-
тере массы заряда более чем на 500 г огнетушитель от-
правляют на перезарядку.

Огнетушитель СЖБ—БО состоит из баллона вмести—
мостью 50 л с составом СЖБ, баллона вместимостью 2 л
с азотом, сжатым до 15 МПа (150 кгс/см2), резиновых
шлангов со стволом—распылителем и транспортной те-
лежки. Масса установки 75 кг. Время действия до 60 с.
Огнетушитель СЖБ-150 отличается от огнетушителя
СЖБ-БО лишь геометрическими размерами. Их исполь-
зуют на аэродромах, а также на предприятиях химичес-

кой, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промыш-
ленности, на транспорте и в других местах.

31. Установки пожаротушения предназначены для
полной ликвидации пожара в начальной стадии, локали-
зации его с помощью огнетушащих средств до прибытия
пожарных подразделений.

Установки водяного пожаротушения
(рис. 42) используют для противопожарной защиты пред-
приятий текстильной, деревообрабатыватощей промыш-

ленности, театрально-зрелищных учрен<деннй и различных
складов. При правильной эксплуатации они очень падеж—›
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ны H долговечны. Наиболее широко распространены
спринклерные и дренчерные установки.

Спринклерные установки предназначены для локали-
зации H тушения пожара. Они включаются автоматичес-
ки при повышении температуры окружающей среды внут-
ри помещения выше заданного предела. Датчиком B сис-
темах служат спринклеры (оросители), легкоплавкие зам-
ки которых расплавляются B условиях начинающегося
пожара. При этом понижается давление B распредели-
тельной сети установки, клапан на линии питания рас-
пределительной сети водой открывается. Одновременно
ПОДается сигнал пожарной тревоги (в системах с двумя
водопитателями включается основной воцопитатель).

В помещениях, в которых постоянно поддерживается
температура выше 4°С, применяют водяные спринклерные
установки; в помещениях, в которых температура 4°С не
гарантируется, — воздушные или смешанные спринклер-
ные установки, так как B HHX трубопроволы распредели-
тельной сети на холодное время заполняются не водой, а
воздухом.

Дренчерные установки используются для тушения по-
жаров B помещениях, в которых требуется одновременно
орошать отдельные элементы технологического оборудо-

вания, расчетную площадь здания, создавать водяные за-
весы B проемах дверей, окон и т. и. Они служат в основ-ном для борьбы c пожарами в помещениях высокои по-
жарной опасности, где возможно быстрое распростране-
ние огня. При горении легковоспламеняющихся веществ
и жидкостей дренчерные установки локализуют пожар,
позволяют пожарным приблизиться к очагу горения H
предотвращают возможность распространения огня на
соседние оборудование и сооружения. Дренчерные уста»
новки могут быть с трубопроводами, заполненными водой,
и сухотрубными (не заполненными водои).

Рассмотрим ОТДельные элементы и приборы спринк-
лерной установки. _

Водопытатель предназначен для бесперебойного снаб-
жения установки водой при заданных давлении и расхо-
де. Обычно B качестве водопитателя используют хозяист-
венно-противопожарный водопровод. При отсутствии или
малой мощности водопрОВОДа устраивают специальную
пожарную насосную станцию с запасом воды ? резервуа-
рах. Кроме основного питателя B спринклернои установке
предусматривают так называемые автоматические водо—
питатели, которые обеспечивают работу вскрывшихся
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Рис. 43. Контрольно-сигнальный узел управления водяной спринклерной ус-
тановки

1-—сливиой трубопрОВОД; 2——вентиль;.3—-маномстр; 4——питательный трубо—
прОВОД; 5—-ограничитель; б——сигнализатор давления; 7——обратиый клапан;
8—-тарельчатый клапан; 9——пробковый кран; 10——сигнальный клапан;]і——
компенсацнонньйі канал; 12-—-направлякццая втулка; 13——трубопровол: 14-—

задвижка; 15 — подводящий трубопровод

оросителей B течение 5 мин. За это время автоматически
включается в сеть основной водопитатель. Автоматичес-
кие водопитатели — обычные водяные емкости, которые
устанавливают на самых высоких отметках защищаемо-
го здания, или пневмоводяные баки, которые применяют
при невозможности или неэкономичиости установки водо-
напорной емкости.

Узел управления (рис. 43) включает и прекращает по-
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1-’_ис. 44, Контрольно—ст-
нальный узел управле-
ния воздушно-ведяной
спринклерной установки
I — подводящий трубо-

Этровод; 2— задвижка-
— водяной клапан: 4—'

Ёащелка с пружиной-
—— смотровой лючок:б —— стойка; 7 — воз:душный клапан; 8 — ма—нометры; 9 — пробка-

10— питательный трубо:
провод; 11— сливной
трубопровод; 12 — сигна—
лизатор давления; 13—
пробковый кран; 14—
сигнальный трубопровод
15— вентили; 16— трубе:

проводы

Рис. 45. Узел управления
дренчерной установки с
клапаном группового

действия
А, В -— перепускные ка-
меры; 1-вентиль; 2 --
обратный клапан; 3 -——
пробковый кран; 4 --
ручной кран; 5 — побу-
дительный трубопро-
вод; б — манометр; 7 --
пробка; 8 —- двухтарель-
чатый клапан; 9 -— под—
водящий трубопровод:
10 —- задвижка; 11 —-
корпус клапана; 12— пи-тательный трубопровод:
13— сигнальный трубо—
провод; 4 -— сливной
трубопровод; 15— кре-
стовина; 16 -- тру о-
провощ 17 —— сигнали-затор давления



дачу воды в спринклерную сеть. автоматически подает
световой и звуковой сигналы о пожаре и контролирует
готовность установки.

Узел управления воздушно-водяноі'т сиринклериоі'г ус—
тановки в отличие от узла водяной установки имеет два
клапана (водяной и воздушный), включенных в сеть нос.—
ледовательно (рис. 44). Летом систему обслуживает B0-

дяной клапан, а воздушно—водяной отключается. Зимой
систему контролирует воздушно-водяной клапан. При
этом диск водяного клапана извлекают из корпуса.

В узел управления дренчерноі’т установки входит кла-
пан группового дсі'гстшгя тина ГД, с помощью которого

автоматически или вручную вода из вотишитателей педает-
ся в сеть трубопроводов, ведущих к ороситслям (рис. 45).
Включение узлов управления происходит при снижении
давления над клапаном. Под давлением воды от водопи-
тателя клапан открывается, и она через оросителн пона-
дает в очаг горения.

Оросители подают воду в очаг горения. Они выпуска-
ются следующих видов:

ударного действия, образующие капельные водяные
струи вследствие удара струи о поверхность той или иной
формы;

центробежные, в которых вода распыляется от дейст-
вия центробежных сил на струю;

щелевые, в которых вода распыляется в результате из-
менения формы струи на плоскую или веерообразиую.

В отдельных видах оросителей сочетается несколько
способов распыления.

Спринклерный ороситель (рис. 46) состоит из корпу-
са со штуцером, стремечка C розеткой, клапана, легко—
плавкого замка C рычагами. Дренчерный ороситель B OT-

личие от спринклерного не имеет замка с рычагами н
клапана` Розетки у дренчерных и сиринклерных оросите-
лей делают плоскими H вогнутыми. Температуру, при ко—
торой срабатывает легкоплавкий замок, подбирают в за-
висимости от максимальной температуры окружающей
среды в нормальных условиях эксплуатации защищенных
установкой помещений.

Температура, °С
окружающей среды срабатывания

замка40 . . . . . . . . . 72
60 . . . . . . . . . 93

100 . . . . . . . . . . . 141
140 . . „ . . , . . . 183
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Рис. 46. Спринклерный ороситель
-”а— потолочный; б— настенный-

1— легкоплавкий замок; 2 — ро-
зетка; 3 — упорный винт; 4 — ры-
чаги легкоплавкого замка- 5—
стремечно; 6 — клапан; 7 — шайба;

8 — штуцер
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/

Рис. 47. Установка пароводяногопожаротушения
l —— сигнальное устройство; 2 —- ма-
нометр; 3 — воздушная побуди—
тсльная сеть; 4 —~ ороситель; 5 ~—

побудительный кран; б —— шланг:
7 —— задвижка; 8 — тупиковый отвод;
9 —— распределительный паропровод
с отверстиями; I0—- пневмоклапаи;
ll _ питательный паропровод; 12 —-
подводящий (магистральный) па—
ронровол; 1.3 —— технологическийпаропровод
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Если оросителн в помещениях могут подвергаться
окислению и коррозии (отбельные, писчебумажные, хи-
мические производства и т. д.), их покрывают специаль-
ной антикоррозионной смазкой. Для повседневного оое-
луживания спринклериых ”„ дренчерных установок
предприятие выделяет слесареи—водопроводчиков.

Установки пароводяного пожаротуше—
H H я предназначены для тушения пожаров на предприя-
тиях нефтеперерабатывающей, деревообрабатывающей,
целлюлозно—‘бумажной промышленности, электростанци-
ях, железнодорожном и водном транспорте. Обычно та-
кими установками защищают помещения объемом не бо-
лее 500 м3. Для ликвидации горения создают концентра-
цию водяного пара в воздухе не менее 35% по объему
(рис. 47). Как правило, запорные вентили и задвижки
располагают вне защищаемого помещения. Места их ус-
тановки обозначают четкими указателями, а в ночное
время освещают. Распределительные перфорированные
паропроводы располагают на высоте не более 3O см от
пола. Для спуска конденсата из распределительных па-
ропрОВОДов на пониженных отметках делают спускные
краники.

Перед пуском установки закрывают все окна и двери,
ЛЮДеЙ ВЫВОДЯТ из аварийного помещения H только после
этого подают пар. Успешное тушение пожара достигается
при интенсивности ПОДачи пара не менее 0,005 кг/(с-мз) H

времени тушения примерно 3 MHH. Повседневное обслу—
живание установок пароводяного пожаротушения осу-
ществляется специалистами предприятий.

Установки пенного пожаротушения пред—
назначены для тушения пожаров на объектах хранения и
переработки легковоспламеняющихся H горючих жидкос—
тей, легкогорючих, твердых и волокнистых веществ и ма—
териалов. В настоящее время такими установками защи—
щают все парки хранения нефти и нефтепродуктов. неф-
тяные насосные станции, технологические установки неф-
теперерабатывающих заводов, кабельные туннели и дру-
гие помещения электростанций (рис. 48). _ -

По конструкции они похожи на спринклерные установ—
кн. В пенных установках дополнительно предусматривают
дозирующее устройство, а ороситель заменяют генерато-
ром пены или пенным оросителем (рис. 49). водопита-
тель H контрольно-пусковые устройства такие же. Схема
и конструктивные особенности распределительных сетей
определяются характером защищаемого объекта. Кста—
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Рис. 48. Пенная установка пожаро—
тушения кабельного туннеля

I — ведоисточник; 2— станция по-
жаротушения; 3 — 30довоздушный
бак; 4 —- дозирующее устройство;
5— емкость с пенообразователем;
6— генераторы пены; 7 — пожар-
ный извещатель; 8— обратный
клапан; 9 — кабельный туннель;
10— распределительный трубо-
провод; 11—запорно-пусковой узел
секции; 12— питательный трубо—
провод; 13 — насос; 14— всасываю-

щий трубопровод

M

/Г/_/1/// {1 ///////// //l//

д) „„ 73

72 , l4

ЪБ

Рис 49. Автоматическое дозирую;щее. устройство и пенный оросигел
a —— дозирующее устройство‚о’ 2_пенный ороситель; 1—-_с03пл_ всасы-смеснтельная камера, ли овоч—
вающая полость; 4_-реГ5у—-1с)›твер-ный винт с пружиной, т бок'
стия для импульсных .ру 8 __'
6 —- днафрагма; 7 —- 1111-2323. 10 __.

илунжер; 9—седло ила;ы ‚ раз-
диффуаор; ll —диафр3г_ отверстия
личного диаметра; l ороси-

r ‹ 30 е; ,

геи-1111154) 1)4у—[1клаиан; 15- nerlqggggz;кий замок; l6 —— Натяжная *коплгШ-
17 —~ натяжная скоба легкого замка
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иовки приводятся B действие автоматически при сраба-
тывании генератора пены, термозлектрического датчика
или вручную.

При возникновении пожара B кабельном туннеле по-
жарный извещатель передает сигнал на пусковое устрой.
ство, которое выдает импульс на включение запорно-пус-
кового узла секции, защищающей соответствующий от-
сек туннеля. Раствор из водовоздушного бака, находяще-
гося постоянно ПОД давлением, поступает через обратный
клапан к генератору пены (пенному оросителю), где 06-
разуется воздушно-механическая пена средней кратности.

По мере расходования пенообразующего раствора дав-
ление в водовоздушном баке падает и электроконтактный
манометр подает импульс на включение насосной уста-
новки. После вых0да насоса основного водопитателя на
рабочий режим ВОДовоздушный бак обратным клапаном
отключается от сети. В0да из резервуара через всасываю-
щий трубопрОВОД насосом ПОДается B напорный (пита-
тельный) трубоировод. этот же трубопровод подается
пенообразователь от дозатора. Пенообразующий раствор
поступает^в питательный трубопрОВОД, затем B распреде-
лительный трубопрОВОД и далее к генератору пены.

Установки могут быть с заполненными трубопровода-
ми (B отапливаемых помещениях), сухотрубными (в не—
отапливаемых помещениях), смешанными (в помещени-
ях C температурой 4°С в течение 8 мес B году).

Пенная установка имеет автоматический дозатор для
введения B поток воды определенного количества пено—
образователя. Пенообразователь находится в сосуде под
давлением сжатого воздуха, которое на 0,2 МПа (2 кгс/
/см2) выше, чем B водопитателях. Пенообразователь по-
дается автоматически при включении установки. Запас
пенообразователя, как правило, рассчитан не более чем
на 30 мин непрерывной работы установки.

Установки газового H аэрозольного пожаро-
тушения предиазначены для локализации H ликвидации
горения B тех случаях, когда применение других огнету-
шащих средств недопустимо. Газовое тушение может
быть объемным, местным H комбинированным. Объемное
тушение применяют в помещениях с ограниченной пло-
щадью проемов H при быстром развитии пожара. Преи-
мущество установок объемного тушения состоит в быст-
ром заполпепии газовым составом помещений лю—
бой копфигурацип. Газовые составы используют для ту-
шения небольших очагов горения в ваннах, ' аппаратах,
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Рис. 50. Установка газового пожаротушения с тросовым пуском
1 — баллоны с огнетушащим средством; 2 —- кнопка-ручка для ручного пуска
уста иовкч; 3 —- коллектор; 4 — запорная головка; 5— насадок; 6 — распреде-
лительный трубопровод; 7 -— натяжное устройство; 8 — легкоплавкий замок; 9 -—-
трос; 10 —— рычаг; 11— груз; 12— звездочка; 13 -— рычаг для дистанционного

пуска установки

отсеках и т. д. Комбинированное тушение газовыми сос-
тавами C одновременным включением других установок
тушения применяют при большом числе проемов в поме-
щении. В качестве огнетушащих средств B установках ис-
пользуют диоксид углерода (углскислоту) или состав 3,5
(70% бромистого этила и 30% диоксида углерода), эф-
фективность тушения пожара которым в 3,5 раза выше,
чем диоксидом углерода.

Установка газового пожаротушения (рис. 50) с тро-
совым пуском начинает работать под действием падаю-
щего груза, освобождающегося в результате срабатыва-
ния пожарных извещателей, тросовои системы а также
приводится B действие вручную. Основным ЭЛСМЭНТОМ
тросовой системы является замок (рис. 51). При темпера-
туре 72°С припой замка расплавляется H установка пожа-
ротушения автоматически начинает работать.
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Рис.51.Тросовый замок
1——втулка; 2——тр0с; 3-—-кронцпейн; 4-—-рычаг; 5-—-петля; 6-—-лсгкоплавкий

замок

Установка с пневматическим пуском (рис. 52) приво-
дится B действие побудительно-пусковым устройством.
При срабатывании оросителя поршень пневмомеханичес-
кого выключателя под действием сжатого воздуха опус-
кается вниз, натягивает трос и открывает головки-затво-
ры, которые включают подачу диоксида углерода в ста-
ционарный H распределительный трубопроводы, а затем

Рис. 52. Установка газового пожаротушения с пневматическим вн
I

_"

зарядная станция; 2 _ бал—ЧОН-РеСИВеР; 3 —- распределитель воздуха' l—побудительно-пусковой баллов; 5 — побудительный трубопроноч- бё‘ччевст-тический распределительный клапан; 7 — пусковой воздушный. клапан: _"…—
ороситель; 9 — насадок; 10— побудительный трубопровоа- 11 _. аспе'етекти—тельный трубопровод; 12— сигнализатор давления 13 {" 14—возртш5'ы’й.газовый {Рубопроводьп 15— пусковые воздушные ‘ бччточы- 751; дтн—«Н.затвор; I/ — обратный клапан; 18 —— запорный клапан-`.10 ‘_g01{:m0 &` кат-3:1.
секционный предохранитель: 21 — выпускная головка- '22; бат—ЁЁ… рон—спшащим средством '

.
`… \

' `
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через оросителн в очаг пожара. Для включения установки
вручную поворачивают рукоятку.

Установки с электропустх'ом (рис. 53) приводятся в
действие электропобуднтельным устройством, которое
срабатывает при получении импульса от пожарного изве-
щателя. При возникновении пожара в одном из защи-
щаемых помещений срабатывает пожарный из-
вещатель, его импульс преобразуется на щите
управления в электрический сигнал, который че—
рез линию замыкает контакты цепи пиропатронов
головок—затворов, включающих подачу диоксида углеро-
да из баллонов. Одновременно включается электроклапан
распределительного устройства по подаче углекислоты в
распределительный трубопровод и через открытые оро—
сители в очаг пожара. Щит управления имеет выводы для
подключения кнопки ручного включения установки и си—
стемы автоматического оповещения 0 пожаре.

Двухбаллонная установка газового пожаротушения
(рис. 54) служит для ликвидации небольших очагов

___—\___/__;_,
@7/ l
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3 Установка газового пожаротушения с электрическим включением
2 -— баллон-ресивер; 3 -— распределитель вотдуха;

б—пожарный извещатель; 7—ссть по-
ный трубопровод; 9—ситнализатор

Рис. 5
1 —— зарядная станция;
4 —— воздухопровод; 5 —— ороситель;
' ной сигнализации; 8— распределитель _ _
Ёааврления' 10 —- щит управления; 11 —- приемная станция, 12 —- распрсдсли" . г __
тельное устройство; [3 — газовый трубопр107вод; Ыіп4У&'‹!›чбратт;тОя-’т110пкізана!?—{рол-. „ “"' В с ,головка-затвор. 16— запорный клапан, ‘

,

лектор; 19- секционный предохранитель; 20 —— баллоны с огне гушащнмсредством; 21 —— пусковые баллоны
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горения. После опорожнения установку заряжают диок-
сидом углерода (углекислотой). Каждый из двух бал—
лонов объемом не 40 л вмещает до 25 кг утлетшссюты.
Время зарядки одного баллона около 110 C.

Углекислотные установки широко используют на ко-
раблях, B крупных библиотеках 11 B музеях, где приме—
нение других огнетушащих средств нежелательно или
экономически невыгодно, на предприятиях судострои-
тельной н авианпоппоі'т промышлсипости и в ‚Шру—
гих местах. Объемное тушение экономтшесшг выгодно
в помещениях со строительным объемом не более
400 M3.

Установки порошкового пожаротуше-
ния предт—газначепы для локализации и ликвидации то-
рения тех веществ и материалов (алюминийорганиче—
ских соединений, щелочных материалов, сжиженных та-
зов и др.), которые нельзя тушить другими огнетуша-
щими средствами. '

Установки порошкового пожаротушения имеют ем—
кости“ C порошком п баллоны с диоксидом углерода или
азотом для пневмоподачп порошка, а также стационар—
ную распределительную есть трубопроводов с оросите-
лями. Они могут быть с автоматическим, дпсташнюпным
H ручным включением.

Огнетушитель порошковый автоматический ОПА
(рис. 55) приводится в действие при срабатывании лег-
коплавкого замка 3. Под действием падающего груза IO
срабатывает головка-затвор баллона—ЦН с рабочим га-
зом. Груз поступает в емкость 1 и выдавливает порошок
B распределительную сеть 6. Огнетушитель можно при-
`вести в действие вручную с помощью рукоятки 9.

Установка порошкового пожаротушения с пневма-
тическим включением (рис. 56) включается автоматиче-
ски. При возникновении пожара срабатывает пожарный
извещатель, сигнал поступает в управляющее устройст—
во, которое включает сигнал пожарной тревоги H при—
водит в действие установку, порошок через распреде—
лительный трубопровод и оросителн подается в очаг
горения.

Установка порошкового пожаротушения с механиче-
ским включением начинает работать под действием на-
дающего груза, освобождающегося при срабатывании
легкопла'вких элементов тросовой системы.

Кроме стационарных установок порошкового пожа-
ротушения применяют также передвижные, которые
перевозят на автомобилях и автоприцепах. Наибольшее
7‹о,5› Зак. 34o ;_ '19'3 _--_
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57

54
55

Рис. 54. Двухбаллонная установка газово—
го пожаротушения

1 _, ствол-раструб; 2_ бронированный
шланг. 3 — катушка; 4 — рама; 5— бал-

лон
Рис. 55. Огнетушитель порошковый авто—

матический ОПА
1 — корпус; 2 — клапан; 3 — легкоплавкий
замок; 4 — ороситель; 5 — направляющий
ролик; 6 — распределительная сеть; 7 —трос; 8 — технологическое оборудование;
9 — рукоятка ручного привода; 10 груз с
направляющей трубой; II —- баллон с ра-

бочим газом
Рис. 56. Установка порошкового пожаро-
тушения с пневматическим включением

I — баллоны C азотом; 2—линия сигнали-
зации; З—управляющее устройство; 4—
побудительная линия; 5— головки-затво-
ры; 6— линия пожарной сигнализации;
7 — газопровод; 8— редуктор; 9 — сосуд с
порошком; 10— манометр; 11— предохра-
нитель; 12— люк для загрузки порошка;
13— пусковой клапан; 14 — побудительная
трубка; 15— пневматический клапан: 16—
вентиль ручного включения; 17— порошко-
вый провод; 18— оросителн; 19 — пожар-

ные извещатели; 20— фильтр; 2!— люк
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Рис. 57. Ствол-пистолет
1 — соединительная головка; 2— пружина затвора; 3— затвор; 4 — сопло; 5 -—
корпус; 6 — дефлектор; 7 — щелевой насадок; 8 —— успокоитель; 9 — рукоятка;

10— курок

распространение получили установки, содержащие 750 л
порошка. Они приводятся в действие вручную. Порош—
ковую струю формирует ствол-пистолет (рис. 57). При
нажатии курка сжимается пружина и открывается за—
твор. Газопорошковая смесь под давлением поступает
в сопло, затем в дефлектор, успокоитель и через наса—
док выбрасывается на очаг горения.

Порошковые оросителн установок пожаротушения
располагают на распределительных трубопроводах и в
верхней части защищаемого помещения таким образом,
чтобы технологические аппараты и оборудование не
влияли на условия равномерной подачи порошков в
очаг горения. помещениях с потолком выше 4 м по-
рошковые оросителн располагают в несколько ярусов
по высоте.

Техническое обслуживание установок
п ож а р о ту ш ен и я заключается в поддержании их в
работоспособном и исправном состоянии. Это достига-
ется внешним осмотром установок, проверкон их техни—

7"(О‚5) Зак. 340 _ 195 __



ческого состояния и работоспособности, профилактиче-
скими работами. Ежедневно тщательно осматривают
трубопроводы, оросителн, обратные H предохранитель-
ные клапаны, дозирующие устройства, запорную арма—
туру, манометры, головки-затворы, пневмобакн, насосы,
компрессоры, вентиляторы, баллоны (емкости) C огне-
тушащими средствами H сжатым воздухом или азотом
(рабочим газом), щиты дистанционного и местного уп—
равления, приемно—контрольные устройства и приборы,
шлейфы сигнализации, извещатели. Особое внимание
обращают на механические повреждения, коррозию,
грязь, течь, прочность крепления H наличие пломб, ра—
бочее положение запорной арматуры, выключателей H

переключателей, давление в сети и пусковых баллонах
и т. д. Еженедельно контролируют основной и резерв—
ный источники питания, проверяют работу автоматиче-
ского переключателя питания C рабочего ввода на ре-
зервный, работоспособность технологической, электри-
ческой H сигнализационной частей H всей установки в
ручном (местном H дистанционном) и автоматическом
режимах, а также качество пенообразователя или его
водного раствора, порошка, диоксида углерода и др.

Промывка трубопрОВОДов; смена воды в установке
и в резервуарах, проверка контрольно—измерительных
приборов, измерение сопротивления защитного и рабо-
чего заземления прОИЗВОДятся ежегодно. Сопротивление
изоляции электрических цепей измеряют не реже 1 раза
в три года, а гидравлические. испытаниятрубопроводов -
на герметичность H прочность про*вбдят не реже_1 раза
в 3,5 года. Техническое освидетельствование составных
частей установок, работающих под давлением, осуще-
ствляют органы Госгортехнадзора. Как правило, тех—
ническое обслуживание установок пожаротушения вы—
полняют специализированные организации. Органы Гос-
пожнадзора контролируют своевременность таких работ._

32. Противопожарное водоснабжение—совокупность
мероприятий по обеспечению водой различных потребн—
телей для тушения пожара. Проблема противопожар-
ного водоснабжения одна из основных в области по-
жарного дела. _

Основные понятия практической г ид-
р а в л и к H. Гядравлика — наука, которая изучает за-
коны движения. H равновесия жидкостей, а также спо—
собы их приложения к решению конкретных технических
задач. Гидравлика —одна изоамых древних 'наук B
мире, состоящая из двух разделов:; гидростатики-и гид—

.`»
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родинамики. Гндростатика изучает законы равновесия
(покоя) жт-тдкости, гндродинамика—законы движения
жидкостей.

Наиболее важными физическими свойствами жидко—
стей являются плотность, сжимаемость H вязкость. Плот—
ностью жидкости называется количество вещества в
единице объема. Сжимаемость_обратнмое изменение
объема жидкости под Действпсм всестороннего давле-
ния. Вязкость—свойство жидкости сопротивляться дей-
ствию внешних сил, вызывающих оттюсптельное дви-
жение (сдвиг) частиц. Из других характеристик жид—
кости для пожарных важны свойства теплового
расширения, нарообрааовання н поверхностного натяже—
ния. Тепловое расшщюнне изменение объема жн'тко-

сти в процессе нзобарнчсското нагревания (при постоян-
ном давлении). Парообразованне—переход жидкости
в газообразное состояние. Процесс парообразования на
поверхности жидкости, пропеходяннн'і независимо от
температуры и давления, называют испарением. Процесс
парообразовання в толще жидкости происходит при оп-
ределенных температурах и давлении, его называют
кипением.

Поверхностное натяжение — сила, действующая на
единицу длины контура поверхт-юстп раздела фаз и стре-
мящаяся сократить эту поверхность до минимума.

Давление. Силы, действующие на жидкость, разделя-
ются на поверхтюстные (силы давления, внутреннего тре-
ния) и массовые (силы тяжести, инерции). Поверхност-
ные силы распределены по трат-личным поверхностям жид-
кости и могут быть только нормальными (перпендику—
лярными) к ней. Сила, действующая на единицу площа-
ди поверхности жидкости перпет—тдикулярно к этой по-
верхности, называется гътдростатическнм давлением. Дав-
ление измеряют B паскалях (Па) или в метрах водяного
столба (M вод. ст). Паскаль — давление, вызываеМое сн-
лой 1 Н, равномерно распределенной по поверхности
площадью 1 м2. Различают давление абсолютное, атмос-
ферное H избыточное. Если при определении гидростати—
ческого Давления принимают во внимание H атмосферное
давление, действующее на свободную поверхность жид-
кости, то давление называют абсолютным.

Атмосферное давление зависит от высоты расположе-
ния места над уровнем моря. Например, атмосферное
давление на уровне Моря примерно равно 105 На (10,33
м вод. ст.), на высоте 5,5...6 км в 2 раза меньше.

Избыток абсолютного давления над атмосферным на'-
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зывают избыточным, или манометрическим. Давление
меньше атмосферного — вакуум, или отрицательное из-
быточное.

В пожарной охране для измерения давления исполь-
зуют манометры и мановакуумметры. Основной деталью
манометра является согнутая по дуге полая трубка, имею-
щая B сечении овальную форму. Один конец трубки запа-
ян. Измеряемое давление создают внутри трубки, нагне—
тается жидкость через открытый конец. Трубка стремит-
ся выпрямиться под действием разности давлений на ее
внешнюю и внутреннюю стороны. При выпрямлении
стрелка манометра, связанная со свободным запаянным
концом трубки через передаточный механизм, поворачи-
вается на некоторый угол, пропорциональный измеряе-
мому давлению. Некоторые трубчатые манометры изме-
ряют как избыточное давление, так и вакуум. Такие при-
боры называют мановакуумметрами. При разрежении
пружина сжимается, что фиксируется передаточным уст-_
роиством.

Расход. Движущийся поток жидкости имеет скорость
0 и давление р. Поток считают установившимся, если ско—
рость и давление B точках потока не изменяются во вре-
мени. Обычно расходом называют количество ЖИДКОСТИ,

протекающей через поперечное сечение потока Е в едини-
цу времени. В тидравлике обычно имеют дело с объем-
ным расходом, который измеряют в литрах в секунду или
в минуту (л/с, л/мин) или B кубических метрах`в час
(мЗ/ч). Расход жидкости для потока определяют по фор-
муле Q=UE.

Гидравлическое сопротивление. При движении жил-
кости по трубопроводу (пожарному рукаву) часть созда-
ваемого давления затрачивается (теряется) на преодоле-
ние гидравлических сопротивлений. Потеридавления скла-
дываются из потерь на трение на прямолинейных участ-
ках трубопроводов постоянното сечения (линейные поте-
ри) и потерь на местные сопротивления на участках, где
скорость потока изменяется по величине или направлению
(местные потери). Гидравлические сопротивления S по-
жарных рукавов, гидрантов, колонок, разветвлений, вса-
сывающих сеток и т. Д. обычно измеряют. При заданном
расходе воды Q, известном числе прорезиненных или не-
прорезиненных рукавов n H их диаметре можно легко вы-
числить потери давления (табл. 7) h=SnQ2.

Истечение жидкостей из отверстий и на-
садков —— одна из основных задач гидравлики, опре-
делена знаменитым русским ученым Бернулли в резуль-
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ИЛЛюстрирую-каРис. 58. Установ ,
щая уравнение Бернулли

А -— водяной бак; Б —— напориая
труба; В, Г—краны; Д—наливЁа-ятруба; .УВ—уровснь воды, a], __
уровни столба жидкости, _ …о

пьсзомстрическне трубки

Рис. 59. Типы насадков
УВ — уровень воды; 1 — цилинд-
рический внешний; 2 — цилиндри-
ческий внутренний; 3 — коничес-
кий сходящийся; 4— конический
расхонящийся; 5 — коноидальный

Т а б л и н а 7. Потери давления 13 пожарных гндрантах
и колонках B зависимости от расхода воды

| & Потеря давления. 10‘ На (и вод. ст.)

::=:
Характеристика работы 2i B гидранте

g 55 в гидранте в колонке и колонке
О.. ml

Расход через два штуце— 10 0.20),?) 0,8(0,8) 1(1)
pa, подача по двум ру— 20 0_8(0,8) 2.3(2,3) 3,1(3,1)
KaBHbIM линиям 40 3,2(3,2) 9,2.(92) 1‹2.4(12,4)

Расход-через один шту- 10 0,2(0,2) 1,1 (1,1) 1,3(13)
Hep, подача по одной ру- 20 0,8(0.8) 4-‚4(4.4) о,2(о.2)
кавной линии 40 3,2 (3,2) 13,2(132) 16,4(164)

тате следующего простого эксперимента (рис. 58). Бак
заполняют водой при закрытом кране на трубе. Расхода
нет и уровень воды в пьезометрических трубках одина—
ков с уровнем воды B баке. Открывают кран на трубке
H отмечают положение уровней в пьезометрах. Уровень
воды в баке поддерживают постоянным. Так как при
движении воды по трубе происходит потеря давления.
то уровни в пьезометрах постепенно снижаются. Совер-
шенно очевидно, что разность уровней в пьезометрических
трубках представляет не что иное, как потери давления на
соответствующих участках горизонтальной трубы.

Обычно задачу определения истечения жидкости сво-
дят к определению скорости истечения и расхода выте-
кающей жидкости. В действительности при истечении
жидкостей из отверстий струя сжимается H происходят
местные потери, которые учитывают введением в расчет-
ные уравнения СООТВЗТСТВУЮЩИХ ПОПРЗВОЧНЫХ КОЭФФИЦИ-
СНТОВ.



Насадки (рис. 59) по форме бывают цилиндрическими
внешними и внутренними, коническими сходящимися и
расходящимися, коноидальными т. д. Такие насадки ши-
роко применяются в пожарной технике, например в по—
жарных стволах, гидроэлеваторах, генераторах пены H
T. д. Коноидальные насадки имеют форму, близкую к фер-
ме струи, из них расход жидкости и выходные скорости
наибольшие.

Пожарные струи. Пожары обычно тушат водяными
и ценными струями. Как показала практика пожаротуше-
ния, для успешной ликвидации горения водяные струи
должны обладать достаточно большой ударной силой
при возможно большем расходе и максимальной даль-
ности полета. Такие струи получают из насадка, состоя-
щего из конической и цилиндрической частей.

Коническая часть насадка увеличивает выходную
скорость, а цилиндрическая сохраняет форму струи и
предотвращает ее разбрызгивание. Дальность полета
струи из конического насадка наибольшая при наклоне к
горизонту 30°, в этом случае она в 4 раза выше максималь-
ной высоты подъема (табл. 8). Для тушения наружных
пожаров компактная часть струи должна быть не менее17м.

Та блина 8. Зависимость меЖДу компактной частью струи, \

давлением и расходом при различных диаметрах насадков
I ‚Диаметр насадка, мм1 .1”WWW 13 16 19 22 25 28 32 38

' . . . . . . 4).Давление, 0,34 O,3(3),O,3(3),0,3(3),0,4F(4),0,4(4),0,4(4),0,4( ,
МПа (кгс (3,4); 0,4(4) 0,4(4) 0,4(4) 0,0(5) 0,5(5) 0,5(5) 0,5(5)
fem?) 0 (4)

3; 69; 9,2; 13,7; 17,3; 22,5;4 3,72, 4 31Расход, ’I/C 37 5,6 8 106 15,4 19,3 25,2 35.

. . . 30 5. 32.P ди с ком- 16, 17, 18, 19, 23, 30, , , ,
пдат-„Ён 18 20 , 21 22 26 33 34 35 , 5
струн, м

Гидравлический удар —— резкое повышение давления в
трубопроводах (пожарных рукавах) в результате изме-
нения скорости движущейся B них жидкости при оыртром
перекрытии потока. Особенно опасен гидравлический удар
в длинных трубопроводах, в которых движутся значи-
тельные массы жидкости с большими скоростями, так как
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может привести к разрыву трубопровгща (пожарного
рукава ит. п.). /

„
Явление гидравлического удара наолюдают при ре…-

ком закрывании или открывании пожарного ствола с
пробковым краном. Давление, от гидравлического удара
распространяется по водопроводу B виде упругои волны
со скоростью, зависящей от упругости жидкости и стенок
водопровода. Например, скорость распространения вол-
ны гидравлического удара в стальных и железооетонных
трубах 700...1300 м/с, B пожарных рукавах 50…120 м/с.
Волны, возникшие у регулирующего устройства, распрост-
раняются против движения потока жидкости (прямые
волны), а дойдя до насоса или свободной поверхности
жидкости, вновь движутся к регулирующему устройству
(обратные волны), уменьшая давление в водопроводе, ра-
нее возникшее от прямой вблны. После прекращения ра-
боты регулирующего устройства явления гидравлическо-
го удара быстро затухают вследствие рассеивания энергии.

Если время закрывания задвижки (крана) больше
времени пробега прямой и обратной волн гидравлического
удара, то давление не достигнет максимального значения.
Повышение давления (Па) при гидравлическом ударе
можно определить по формуле

Ар=рогож,
где р—плотность жидкости, кг/мз; ог—скорость распространения
ГИДРЭВЛИЧЕСКОГО удара, M/C; Ож—СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ ЖИДКОСТИ 3.0
закрывания задвижки (крана), м/с. '

Явление гидравлического удара использовано B
гидравлическом таране (рис. 60). Конструкция его
предельно проста. Он состоит из бака, трубопроводов,
напорного колпака и клапанов. Гидравлический таран
долговечен, стоимость его эксплуатации минимальна.
При закрывании ударного отбойного клапана 4 под
действием динамического напораводы, поступающей
из водоисточника, поднимается давление B трубопрово—
де б, открывается запорный клапан 5 H вода поступает
B напорный колпак. Давление в трубопроводе бпадает,
клапан 5 закрывается, а клапан 4 открывается. При
достижении скорости движения воды определенного
значения клапан 4 закрывается H процесс повторяется.
Высота подъема воды более 50 м. Установку размеща-
ют ниже водоисточника, применяют там. где обьем
водоисточника значительно превышает расход воды.

Для борьбы с гидравлическим ударом применяют
различные устройства, увеличивающие время закрыва-
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4 Рис. 60. Гидравлический таран
I
\ 52' P—yCHJIHe, необходимое для зак-

_ “: рывания клапана; п—высота
L—f-‘J‘L‘ Г- 1 падения воды; Н—высота подъе-————— " ма ВОДЫ: 1—верхний бак; 2 и

\\ б — трубопровод; 3 —— напорныйколпак; 4 H 5—клапан; 7—водо-
источник

Рис. 61. Хозяйственно-противопожарный водопрОВОд
\

а— план; 0 — профиль; I — водоприемник; 2 — насосы первого подъема;
3 _ очистные сооружения; 4— резервуары чистой воды; 5 — насосы второгоподъема; 6 — водопровод; 7— водонапорная башня; 8 — водопроводная сеть;

9 — гор0д

ния задвижек и кранов. Чтобы избежать гидравличес-
кого удара, запрещают резко открывать или закрывать
пожарный гидрант, колонку, перекрывать стволы.

Кроме гидравлического удара пожарные встречаются
с таким явлением, как реакция струи. При вылете струи
из насадка возникает сила, направленная в сторону,
обратную полету струи. Реакция струи зависит от пло-
щади насадка H Давления у него, при работе с ручными
стволами она достигает 5 МПа (50 кгс/см2). _

Нормы расхода воды на туШение пожаров
в городах и населенных пунктах рассчитывают в зависи-
мости от количества жителей, числа одновременных
пожаров и этажности застройки (табл. 9).

Города и населенные пункты располагают развет-
вленной сетью искусственных пожарных ВОДоемов‚
а также благоустроенными подъездами к естественным
водоемам и площадкам (пирсам) для установки по-
жарных машин. Минимальный запас воды в пожарных
водоемах принимают 3 TbIC. M3 на 1 км2 застройки го-
рода. В городах с мощным противопожарным водопро-



T а бл H ц а 9. Расход воды на наружное пожаротушение
в зависимости от числа жителей H одновременных пожаров,

а также этажности зданий любои огнестоикости

Расход воды. л/с. при высоте зда-
ний. этажLl1c.uo жителей. Число одновре- Iне более, тыс. чел. менных пожаров до г-… включи- 34.1 и выше

тельно 'l: 10 10
10 1 10 15
215 2 10 15
50! 2 20 25

100 2 25 3520.0 3 _ :19
ЗОЮ 3 — гдэ

40.0 3 — 70
500 3 __ 89600 3 _ 80700 3 _ 99
800 3 _ 9.3

1000 3 — 100
21000 4 _ 100

водом запас воды в пожарных водоемах может быть
уменьшен “до 1,5 тыс. M3 на 1 км2 застройки.

Расчетное число одновременных пожаров` на про—
мышленных и сельскохозяйственных предприятиях за-
висит от занимаемой ими площади: один пожар при
площади до 150 га, два пожара—более 150 га. При
расчете расходов воды на наружное пожаротушение на
промышленных H сельскохозяйственных предприятиях
учитывают степень огнестойкости, объем H ширину зда—
ния, категорию пожароопасности производства. Напри—
мер, минимальный раСХОД воды на один пожар на про—
мышленном предприятии 10...100 л/с, на сельскохозяй—
ственном 5...30 JI/C. Продолжительность тушения пожа-
ра в населенном пункте или на предприятии не ме-
нее 3 ч.

Противопожарный ведопровод. По наз-
начению водопроводы разделяются на хозяйственно—
питьевые, производственные H противопожарные. В за-
висимости от напора различают противопожарные водо—
проводы высокого H низкого давления. В противопо—
жарном водопроводе высокого давления в течение 5 мин
после сообщения о пожаре создают напор, необходимый
Для тушения пожара в самом высоком здании без при—
менения пожарных машин. Для этого в зданиях насос-
ных станций или в других огдельных помещениях уста-
навливают стационарные пожарные насосы.
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B водопроводах низкого давления во время пожара
для создания требуемого напора (рис. 61) используют
пожарные насосы, которые подключают к пожарным
гидрантам с помощью всасывающих рукавов. '

Все сооружения водопровода проектируют так, чтобы
во время эксплуатации они пропускали расчетный рас-
ход воды для пожарных нужд при максимальном рас—
ходе воды на хозяйственно—питьевые и производствен—
ные нужды. Кроме того, в резервуарах чистой воды
и водонапорных башнях предусматривают непрпкосно-
венный запас воды для тушения пожаров, а B насосных
станциях второго подъема устанавливают пожарные
насосы.

'Насосно-рукавные системы, которые собирают при
тушении пожаров, также являются элементарными про—
тивопожарными водопроводами высокого давления,
состоящими из источника водоснабжения, водоприем—
ника (всасывающей сетки), всасывающей линии, объе—'
диненной насосной станции первого и второго подъема
(пожарного насоса), водопроводов (магистральных ру-_
кавных линий), водопроводной сети (рабочих рукавных
линий). ,

Водопров0ды предназначены для трат-тспортирования'
воды от насосной станции второго подъема к водопро-`
водной сети города или объекта. Всегда предусматри—
вают не менее двух водопроВодов с таким расчетом,'
чтобы при аварии на одном через второй подавалось
не менее 70% расчетного расхода воды на тушение по—
жаров. Водопроводы соединяют перемычками с задвиж-
ками, с помощью которых можно отключать аварий-
ные участки. .

Водонапорные башни предназначены для регулиро-
вания напора и расхода в водопроводной сети. Их уста-
навливают в начале, середине и в конце водопроводной
сети. Водонапорная башня состоит из опоры (ствола),
бака и шатра-устройства, предохраняющего бак от ох-
лаждения и замерзания в нем веды. Высоту башни опре-
деляют гидравлическим расчетом C учетом рельефа
местности. Обычно высота башни 15...40 м.

Вместимость бака зависит от размера водопровода}
его назначения H может колебаться в широких преде-'
лах: от нескольких кубометров на маломощных водопро-`
водах до десятков тысяч кубометров на крупных город-
ских H промышленных водопроводах. Размер регули-'
рующей емкости определяют в зависимости от графиков
воцопотребления и работы насосных станций. Кроме то-
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го, включают ненрнкосновснный пожарный запас для
тушения одного наружного и одного внутреннего
пожаров B течение 10 мин. Бак оборудуют нгп‘нетатель-
пой, разборной, переливной и грязевой труоами. Часто
_нагнетательную п разборную трубы объединяют.

Разновпдтюстью ВОДонанорных башен являются
водонапорные резервуары, которые преднажтачены не
только для ретулирования напора и расхода в водопро—
ведной сети, но и для хранения нротнвопожарного за-
наса воды для тушения пожаров в течение 3 ч. Резер—
вуары располагают на возвьнпенных местах.

Водонапорные резервуары и башни тпниочаюг в
водопроводную сеть последовательно и нараллсльно.
.При последоватсльном включении через них проходит
вся вода от насосных станций. В этом случае нагнета-
тельную и разборную трубы не объединяют, и они ра—
ботают раздельно. При минимальном водопотреблении
излишки ВОДЫ накапливают B резервуаре или в баке, а
при максимальном этот запас направляют в водопро-
водную сеть.

При параллельном включении в ВОДОПРОВОДНУЮ
сеть в резервуары и баки поступает излишек воды (при
минимальном ведопотреблении), а при максимальном
водопотреблении его направляют в сеть. В данном слу—
чае пагнетательный и разводящий трубопрОВОДы могут
быть объединенными. Для контроля уровня воды в
баках и резервуарах предусматривают измерительные
устроиства.

Водопроводная сеть служит для надежного H 6ecne-
ребойного транспортирования воды к потребителям в
требуемых количествах ПОД напором, достаточным для
подачи воды к самой огдаленной и высокорасположен—
ной точке водоразбора, а также для тушения пожаров.

Водопроводные сети разделяются на кольцевые и
тупиковые. В кольцевых водопроводных сетях в отличие
от. тупиковых можно выключать аварийные участки
трубопрОВОДов без прекращения подачи воды в после—
дующие участки, кроме того, в них меньше сила гидрав—
лического удара. В то же время общая протяженность,
а следовательно, и стоимость кольцевых сетей значи—
тельно выше, чем тупиковых сетей. В связи с этим коль—
цевые сети применяют обычно в городских и производ—
ственных водопрОВОДах, а тупиковые—для снабжения
небольших поселков, животновоштеских ферм и т.д.

Чтобы водав трубах зимой не замерзала, их прокла-
Львают ниже глубины промерзания грунта. Например,
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для средней полосы нашей страны глубину заложения
водопроводных сетей принимают 2,5…3 M. B районах
вечной мерзлоты водопроводные линии прокладывают
в утепленных туннелях или открыто по поверхности- в
сопровождении горячего спутника. Надежным спосо—
бом борьбы против замерзания воды B этих условиях
является предварительный подогрев воды C обязатель-
ной циркуляцией ее на всех участках.

Прежде чем построить водопроводную сеть, ее рас—
считывают: определяют диаметр труб и потери напора
при заданном расходе воды. Во всех случаях сеть про-
веряют на ПОДачу пожарного расхода при максималь-
ном в0доразборе на хозяйственно—питьевые и производ—
ственные нужды. При этом учитывают, что во время по-
жара минимальное давление в наиболее удаленной и
высокорасположеннои точке водопроводной сети долж-`
но быть не менее 0,1 МПа (1 кгс/см?), а скорость ДВИ-

жения воды по трубам может достигать 2,5 м/с
(табл. 10).

Т а б л и н а 10. Примерный раСХОД воды
из водопроводных сетей при пожаре

Расход воды, л/с
Внутренний диаметр |Допустимое чис—

трубы, мм при максималь- _ ЛО пожарных на-
ном водоразборе при пожаре СОСОВ

100 5,4 19,6 1
125, 9 31,4 1
150 15 44,1 1 ..22010 28.5 79,5 2
250 45 122,6 3 „. 4
300 68 176,6 5
3150 96 ‚24,0 7
400 130 314 9

Гидрант пожарный (рис. 62) предназначен для от-
бора воды из водопроводной сети на тушение пожаров,
он состоит из стояка, клапана, клапанной K0p06KH,
штока, установочной головки с резьбой и крышкой.
Если уровень грунтовых ВОД высокий, на спускном от-
верстии клапанной коробки устанавливают! обратный
клапан. Гинранты размещают на расстоянии не более
150 м друг от друга в колодцах на пожарных подстав-
ках. Пропускная способность гидранта при потерях дав-
ления 0,1 МПа (1 KTC/CMZ) 40 JI/C, он сохраняет герме-
тичность при давлении сети до 1,5 МПа (15 кгс/см?).
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Рис. 62. Пожарный гидрант
I — пожарная подставка; 2 — сливной шту-
цер; 3—штанга; 4 — крышка; 5 — корпус;

6 — клапан

Рис. 63. Гидрант-колонка
I — эжектирующее устройство; 2 — руко—
ятка; З—патрубок с соединительной го-
ловкой; 4—трубка для забора воды на
хозяйственные нужды; 5—штанга; 6—

корпус; 7— пожарная подставка

Рис. 64. Пожарная колонка
I — головка; 2 — рукоятка ключа; 3 — вен-
тиль; 4 — корпус; 5 — центральный ключ;

6— клапан

Г идрант-колонка (рис. 63) служит для отбора воды
из водопрОВОДной сети на тушение пожаров, а также
для разбора воды на хозяйственные H питьевые нужды.
Он состоит из чугунного корпуса, трубчатой штанги,
водоразборной трубки с эжектором, клапана гидранта,
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клапана эжектора и отводных патрубков. Гидрант-ко—
лонку B основном используют в сельских населенных
пунктах. Для отбора воды на хозяйственные нужды под-
нимают рукоятку вверх, водоразборная трубка опуска-
ется вниз, открывается клапан эжектора, и вода посту-
наег в хозяйственный отвод. При опускании ручки во-
доразборная трубка и клапан эжектора занимают
исходные поло:›кения, а вода сливается в нижнюю
часть корпуса гидранта. При очередном включении
колонки вода из корпуса гидранта отсасывается
эжектором. Чтобы открыть гидрант, нужно ключом
повернуть шпиндель, при этом трубчатая штан—
га с клапаном гидранта опускается вниз, вода заполняет
корпус гидранта и через- пожарный патрубок с соеди-
нительной головкой поступает во всасывающую линию
пожарного насоса. Оставшуюся в корпусе гидранта во-
‚ду отсасывают эжектором водоразборной колонки. На
водопроводную сеть гидрант-колонку устанавливают с
помощью пожарной подставки без устройства колодца.
Пропускная споообность комбинированного гидранта
20 л/с.

Колонка пожарная (рис. 64) используется для от—
крывания и закрывания пожарного гидранта, а также
присоединения пожарных рукавов при отборе воды из
водопроводной сети на тушение пожаров. Основные ча-
сти колонки—корпус и головка. В нижней части кор-
пуса имеется резьбовое кольцо для присоединения ко-
лонки к пожарному гидранту. В верхней части распо-
ложены управление колонкой и два патрубка C соеди-
нительными головками и два вентиля. Через сальник
в головке колонки проходит центральный ключ (труб-
чатая штанга) C квадратной муфтой внизу и рукояткой
наверху. Рукоятку вращают при закрытых вентилях—
напорных патрубков. При открытых вентилях махович-
ки попадут в поле вращения рукоятки. Таким образом,
колонка имеет блокировку, исключающую поворот цен-
трального ключа при открытых клапанах напорных
патрубков. Снимают колонку с гидранта только при за-
крытом клапане гидранта.

Правила эксплуатации пожарных ГИД-

рантов. Неумелое обращение с пожарными гидранта-
ми может ‚привести к аварии на водопроводной сети,
срыву педачи воды и несчастным случаям. Разработа-
ны обязательные правила эксплуатации пожарных гид—
рантов. При пользовании гидрантом рЯДом с колодцем в

‚дневное время устанавливают указатель, а в ночное“ вре-
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мя освещают задней фарой автомобиля или фонарем.
Зимой после окончания работы из стояка пожарного
гиДРапта удаляют воду через спускное отверстие, а
если оно закрыто, откачивают пеносмесителем. О поль-
зовании пожарными гидрантами зимой ставят в извест;
ность соответствующие подразделения водопроводнои
службы.

Техническое состояние всех пожарных гидрантов
проверяют два раза в год: перед наступлением весенне-
летпего и осенне-зимнего периодов—совместно пред-
ставители водопроводной и противопожарной служб.
Проверку начинают с осмотра гидранта. На гидрант
устанавливают колонку и пускают воду, откачивают
веду из стояка, при отсутствии обратных клапанов за-
крывают спускное отверстие. Результаты проверки
оформляют актом.

Пожарная часть имеет право выборочно проверять
гидранты без представителя водопроводной службы с
пуском воды только при плюсовой температуре воздуха.
Если температура воздуха минусовая (не ниже —15°С),
то гидранты осматривают только внешне, а при более
низких температурах запрещают открывать крышки
колодцев. Гидранты с пуском воды проверяют только
с помощью пожарной колонки.

О неисправностях гидрантов немедленно ставят в
известность диспетчера водопроводной службы и конт-
ролируют устранение дефектов каждого пожарного гид-
ранта, вывешивают знак, указывающий его местона-
хождение.

Очистку крышек гидрантов от снега, приобретение.
установку H наблюдение за состоянием указателей воз-
лагают на соответствующие жилищно-эксплуатаьион-
ные организации, предприятия, учреждения и организа-
1HH, на территории которых или в интересах которых
устанавливают гидранты. О ремонтных работах на водо—
проводной сети диспетчер службы ставит в известность
пожарную часть.

Крышку колодца—открывают крючком или
При этом следят, чтобы она не ударилась о резьбу сто-
яка гидранта. Поскольку в водопроводные колодцы мо—
гут проникать различные горючие H ядовитые газы`

ЛОМОМ.

п иоткрывании крышки гидранта и во время работы зра—прещастся курить нлп применять открытый огонь. Спус-
каться в колодцы для проверки гидрантов и во время
пользования пмп раоотппкам пожарной охраны не
[)831301118СТСЯ.
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При установке на гидрант пожарной колонки вен-
тили закрывают, колонку навертывают плавно, без уси—
лий. Колонку считают надетой полностью, если вся
резьба стояка гидранта закрыта и колонка стоит плот-
но. При навсртыванип колонки се центральный ключ
должен быть неподвижным. Чтобы открыть клапан гид-
ранта, плавно поворачивают центральный ключ колонки
до появления характерного шума воды, заполняющей
стояк гидранта и корпус колонки. Поступление воды мож-
но определпть и по выходу струйки из спускного отвер—
стия гидранта. После наполнения гидранта и колонки
водой открывают клапан гидранта (поворачивают цент-
ральный ключ колонки до отказа), а затем вентили на-
порных патрубков колонки.

Для прекращения подачи воды закрывают гидрант
в обратном норЯДке: сначала вентили, затем клапан
гидранта, далее отвпнчивают колонку прн неподвиж-
ном центральном ключе, при необходимости откачива—
ют воду из стояка гидранта и закрывают колодец крыш-
кой. _

В пожарных частях разрабадтывают спецна_у_т_ь_н_ы_е'`
справочники H HJI_8_HLLIeTbI_-_BO_,ZLOI_1§3:Q§11_1515_1_1§Q:I_33 Ha планше-
тах указывают рхему водопроводных сетейдих диаметр,
расположение пожарных гидрантов, а также контуры
кварталов застройки. В справочниках водоисточников
перечисляют в алфавитном порЯДке наименование улиц
и переулков с указанием номеров домов, против которых
находятся пожарные гидранты, диаметр водопроводных
сетей и их вид (кольцевой или тупиковый).

Личный состав дежурных караулов пожарных ча-
стей участвует в проверке пожарных гидрантов, осу—
ществляя дозорную службу по определенным маршру—
там во время выезда на тактические занятия и на изу-
чение объектов и т.д.

Внутренний противопожарный водо-
провод предназначен для тушения пожаров главным
образом в начальной стадии их развития. Его устраи-
вают B жилых и общественных зданиях, производствен—
ных корпусах, складах H на базах. В зданиях высот-
ных и повышенной этажности внутренний противопо-
жарный водопровод обычно служит основным средст—
вом тушения пожаров на этажах. Пр0должительность
тушения пожаров из внутренних пожарных кранов при-
нимают 3 ч. Число струй и расход воды зависит от сте-
пени огнестойкости зданий, категории производства по
пожарной опасности и объемов зданий (табл. 11).
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Т а бл H н а 11. Примерное число струй H минимальный расход
воды при внутреннем пожаротушении B производственных

зданиях высотой до 50 м_ Категория , _
Объем здания, СГЁПЧ“? Я…“ пронзшщства Число Ращоч но.-…тыс. мд kTOlIkOLHl по пожарной струй "“ “д“”

здания опасности струю, .ч,’с

0,5 5 I и II А, Б и В 2 2,5
III, IV 11V B 2 2,54

5_…50 IHII А.БНВ 2 5
III, IV п V B 2 5
III, IV 11 V Г и Д 2 2,5

50...200 I 11 II А, В п В 2 5
200 ...400 I 11 II А, Б и В 3 5
Более 400 I 11 II А, В п В —1 5

Составные части внутрент-тего проттп'юпожарного во-
допровода: вводы, обводные линии у водомеров, водо-
проводная сеть со стояками. пожарные краны. Внутрен-
ний противопожарныі’т водопровод объединяют с хозяй—
ственно—питьевым или производственным водопроводом
(рис. 65). В обычных условиях давление воды в проти-
вопожарном и хозяйственно-питьевом вонопроводе оди-
наково. В случае приведения в действие пожарного кра-
на напор в сети противопожарного водопровода падает,
вода H3 хозяйствет-тно—питьевого водопровода начинает
поступать в противопожарный водопровод через 06-
ратный клапан и реле контроля протекания жидкости.
Как только вона начинает протекать через реле, они
срабатывают и включают пожарные насосы, а также
электрозадвижки. Пожарные насосы и электрозадвиж-
ки можно также включать дистат-щиотню с помощью
кнопок, установленных у пожарных кранов.

При проектировании, строительстве и эксплуатации
внутренних противопожарных водопроводов учитывают
ряд требований. Например, компактная часть струи
воды от пожарного крана должна достигать наиболее
удаленной точки защищаемого помещения. При числе
пожарных кранов более 12 магистральную водопровод-
ную сеть закольновывают и соединяют с наружной сетью
двумя вводами. Закольцовывают также отдельные сто—
яки, если они имеют более 12 кранов. Стояки проклады-
вают B общедоступных местах, обычно в лестничных
клетках или вблизи них. Для повышения напора в сети
около пожарных кранов устанавливают кнопки-пуска—
тели пожарных насосов—повысптелей.

8* Зак. 310 _. 2]] _,-



l
„пгт.-ван сеть; 4--

H 2
‹—

‘ЧЕРДАК

.)
- 3

и №

п 31A»?

,!{'; этдж..
lam...

с ‚' :1'
.“, . 1

' '~ °' 153ТАЖ

;..

‚‹

“.“

' апрмж
А

' то ЭТАЖ

.;. I

И

::

.

:“!
8

. 3

!!!. ВЭТАЖ

.

.‹Ё: 7 ЭТ_АЖ

!

ВЭТАЖ

I
3,1 2 ЭТАЖ

ЭТАЖ

F‘-‘”_——

ТЕХНИЧЕСКИЙ

r ‚"',
Lil/NIWW1—

реле контроли протекании воды: 2— обратные клапаны;
краны бронзовые;
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Внутренний противопо-
жарный водопровод прове-
ряют не менее одного раза
в год. При проверке пожар-
ных кранов с пуском воды
выбирают один-два наибо-
лее высокорасположет-тных и
удаленных крана, прокла-
дывают рукавные линии H

открывают вентили. После
этого проверяют длину ком-
пактной части струи. Если
в сеть включен пожарный
насос-‚повыситель, то его то-
же проверяют.

Пожарные краны не ре—
же одного раза в полугодие
открывают и сливают воду в
ведро или другую емкость.
Пожарные рукава подверга-
ют гидравлическим испыта-
ниям не менее одного раза в
год, каждые 6 мес их пере-
катывают на другую склад-
ку.

Пожарные водое-
M ы. При отсутствии или ма-
лой мощности противопо-
жарного водопровода воду
для тушения пожаров берут
из пожарных ВОДоемов. Они
бывают естественными (ре-
ки, озера, пруды, моря) и
искусственными. К пожар-
ным водоемам делают бла-
гоустроенные тупиковые до—
роги с петлевыми объезда-
ми у водоисточника или
площадками размером 12><
><12 м для установки по-
жарных машин и их манев-

Рис. 65. Внутренний противопо-
жарный водопровон высотного жи-

лого дома
‚3 —— хозяйственно-

5‹ регулятор давлении; !; — пожарные
насосы; 7 электрожтдшпкки

__.
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рирования. В зависимости от крутизны откосов берега.
сезонного колебания горизонтов воды, наличия строи-
тельных материалов производят различные берегоукре-
пительные работы, сооружают приемные колодцы и пло-
щадки для установки пожарных машин.

Наиболее распространенным береговым сооружени-
ем для установки пожарных машин является специаль-і
ная площадка (эстакада, пирс). Ее располагают не вы-
ше 5 м от низкого уровня воды, и не ниже 0,5 M от
высокого уровня воды. Площадки могут быть деревян-
ные, железобетонные и металлические. Размеры пле-
щадок зависят от расчетного числа пожарных автомо-_
билей, которые предполагается устанавливать во время
пожара, но во всех случаях не менее чем на три ма-
шины. '

На расстоянии 1 м от продольного края площадки
укладывают опорный брус, по периметру площадки уста-
навливают огра>кдение высотой не менее 1 м.

При наличии заболоченных берегов рекомендуется
устраивать приемные колодцы, соединенные с водо-
источником самотечными трубопроводами. Колодцы вы-
полняют из дерева, железобетона, кирпича размером B

плане не менее 0,8><0‚8 м. Колодец закрывают двумя
крышками, пространство между которыми зимой запол-
няют теплоизоляпионным материалом (минеральной ва-
той, торфоплитой и т.д.). Самотечную линию из чу-
гунных, асбестоцементных, железобетонных или сталь-
ных труб диаметром не менее 200 м укладывают с неболь-
шим уклоном B сторону водоисточника. Конец трубы
со стороны водоисточника защищают сеткой, площадь
отверстийкоторой принимают не менее площади попе-
речного сечения трубы. Оголовок трубопровода укреп-
ляют на подставке ниже уровня низких вод не менее
чем на 1 м и на расстоянии не менее 0,5 м от дна во—
доисточника. Другой конец выводят B колодец и распо-
лагают на высоте 0,5 м от дна колодца.

Зимой на открытых водопсточпиках, покрытых льдом.
для забора воды делают проруби размером не менее
0,6><0‚6 м. В прорубь вморажнвают бочку без днища с
двумя крышками, между которыми укладывают тепло-
изоляционный материал. Месторасположение пожарной
проруби обозначают указателем.

При устр…"тстве пожарных водоемов и резервуаров
расстояния между ними принимают до 250 м в городах
и на промышленных предприятиях и до 150 м в сельской
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местности. Вместимость водоемов и резервуаров прини-
мают из расчета тушения пожаров в течение 3 ч. `

Пожарные водоемы могут быть в ВИДе копаней H

резервуаров. Водоемы-копани относят к более простым’
сооружениям, особенно в грунтах с высоким уровнем”
почвенных вод.

Заполняют водоемы из ВОДопровода или естествен-
ных водоисточников с помощью передвижных насосов
или подвозят воду автоцистернами.

Водоемы-копани питаются грунтовыми водами (если
наинизший уровень их стояния находится на глубине
не более 1,5 м от поверхности земли) или атмосферны-
ми осадками.

К 50доемам и резервуарам делают благоустроенные
подъезды, а около них площадки для установки не ме-
нее трех пожарных машин.

При возможности утечки воды в грунт заранее пре-
дусматривают облицовку днища и откосов водоема гид-
роизоляционными материалами (асфальтобетоном,
глиной, синтетическими пленками). Выбор типа гидро—
изоляционной Одежды зависит от фильтрующих свойств
грунта. В глинистых и плотных суглинистых грун-
тах, как правило, гидроизоляционные работы не произ-
водят.

В настоящее время получили широкое распростра-
нение железобетонные резервуары из сборных конструк-
ций заводского изготовления (рис. 66). Их применяют
повсеместно, за исключением районов вечной мерзлоты
и районов с сейсмичностью выше 7 баллов.

Днище резервуара выполняют из монолитного же-
лезобетона, а стены, колонны, покрытия из сборных

7 2 54'
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Рис. 66, Сборно-монолитный железобетонный пожарный резервуар
‚'У/Н уровень груп…иых под, I _: сборная стика: 2 — .т‹›к-ла1:_.’3-——венти-
ляционный стояк; 4— сборные покрытие; 5 „ монолитное днище; (› —— колонна
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железобетонных элементов. Внутреннюю поверхность
днища и стен покрывают слоем цементной штукатур-

II.
к В покрытии предусматрпвают люк. По верху покры-
'I'HH ,ELCJJEIIO’I‘ ILCMCH'I‘HyIO СПГ/ККУ 11 llaCblIIaIO'I ГРУНТ ДЛЯ
утепления. Степы резервуара также обчсыпают грунтом.
Если резервуар включают B сеть хозяиственно/Литьево—
то или противопожарного водопровода, его ‚ооорудуюг
подающей, отводящей, переливной и грязевой трубами.

Все пожарные резервуары подвергают гидравличе-
ским испытаниям. Для этого до засыпки стен грунтом
резервуары наполняют водой и периодически в тече-
ние 72 ч осматривают и наблюдают за уровнем воды.
При понижении уровня воды до 3 CM/CyT резервуар
считают пригодным для эксплуатации. .,

/" За пожарными водоемами и резервуарами личныи
состав пожарных частей и ДПД устанавливает по-
стоянное наблюдение. На каждый пожарный водоем и
резервуар заводяънасіторъ B№№
мёр_`___водоем_а_ или_:___р_езервуара_дс кратким__________о__п_и_еанием_
Конструкции, его объему убыль _в_оды за_с_у_тки ідедрдчтр,
месящ, время наполнения, хар_а_кт_ер неисправностеии
‚время их устранения, мероприятия по подгоТБЁке к
эксплуатации зимой и дРУгие сведения. Около каждо;
'го водоема и резервуара устанавливауо3_у_к_аза3_е,дти‚,„_и_а_
котодэых обозначают вместимость. __

' 33. Пожарные насосы. Насосамн всасывают жидко-
сти H подают по рукавным линиям к месту пожара.
По принципу действия пожарные насосы разделяются
на следующие основные группы: центробежные, шесте-
ренные, струйные, воздушные подъемники, гидротара-
ны. В пожарной охране наибольшее распространение
получили центробежные, шестеренные и струйные на-
соськ

Основные характеристики пожарных насосов—вы-
сота всасывания, напор, создаваемый насосом, подача.

Геометрической высотой всасывания называют раз-
ность отметок оси насоса H уровня поверхности воды в
водоеме, из которого жидкость забирают насосом.
Чтобы насос мог поднять жидкость до уровня, распо-
ложенного ниже оси насоса, он должен создать раз—
режение (вакуум) во всасывающей линии. Подъем
жидкости происходит B результате разности дав—
лений на поверхности водоема и внутри всасывающен
рукавпой линии, точнее на уровне оси насоса. Эту
разность давлений называют вакуум.\1етрической вы:
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сотой всасывания. Теоретически вакуумметричсекая
высота всасывания при атмосферном давлении 0,1МПа
(1 кгс/см?) может быть 10,33 м вод. ст., практически
она не превышает 8 м вод. ст. Высоту всасывания
уменьшают сопротивления во всасывающеп лпннп,
сальниках и кранах насоса, неплотности соединений, по-
вышения температуры жидкости и другие причины.

Напор, создаваемый пожарными насосами, расхо-
дуется на подъем жидкости на высоту от приемного
уровня до выхода из спрыска, на преодоление разно-
сти давленнй на конце всасывающего рукава и у
спрыска, на преодоление гидравлических сопротивле—
ний во всасывающей и напорной линиях.

Подача (расхбд) насоса зависит от его конструк-
тивных характерйстик и частоты вращения вала (для
поршневых насосов—частоты движения поршня).
Между подачей Q H частотой вращения вала n суще-
ствует зависимость (математическая) @д/Ог=н1,/н2,
откуда Q2=Q1n2/n1.

Мощность, потребляемую насосом (кВт), определя-
ют по формуле

N:pQH/(102n),
KI‘/l\43; О—подача насоса, мй’с; „__

полный напор насоса, м; 1] —— коэффициент полезного действия: для
1…ршневых насосов 0,6...0,9‚ для центробежных 0,77…0,88.

Основной элемент центробежного насоса——
рабочее колесо с лопатками, укрепленное на валу внут-
ри корпуса, которЫй соединен с всасывающим и на-
порным трубопроводами. Перед началом работы насос
и всасывающий трубопровод заполняют водой с по-
мощью вакуум-аппарата, иногда воду заливают из
цистерны или другой емкости.

При вращении рабочего колс
каналы между его лопаткам
бежной силы отбрасываетс колеса с боль-
шой скоростью, поступает : ___. ‚ . о камеру и далее
в нагнетательный трубопр _вьткидную линию. В
центральной части насоса, '1. в. перед входом воды в
рабочее колесо, создается разрежение (вакуум). П0д
атмосферным давлением вода из водоема по всасы—
вающему пожарному рукаву устремляется к насосу.
Таким образом, вода непрерывно подается насосом.

Центробежтняе насосы раЗДеЛЯЮТСЯ 1-18 OJlIIO- ИМПО-
гоколеспые, низконапорные, создающие давление до
0,2 МПа (2 кгс/см?), средненапорт-тые—0‚2…0‚6 МПа
(2..6 кгс/см?), высокот-тапорпые—ОЬ МПа (6 кгс/см?)

ГДЗ @ _ПЛОТНОСТЬ ЖИДКОСТИ,

вода, заполняющая
"'ствием центро-
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H более с одно- и двусторонним подводом воты к рабо.
чему колесу. В пожарной охране в основном исполь-
3VIOT 0,'UlOI\'OJI(‘CIINC BHC‘OKOHEIHOP!‘NC C 03111013ГОРОННПМ
ПОДВОДОM ВОДЫ цс11тробежпыс насосы. 111ирокое рае-
прострапенпе получили насосы с но_'1аче1"1 воды 30, 10,
60 п 110 л/с (табл. 12).
Т а бл и п а 12. Техническая характеристика центробежных насосов

Показатель тнт-пвх гит-оо 1111 по

Число напорных патрубков ‘2. ‘2 ‘3
Диаметр, мм:

всасьпшющего натруш’жа 1 `П 2)\ 125 “_‘00
напорного патрубка 60 00 1'10
рабочего колеса 320 300 (3310

Частота вращения вала. ст‘ '15 42 “3121
Подача номинальная, л/мнч 2400 3000 0000
Давление номинальное, МПа 0,98(9,8) 08…38) 0,88(8,8)
(кгс/смг)
Вьтсота всасывания, м 7 7 7
КПД насоса 0,58 0,6 0,6
Потребляемая мощность, 08 98 195
кВт
Вакуум-аппарат:

тип Газоструйныі'т

создаваемое разрежение, 0.077(0,77) 0,077(0,77) 0,077(0,77)
МПа (кгс/см?)
время всасывания, с 35 50 70

Основные достоинства центробежных пожарных па-
сосов: простота устройства, надежность B работе, рав—
номерная подача воды в напорные рукава, способность
работать при закрытых напорных задвижках и долго—
вечность. Недостатки — дополнительное устройство в
виде газоструйного или другого типа вакуум—аппарата
для создания разрежения в насосе и всасывающей ру-
кавной линии.

`Пожарный насос ПН—40УА (рис. 67) унифицирован-
ный, устанавливается па пожарные автомобили типа
ГАЗ, ЗИЛ и «Урал». Состоит из собственно насоса,
коллектора, двух напорных задвижек и пепосмесите-
ля. Корпус и рабочее колесо отливают из алюминиево—
го сплава. В рабочем колесе предусматривают отвер-
стия для уменьшения осевого давления. Вал колеса
укрепляют консольпо на двух шарикоподшпппиках.
Насос оборудован манометром, ма1-1овакуумметром
и тахометром. Разрежение в насосе и всасывающем
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Рис. 67. Центробежпый на-
сос типа ПН—4ОУА

a _ общий вид:
1 _ задвижка: 2 — пеносме—
снтсль; 3 _ коллектор; 4 ——
насос; 5 — сальник; б —
шарпкоподшппнпк; 7 — проб-
ка со щупом; 8 уплотни—

б _ разрез;

тельный стакан; 9 _ шланг‹ с маслепкой; 10— стопор-
.:. 4 пая шайба; 11— гайка: 12—

всасывающий патрубок; 13—
крышка; 14—рабочее коле-
со; 15— резиновые каркас-
ные сальники; 1б—слнвной
краник; 17_ рычаг; 18
винт; 19— бронзовое уплот-
нительное кольцо; 20— кор-пус насоса; 21 — слпвпая"‘", ‚’ пробка; 22— стальной нал:

“_“„ 23— распорная втулка с
. червяком привода тахометра;

24— корпус привода тахо-
метра; 25— муфта фланца

"- ’ 202524 25 22 27 ,9

76’
77
75

75

- &-акуум аппарпомощью _ в-B создают С ., ‚ от аботапожаРном ВУЁЁиеВОДИТСЯ в деиствие) струеи р
та, которыи „ то а .

аза (газоструйного эжек P Ят 3a показаниям”
шего r цессе Эксплуатации след в своевременно

о _конЁроплрьсйо-измерительных ПРЁЁЁЁСРЯЮТ надежность
али, \ ичпостьщиеся дСТ я герМЬТсмазывают тру плотнсПИ ,! )…

“Dame“? сальбпоиёы воду из насоса выпус (

анасоса. осле р
вной к аник. обов

слиСущестіззует несколько снос
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жарным насосом: H3 цистерны, открытых водоемов,…
водопров0дной сети.

При подаче воды из цистерны проверяют плотность
заглушки на всасывающем патрубке, закрывают слив—
ной краник, присоединяют к ианорному иатрубку ру-
кавную линию, открывают вентиль на патрубке, соеди—
няющем цистерну C насосом, включают насос. Затем
открывают напорную задвижку и плавно иоцнимают
давление B Hacoce, для чего увеличивают частоту вра-
щения его рабочего колеса.

При подаче воды из открытого водоема собирают
всасывающую рукавную линию, опускают конец рука—
ва с всасывающей сеткой B водоем таким образом, что-
бы сетка He упиралась B дно и одновременно была нн-
же уровня воды на 20...30 см. Присоединяют напорные
рукава к напорным задвижкам насоса, плотно закры-
вают все вентили, сливной краник, включают вакуум-
ную систему H увеличивают частоту вращения вала
двигателя до 2 TbIC. мин—1. После появления воды B на—
сосе вакуумную систему отключают, включают насос
и постепенно поднимают давление, плавно открывая
напорные задвижки. При работе от водоироводт—юі’тсе-
ти устанавливают пожарную колонку на гидрант, от—
соединяют заглушку на всасывающем патрубке насо-
са и на ее место ставят сборник. Соединяют колонку
с насосом жестким и мягким рукавами, закрывают
сливной краник, прокладывают напорные линии H HpH-
соединяют их к напорным задвижкам насоса. помо-
щью пожарной колонки открывают гидрант. Поступление
воды в гидрант и колонку определяют по харак-
терному шуму. Открывают вентили пожарной колон-
ки—вода заполняет всасывающие рукава и внутрен—
нюю полость насоса, открывают напорные задвижки
H включают насос, плавно поднимая давление.

При работе насосов вперекачку пользуются двумя
способами: перекачивают воду из насоса в насос H че-
рез промежуточную емкость. Более сложной являет-
ся перекачка воды из насоса B насос. В этом случае
насос устанавливают на водоем или гидрант B водо-
проводной сети, прокладывают от него рукавные линии
к месту пожара. В определенных местах B эту линию
включают дополнительные насосы, причем для каждо—
го последующего насоса всасывающими линиями
служат напорные линии предыдущего насоса. Вклю-
чают головной насос H подают воду ко второму насосу,
который должен быть готов к запуску. При поступлении
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воды во второй насос его запускают H плавно открЫ-
вают напорные задвижки. Давление на входе и выхо-
де насоса контролируют соответственно мановакуум—
метром и манометром. При понижении давления на
входе насоса ниже 0,1 МПа (1 кгс/см?) частоту вра—
щения рабочего колеса уменьшают.

При втором способе перекачки концы напорных ли-
ний опускают в какую—нибудь промежуточную ем-
кость (лучше в пожарную цистерну), а из нее воду
через всасывающие рукава забирают B насос, напор-
ные линии H T. д. Bo время перекачки следят за уров—
нем воды B цистерне. При понижении уровня воды по—
дачу насоса снижают, а при повышении увеличивают
или через разветвление лишнюю воду ОТВОДЯТ B сто-
рону.

Для получения в0дного раствора пенообразователя
воду B насос подают из водоема, водопрОВОДной сети
или пожарной цистерны, а пенообразователь—через
смесительное устройство из бака, переносной емкости
или пожарной цистерны, заполненной пенообразовате-
лем.

После того как B насосно-рукавную систему подана
вода по одному из описанных вариантов, включают
пеносмеситель, указатель которого устанавливают
против деления, соответствующего заданному расходу
раствора пенообразователя. При наличии пенообразо-
вателя B пожарной цистерне открывают вентиль, сое-
диняющий цистерну с пеносмесителем. Чтобы получить
пену заданного качества, перед пенными стволами и
генераторами поддерживают давление 0,4...0,6 МПа
(4..6 кгс/см?).

Bo время технического обслуживания 2 прове-
ряют подачу и герметичность пожарного иасоса.Для
проверки подачи насос устанавливают к водоему H C
глубины 3,5 M всасывают воду, а затем ПОД давлени-
ем 0,98 МПа (9,8 кгс/см?) подают воду через два па-
трубка, к которым присоединяют по одному рукаву
диаметром 77 мм со стволами-расходомерами (диаметр
насадков 22 MM; Ha корпусах стволов устанавливают
манометры). При заданном режиме подача должна
быть не менее 34 JI/C (допускается уменьшение подачи
не более 15%).

Шестеренные насосы относятся к типу само-
всасывающих, B этом их преимущество перед центро-
бежными. Основные части шестеренного насоса: кор-
пус с напорным и всасывающим патрубками, две сталь-
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Навесной шестеренный на-
Рис. , сос типа НШН-бОО 5 7 о ‚1

‚ , . , 5 8 „ 70 ,,n 'с насоса; 2 —— вал, .5_ \ .(‚_ H013.) 4 __ …есгсрпя; 5 —— за- \ ;, ‚…>

шпонК“; б__ бронзовый клапан; 7 _ , ]
.`

«Fargxf'u _
глушкь ‚я ‚Пружина; 8 — корпус нре- 4 ‘lfif . If??? …,
С'Галы'а - ’танана: 9 __ ‚, ‹;Г } ‚Ци ц

' )апнтеЛЫЮ‘О .."" . 75 ] f тт!”"’-73”
дом › 10 ~— контрганка; ll — рету- \ .` ».“ &Упорночный болт: 12— алюминн- 2~~ \

№\ s
"…ро евый колпачок \ ,.ий; A _ ‚, _ IL

`

Рис. 69. Гядроэлеватор
1 — конический насадок; 2 — всасывающая сетка; 3 — колено: 4— :mgnyc

гицроэлеватора; 5 — диффузор; (› — соединительные головки

№

/////
” " ““‘”

Рис. 70. Забор воды гидрозлеватором из водоема
а — в цистерну; б — ]: насос

т

#

ные шестерни и предохранительный клапан (рис. 68).
Через предохрат-тительньи"т клапан вода перетекает из
напорной полости во всасывающую B момент перекры—
ваиия ствола, а также под давлением более 0,8 МПа
(8 кгс/см?). Насос устанавливают с помощью кронш—
тейна на переднем бампере грузового автомобиля или
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на передней части рамы скоростного трактора. OH HpH-
водится B движение от двигателя автомобиля или
трактора, коленчатый вал которого соединен с валом
ведущей шестерни насоса промежуточным валом.

Насос НШН—бОО может брать воду с глубины 6,5 м,
подача 10 мс при давлении 0,75 МПа (7,5 кгс/см?) и
высоте всасывания 3,5 M.

Правильная эксплуатация насоса увеличивает срок
его службы. Для этого вращающиеся детали, особенно
подшипники, периодически смазывают, B корпус зали-
вают техническое масло.

Перед началом работы рычаг коробки передач пе-
реводят в нейтральное положение, к насосу присоеди-
няют всасывающий H напорный рукава. Частота вра-
шения коленчатого вала при всасывании воды обычно
не превышает 1250 мин—', при подаче воды ее доводят
до 1600 мин—1.

Зимой не рекомендуется останавливать насос, так
как вода в нем может замерзнуть. Если зубья шесте-
рен сработались, вода перестает засасываться. В этом
случае во всасывающую линию заливают воду, затем
включают насос. Вода из водоема может не засасы-
ваться также из-за чрезмерной (более 6,5 м) высоты
всасывания, неплотностей в соединениях всасывающей
рукавной линии или из-за неполностью погруженной B
воду всасывающей сетки. помощью НШН-бОО при
добавлении пенообразователя B переносной пеносме-
ситель типа ПС-Б и установке генератора ГПС-600
можно подавать воздушно-механическую пену.

Через ка>1<дые 30 MHH непрерывной работы под-
шипиики смазывают. После окончания работы насос
снимают с бампера автомобиля, освобождают от воды,
насухо протирают H заливают в корпус техническое
масло. Васасывающий и напорный патрубки закрывают
заглушками.

Шестеренный насос поставляют в комплекте с пятью
напорными и двумя всасывающими рукавами, вса-
сывающей сеткой, пожарными стволами, трехходовым
разветвлением, приводным валиком (с муфтой и завод-
ной ручкой).

Работой насоса управляет водитель грузового авто-
мобиля или тракторист, который B течение 3 MHH MO-
жет установить насос, собрать всасывающую линию,
забрать воду и дать ее B напорную рукавную линию.

Струйные насосы широко распространены в
пожарной охране. Их используют в качестве разнооб-
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разных смесителей, генераторов H стволов для полу-
чения пены, водоуборочных зжекторов н гидро—шева-
торов, газоструйпых вакуум-аппаратов и т. .‘L Устрой—
ство струйных насосов очень простое ——- они состоят из
насадка, приемной камеры и диффузора с горлоштной.

Насадок служит для получения струн рабочей жид-
кости нлн газа, приемная камера —- для приема подса—
сываемой жидкости или газа, диффузор—для смеше-
ния рабочего H подсасываемого потоков жидкости или
газа и превращения кинеттщескоі'т энергии потоков
(энергии движения) в потенииалытую энергию (энер—
гию давления). >Кндкость нлн газ, подаваемые в
струйный насос под напором, называют рабочими. а
подсасываемые эжектируемымн.

Рассмотрим устройство сидромсвитера Г-600 (рис.
Его основные части: насадок, диффузор, приемная

камера с патрубком H сеткой, колено н соеднннтельные
головки. Гидроэлеватор используют для откачки воды
из помещений, а также для забора и подачи воды из
водоемов с глубин, превышающих высоту всасывания
центробежных и поршневых насосов.

Для приведения B действие гндроэлеватор подклю-
чают к напорной рукавной линии от пожарного насо-
са или пожарного водопровода высокого давления. К
другому концу присоединяют рукавную сливную лн—
нию большего диаметра, чем напорная. Вода под дав—
лением не менее 0,25 МПа (25 кгс/см?) поступает B
насадок эжектора, H струя создает разрежение в при—
емной камере, куда устремляется через приемный па-
трубок вода из помещения или водоема. Если откачи-
вают воду из поцвала или другого помещения, то ее
сливают B канализацию; при заборе воды из водоема
для тушения пожара ее подают B цистерну через верх—
ний люк (рис. 70).

Основной недостаток струйных насосов—низкий
КПД (О,2...О,25). Практически гидроэлеватором можно
поднять воду с глубины до 20 м. Обычно при работе
гидроэлеватора Г-бОО рабочий расход воды л/с при
давлении 0,8 МПа (8 кгс/см?), номинальная подача
10 л/с.

Газоструйные насосы или вакуум-аппараты исполь-
зуют для создания разрежения B насосе и всасываю—
щей рукавиой линии. Они приводятся в действие энер-
гией выхлопт-тых газов, поэтому вмонтированы в вы-
хлопной тракт двигателя H соединены трубопровотамн
с вакуум-клапанами, которые установлены на корпу-
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PHC. 71. Вакуумная установка центробежного насоса
a — трансмиссия; б — вакуум-аппарат; 1— рычаг управления; 2— выхлопной
тракт двигателя; 3 —— газоструйный вакуум-аппарат; 4— газопровод; 5 _— Bany-
ум—клапан: б — центробежный насос: 7 — рычаг управления вакуум-апищэа-
том; 8 — камера смешения: 9— диффузор; Ш — сопло; 11— прокладка; 12_
корпус; 13— пружина; 14— рычаг; 15— штуцер: 16— труба; 17— фланец;
18 — кронштейн; 19— ось заслонки; 20— рычаг заслонки; 21 — заслонка;

22— крышка

сах насосов. Простота устройства H надежность B pa-
боте выгодно отличают эти устройства от других ап-
паратов, выполняющих аналогичную работу (рис. 71).

Техническое обслуживание пожарных
насосов. Виды, объем и сроки технического обслу-
живания пожарных насосов регламентированы «На—
ставлением по эксплуатации пожарной техники» (М.,

Ежедневно при смене дежурных караулов води—
тели проверяют чистоту и исправность узлов насоса и
его коммуникаций, манометра, мановакуумметра, та-
хометра, кранов, вентилей, задвижек и пено-
смесителя, а также наличие смазки B корпусе насоса.
Затем насос испытывают на герметичность: закрыва-
ют сливной краник, задвижки, краны H вентили водо-
пениых коммуникаций, 'ставят заглушку на всасываю-
щий патрубок, запускают двигатель, включают ваку—
ум-аппарат H создают B полости насоса разрежение
73...76 кПа (550…570 мм рт. ст.). Скорость падения
вакуума не должна нревьтшать 13,6 кПа (100 ммгт.
ст.) за 2,5 мин. О результатах проверки водитель до-
кладывает командиру отделения.
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При работе на пожаре или на учении еле'ачг за
показаниями измерительных нриооров, щин…еннехтвсасывающей сетки в водоеме, через кажгпяп час раоо
ты насоса смазывают сальники поворотом на З…?»
оборота крьппек колпачтювых маслепок. По окончанииработы внутреннюю полость насоса промывают чнстон
водой, сливают воду, плотно закрывают запорные
устройства, на всасывающий патрубок ставят заглуш-
ку и убирают рукава.

Прн возвращении C пожара или учения в пожарио,`
депо тщательно протирают насос и нзмернтельные прп—
боры, заправляют смазкой колнтткотняе масленкн,
устраняют обнаруженные дефекты. О гоготнтостн на-
соса водитель докладьнзает командиру ‹пъ'телення.

Зимой, чтобы предотвратить замерзаппе воды в
насосе и рукавных линиях, включают систему обогрева
насосного отделения и отключают дополннтельпое ох-
лаждение двигателя. После забора в0ды насос работа-
ет <<на себя», затем воду подают в напорные рукавные
линнн, закрывают дверну насосного отделения, а за
показаниями измерительных приборов наблюдают че-
рез окно. При временном прекращении подачи воды
насос не останавливают, а при длительных остановках
отсоединяют от насоса всасывающие и напорные ру-
кава, удаляют воду. Запорные устройства (задвиж-
кн, краннкн) оставляют открытыми. Для отогревана-
соса используют горячую воду. Замеченные неисправ—
ности устраняют (табл. 13).

34. Пожарные машины разделяются на основные,
спепиальные и вспомогательные. Основи ые пож а р-
ные машины предт-тазначет-ты для доставки боево-
го расчета и подачи огнетушащих средств (воды, не-
ны, порошка, газа и др.) на пожар. К ним относят по-
жарные автоцистерны, автонасосы. насосные станции,
автомобили насосно-рукавиые, аэродромные, пенного,
порошкового, газового и газоводяного тушения, пожар-
ные корабли и катера, пожарные поезда и дрезины.
Мотопомпы, самолеты H вертолеты, оборудованные по-
жарными насосами.

Наибольший удельный вес B производстве основ-
ных пожарных машин занимают автоцистерны (более
80%). Основное достоинство их автономность H уни-
версальность при выполнении работ по спасанию лю-
дей н тушению пожаров (рис. 72). Промышленность
выпускает три типа пожарных автоцистерн: легкие,
СРЗДПИС И ТЯ}КСЛЫС. ЛСГКИЭ ЗВТОЦНСТЭРНЫ СМОПТИРОВЭ-
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Таблица 13. Основные неисправности пожарных н'асбс'ов
и способьтих устранения

ііризнак ііриЧнна Способ устранения

I1pH включении
вакуумной си—
стемьт вода B
насос не заса-
сывается

Срыв подачи
воды в момент
открывания за
движек или че—
рез непродол-
>кИтельное вре-
мя работы на-
COCa

11acoc не созда-
ет необходимо-
го напора

Работа насоса
сопровоисдает—
ся стуками и
вибрацией

Стрелка мано-
вакуумметра
сильно колеб-
лшся

I10 закрьптн задвииннъ
вентили или славные кра-
ники; ивнмотся неплотно—
сти во всасываклцей ли-
вин, в сальниках, соеди-
нениях насоса или тру—
бОнроводов; непол-
ностькч Harp} кена B имт
ду или засорена всасыва-
кдцая сетка; неисправны
вакуум—аппарат, вакуум—
клапан или привод ва-
куум-аппарата; чрезмер-
но больцнмт высота вса-
сывания
1Чодсос воздуха через
неплотности всасывакъ
тцей линии или через
сальник иасоса; недоста-
точно глубоко погружена
в воду всасывакяцая
сетка:засорены всасыва-
кпцая сетка или рабочее
колесо насоса; оголена
всасываклцая сетка
ТТодсос воздуха во всасы-
вакццей ливни или через
сальник насоса; боль—
шая высота всасывания:
частично забиты каналы
рабочего колеса;повреяс
деньг лопатки рабочего
колеса
Е(авитация вследствие
сливными больцпйі выс0-
ты всасывания или не-
правильной прокладки
всасывакяцей линии; ос-
лаблены болты крепле-
ния насоса т< раме; из-
ношены подшипники или
тпейки вала насоса; изог-
нут или переконкнт вал
насоса; инородное тело
в рабочем колесе; сло-
мано или‹яппянъкоррози-
ровано рабочее колесо
ТТеплотности во всасыва-
кнней линии: подсосвоз-
духа через сальники тив
соса
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Закрыть запорные уют-
ройства; проверить и
полтянуть’салЬники,сое-
динитеЛЬНУК) арматуру
всасывакпцей линии;
очистить ВсасываклЦуК3
сетку или погрузить ее в
воду; уМейьцпжпэ ВЫСОТУ
всасывания; отремонти-
ровать вакуум-аппарат

Закрыть запорные усе
ройства; проверить и
подтЯнуть сальники,сое-
диннтельнукэ арматуру
всасывакдцей линии;
очистить всасывакццук›
сетку или погрузить ее
в воддц уМеньцппъ высо-
ту всасывания; отреМон-
тировать вакуум—аппарат
ТЪ»ке,сдать насос в ре-
монт

Уьпнняцить высоту всасы-
вания‚подлянуть крепле-
ние насоса к раме,сдать
насос в ремонт

ГТроверить герметичность
всасывакяцей линии,
подтянуть сальники на-

lCUCa



ны на шасси автомобилей грузоподъемностью до 4 т,
средние—от 4 до 5 т и тяжелые—свыше 5 т.

Автонасосы H насоспо—рукавпые автомобили в от-
личие от автопистерн не имеют водобаков, но зато
снабжены большим набором пожарного оборудования,
увеличенной вместимостью бака ненообразователя .:
большим числом мест в кабине для боевого расчета.

Конструкции автоцистерн, автот-тасодсощ и насосно-
рукавных автомобилей очень сходны; коробки отбора
мощности, насосные установки, другие узлы и систе—
мы унифицированы H взаимозаменяемы. Это B значн—
тельной степени облегчает организацию нх эксплуата-
ции и технического обслуживания.

При производстве пожарных машин шасси базовых
автомобилей (ГАЗ, ЗИЛ, «Урал» и др.) без сниже-
ния эксплуатрционных свойств немного изменяют,
монтируют насосную установку, приводы центробеж-
ного насоса, емкости для воды и пенообразователя,
кабины боевого расчета и кузова. Современные оте-
чественные пожарные автомобили отличаются высокой
надежностью и долговечностью основных узлов и ме—
ханизмов, совершенством форм, простотой B обслужи-
вании и эксплуатации (табл. 14).

Пожарной насосной станцией ПНС-110 (131) пода-
ют воду из открытых водоисточников к месту пожара

гна большие расстояния по магистральным рукавным ли-
ниям диаметром 150 мм. Насосная станция установле-
на на шасси грузового автомобиля ЗИЛ—131. Центро—
бежный одноколесный насос типа ПН—110 приводится
B деиствие от дизельного двигателя мощностью 220
кВт. При давлении 1 МПа (10 кгс/см?) насос может
подавать B рукавные линии до 110 л/с воды (рис. 73).

Автомобиль пожарный порошкового тушенияАП-З
(130) предназначен для тушения пожаров порошковы—
ми составами на объектах нефтяной, нефтеперераба-
тывающей, нефтехимической и газовой промышленно-
сти. На автомобиле смонтирован лафетный ствол с
пропускной способностью до 40 кг/с порошка (рис. 74).

Автомобиль газоводяного тушения служит для ту—
шения пожаров газонефтяных фонтанов (рис. 75).Его
основные части: турбореактивный двигатель с систе-
мои подачи воды к соплу. Двигатель укреплен к шас-
си автомобиля на подъемно-поворотном механизме
с электрогидравлическим приводом. Он может вра-
щаться B горизонтальной плоскости на 30° в обе сто-

—227—_





PHC. 72. Пожарная автоцистерна на шасси «Урал-375»
Рис. 78. Пожарная насосная станция ПНС-110

‹— Рис. 74. Автомобиль пожарный порошкового тушения
Рис. 75. Автомобиль газоводяного тушения

роны, а в вертикальной плоскости на 26° вверх H на
8° вниз.

Для запуска турбореактивного двигателя и конт-
роля за его работой B кабине автомобиля установлен
пульт C приборами, а для дистанционного управления
подъемом и поворотом двигателя служит выносной
пульт. Запас топлива хранят B цистерне вместимостью
1600 л, расположенной межцу двигателем и кабиной.
Цистерна покрыта термоизляцией.

Система подачи воды состоит из трех трубопрово-
дов C коническими насадками, которые размещены у
среза сопла двигателя таким образом, чтобы водяные
струи пересекались B одной точке на продолжении
оси двигателя. Воду к трубопроводам подают по ру-
кавам от пожарных автомобилей. Давление перед
установкой 0,4 МПа (4 кгс/см?). Турбореактивная
установка образует огнетушащую струю путем сме-
шения продуктов горения топлива и воды. Вода раз-
дробляется до мелкодисперсного состояния силой
струи продуктов горения топлива. Количество воды
от 0 до 60% общей массы огнетушащего вещества.
Общая длина струи 35 ...40 М, диаметр на расстоянии
15 М от сопла 5..6 М.

Пожарный поезд используют для тушения пожаров
вблизи железнодорожных путей. Он состоит из тепло—
воза или электровоза, моторного вагона, 2…3 цистерн
для воды и вагона для размещения боевого расчета.
моторном вагоне имеются мотопомпа типа МП-160О или
другая насосная установка, запас пожарных рукавов H

другого оборудования, а также пенообразователя.
Пожарные мотопомпы служат для подачи воды от

водоисточника к месту пожара. Из—за небольшой мас-
сы и автономных двигателей внутреннего сгорания их
применяют B местах с труднодоступными водоисточни-
ками. Основные потребители мотопомп—колхозы.
совхозы H промышленные предприятия. Пожарные мо-
топомпы оборудуют центробежными насосами. прин-
цип действия которых рассмотрен выше. Мотопомпы
выпускают B двух вариантах: переносные и прицепные.

Переносная пожарная мотопомпа М-бОО состоит из
двухтактного карбюраторного одноцилиндрового двига—
теля внутреннего сгорания, одноколесного центробеж-
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Таблица 14- О“OBHble TflKTHKO-TCXHH‘ICCKHC Данные некоторых типов основных пожарных автомобилей

8 ЗА %„ ЗА 363 EA 132113-10 АРЗ-140 пис-по Ап-з
Показатель fig 5% 215 51:53, 5.3.5.)? SIZED ) ( ) (131) (130)

<… ‹… <О ‹… ‹… ‹“

Масса с полной нагрузкой, кг 5840 9100 11050 14200 8310 8310 11030 13580 10900 9520
Скорость, км/ч 95 90 80 75 85 _290 80 75 80 90

Мощность двигателя, кВт 84,5 110 110 128,5 110 110 110 128,5 110 110
(„_ с_) (115) (150) (150) (175) (150) (150) (150) (175) (150) (150)
Подача, л/с 25 40 40 40 40 40 40 40 110 12 кг/с
Вместимость бака, л, для:

воды 1500 2100 2400 4000 —- —— 2000 — __ 3200*
пенообразователя —— 150 150 180 350 350 150 4000 __ _
топлива 210 170 170 170 170 170 170 170 250 170

Число напорных рукавов диаметром,
мм:

51 5 6 7 10 8 8 4 _— __ _
77 5 10 10 9 30 42 6 6 _ _

Габариты, мм:
длина 5900 6730 7250 8240 7850 7850 7250 8240 7270
ширина 2340 2440 2440 2520 2470 2470 2440 2520 2750 2500
высота 2600 2700 2855 3000 2630 2630 2855 3000 2630 2900

1

' Указано количество порошка в килограммах.



Рис. 76. Продольный разрез мотопомпы МП-ЗООБ
1 __ сливной краник; 2— рабочее колесо насоса; 3 —— коленчатый вал: 4 —
крышка насоса; 5— корпус насоса; б—раснределнтельиый кран; 7— ванна
для заливки воды; 8 — вакуум-аннарат; 9 —— топливный бак; 10 _, кран тонлн
вонровода; 11— контрольный кран; 12 —— головка цилиндров; [J —— поршень;

14 цилиндры; 15 -— картер; lo — магнето; 17 —— рама

ного насоса, бака для горючего, магнето для зажига-
ния рабочей смеси B цилиндре двигателя, вакуум-аппа—
рата и заводного устройства. Все узлы' и детали надежно
закреплены на общей раме, имеющей рукоятки для не-
реноски мотопомпы. Топливо представляет собой смесь
бензина C маслом B соотношении 20:1. Мотопомпу
поставляют потребителю с комплектом всасывающих
H напорных пожарных рукавов, всасывающей сеткой,
разветвлением, двумя стволами и инструментом.

Мотопомпа МП-800 (рис. 76) отличается от мото-
помпы М-600 более мощным двухтактным двухцилинд-
ровым двигателем H газост-руйным вакуум—аппаратом.

Прицепная пожарная мотопомпа МП—1600 (рис. 77)
предт-тазт-тачена для подачи воды и воздушно-механп'чес-
кой пены на тушение пожара. Она установлена на одно-
осном прицепе, имеет двигатель мощностью 62,5 кВт,
центробежный насос C подачей 1600 л/м при давлении
0,8 МПа (8 кгс/см?), пеносмеснтель, набор пожарных
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Рис. 77. Мотопомпа пожарная тн—
па МП-НЮО

Рис. 78. Пожарная автолестнпцгі

типа ‚\Л-ЗОПЗП
РРС. 70. Пожарный коленчатый ав-

ТОПОДЬСМППМ
Рис. 80. Пожарный аг. омобиль _пу-

кавный типа /\|’-'2(|3|)



ОСНОВНЫС ТЗКТИКО-ТСХПИЧССКИС ДЦННЫС ПСРСНОСНЫХ МОТОГН)М.'1

Марка . ‚ . -. „ . . . . _ ‚\'1-600 ,\1П-800
Мощность двигателя, кВт . . . 10 17
Вместимость топлиштого бака, л . . 8,5 17,5
Время бесперебойной работы, мин ‚ 75 12:;
Подача насоса, л/с . . . . . . . 10 125

при давлении, МПа (кгс/см?) . 0,6(6) 0,6(6)
высоте всасывания, м . . . 1,5 3,5

Высота всасывания максимальная, м 6 6
Время всасывания, с . _ . . . 50 40
Масса с топливом, кг . . . . . 77 94
Гарантированный моторесурс, ч . . 650 540

рукавов и другого оборудования. Масса мотопомпы с
комплектом оборудованиня 805 кг.

Техническое обслуживание основных
пож ар ных а втомобил е й. Пожарные автоцистерны
и автонасосы, находящиеся B боевом расчете и действу-
ющем резерве, содержат B постоянной боевой готов-
ности. Это достигается умелой организацией техничес-
кого обслуживания пожарных автомобилей, правильной
эксплуатацией на пожарах и практических занятиях,
своевременным устранением обнаруженных дефектов,
постоянным уходом и бережным отношением к узлам
H агрегатам автомобилей и пожарному оборудованию.

Организация работ по техническому обслуживанию
пожарных автоцистерн и автонасосов проводится со-
гласно «Наставлению по эксплуатации пожарной техни-
ки», заводским инструкциям и другим нормативным
документам. Техническое обслуживание пожарных авто-
цистерн и автонасосов выполняет личный состав дежур-
ных караулов.

Новый или вышедший из капитального ремонта по-
жарный автомобиль должен пройти обкатку ходовой
части и двигателя пробегом соответственно на 1000 и
400 км, проверку надежности крепления пожарного обо-
рудования H работы насоса при заборе воды из водоема.
Насосы этих автомобилей обкатывают в течение 10 ч
а насосы пожарных автомобилей после среднего или те—
кущего ремонта —— B течение 5 ч C забором воды из во-
доема. Во время пробега автомобиля и обкатки насоса
двигатель работает C ограничителем. Пожарные авто-
мобили B боевом расчете должны находиться без огра—
ничителей. В процессе обкатки тщательно наблюдают

за показаниями контрольно-измерительных приборов H

температурои трущихся узлов и деталей. Обнаружен—
ные B ходе обкатки неисправности немедленно устра—
няют.
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После возвращения с пожара или практичеСкИх За—
нятий пожариыи автомобиль ставят B боевой расчет
только после приведения его B полную боевую готов-
ность. Тщательно очищают от грязи H пыли автомобиль,
пожарные рукава, лестницы, стволы, колонку, разветвле-
ния, оагры, ломы, мехапнзировапиый инструмент и дру-
гие предметы пожарного оборудования; укладывают
пожарные рукава; заправляют цистерну водой H бак
пенообразователем; проводят мелкий текущий ремонт
пожарного оборудования (покраску, замену прокладок,
смазку H T. д.); проверяют надежность крепежных уст-
роиств пожарного оборудования. Шофер пожарного ав-
томобиля проверяет исправность двигателя, ходовой
части, тормозной системы H рулевого управления, цент-
робежного насоса, вакуум-аппарата и системы их уп-
равления; заправляет топливный бак бензином; доливает
масло в картер; тщательно проверяет систему смазки;
смазывает трущиеся узлы и детали. После выполнения
этих работ пожарный автомобиль ставят B боевой
расчет.

Кроме ежедневного обслуживания, перед сменой
дежурных караулов, во время работы на пожарах или
практических занятиях и по возвращении в пожарное
депо проводят также не менее одного раза B месяц
техническое обслуживание 1, не менее Одного раза
в полгода техническое обслуживание № 2 и сезонное
техническое обслуживание перед наступлением осенне-
зимнего и весенне-летнего периодов.

Пожарные машины на техническое обслуживание
ставят по графику. Личный состав отделений или де?
журных караулов освобождают от плановых занятии
для проведения технического обслуживания пожарных
машин и оборудования.

При техническом обслуживании проверяют агрегаты,
узлы и механизмы шасси машин в соответствии с .инст-
рукциями заводов-изготовителей; пожарный насос, до—
полнительную силовую передачу на насос, вакуум-ап-
парат, систему управления двигателем из насосного от—
сека, все трубопроводы и емкости; узлы креплении цис-
терн, баков пенообразователя, кузова автомобиля и по-
жарного оборудования; электрооборудование; средства
радиосвязи; навески, замки дверей кабин H отсеков
кузова.

Специальные пожарные машины предназ-
начены для выполнения специфических работ на пожа-
рах: прокладки рукавных линий, частичной или полной
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разборки строительных конструкций, удаления дыма
и снижения температуры в горящих зданияхи сооруже-
ниях, обеспечения связи, освещения рабочих мест,
подъема личного состава на этажи и т. д. Кним отно-
сят пожарные автолестницы, автоподъемники, автопено-
ПОДъемники, автомобили связи и освещения, техничес-
кие, га30дымозащитные, рукавные, вшозащитные, штаб-
ные H оперативные легковые автомобили.

Пожарные автомобильные лестницы (рис. 78) исполь-
зуют для подъема личного состава B верхние этажи
зданий, спасательных работ и подачи лафетных ство-
лов. Пожарная автолестнииа АЛ-ЗО (131) смонтирована
на шасси грузового автомобиля ЗИЛ-131, имеет гидрав-
лические и ручной приводы. Башенный механизм под-
нимает из горизонтального положения комплект колен
до 75° и опускает его, выдвигает колена на 30 м и
сдвигает их, поворачивает лестницу вокруг вертикаль—
ной оси на 360° (на конце четвертого верхнего колена
предусмотрено устройство для крепления лафетного
ствола). Лестнница укомплектована переговорным уст-
ройством. Длина выдвижной лестницы 30,2 M, а с до—
полнительным коленом 32,2 м. Максимально Допусти-
мая нагрузка на вершину колен свободно стоящей лест—
ницы не должна превышать 325 кг, Для увеличения
опорной площадки имеются четыре выносные опоры
(аутриггера).

Автолестнииа АЛ-45 (257) смонтирована на шасси
КрАЗ-257, имеет гидравлический и ручной приводы,
снабжена лифтом грузоподъемностью до 320 кг. Длина
полностью выдвинутой лестницы 45 M.

COCTaB экипажа на автолестницах АЛ-ЗО и АЛ-45
3 чел.

Пожарный коленчатый автоподъемник (рис. 79) слу-
жит для эвакуации людей из зданий. подъема пожав-
иых в верхние этажи, а также для работы из подъемной
кабины с лафетным или ручным стволом. Подъемноэ
устройство состоит из двух и более колен, кабины` ме-
ханизма подъема колен H механизма стабилизации ка-
бины.

Правила работы на автолестницах. ав—
топодъемииках H HpH техническом обслу-
ж нв а н и и. В транспортном положении комплект колен
укладывают на опорную стойку, аутрнггеры (опорные
шпинделн) поднимают н закрепляют фпксаторамп.
ВКЛЮ‘ШЮ'Г 381111110 pQCCOpr. ДЛЯ _\'СТЕ1НОВ1{П ЭВ'ГОЛЁСТННЦЫ

ВЫОНРЗЮТ РОВНЬЧО‘ ПЛОПіЗДКУ С ТВВРДЫМ ПОКРЫТНЭМ ПЛН
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грунтом, лестницу ставят примерно в 10 м от стены
ЗЦЗППЯ. ВЫКЛЮЧЗЮТ ЗЗДНИВ рессоры, ПОДКЛЗДЫВЗЮ’Г ПОД
3211111116 KOJIGCa деревянные КОЛОДКИ ОПУСКЗЮТ ЗУТРИГГ
геры до упора B грунт. При мягком грунте под опорой
аутриггеров помещают деревянные подкладки. Подъем
комплекта колен из горизонтального (транспортного)
положения на заданный угол, выдвижение колен и их
закрепление выполняют плавно, без рывков. В свобод-
ном положении верхнее колено не должно опираться
на какую-либо опору. По прислоиенной лестнице по-
жарные передвигаются с интервалом не менее 3 м. На
лестнице, не имеющей вверху опоры, при угле наклона
до 60° может находиться один, а при угле наклона
более 60°—два человека C интервалом не менее 10 м.
В ветреную погоду маневры C лестницей производят C

растяжными веревками, закрепленными за ее вершину,
а при скорости ветра более 10 м/с всякие работы прек-
ращают. Не разрешается маневрировать лестницей, если
на ней находятся люди. Рукавные линии к лафетному
стволу прокладывают по лестнице. Зимой следят, чтобы
она не обледенела.

Не рекомендуется вращать лестницу, вьтдвинутую на
полную высоту. Свертывают и подготовляют лестницу
в транспортное положение в обратном порядке: убирают
рукава, отводят верхнее колено от точки опоры, сдви-
гают колена и поворачивают параллельно продольной
оси автомобиля, опускают в транспортное положение.
убирают аутриггеры и подкладки, подготовляют к
отъезду. Аналогично поступают и при работе с авто-
подъемниками.

При техническом обслуживании автолестниц особен-
но внимательно следят за исправностью замыкателей и
состоянием тросов. При обнаружении одного обрыва
проволоки на участие 100 мм, а также B случае износа
проволок на половину их диаметра тросы заменяют.
Смазывают тросы не менее 1 раза B месяц специаль-
ной канатной мазью. Провисаиие H вытяжку тросов уст-
раняют C помошью талрепов. Ежедневно проверяют
уровень жидкости B баке гидросистемы, работу гидро-
насоса‚ Удаление воздуха из системы.

Пожарный рукавные? автомобиль АР-2 (131) пред-
ПЯ’ЗПЯЧСП ДЛЯ ЦОС’ГЭВКИ К MOCTY 1107K21D3 ООСВОГО РЭСЧС'ГН
11 ”.EHIIM‘E] ПЭПОРНЫХ РУКЗВОВ, £1 TBK'IKP ДЛЯ МРХЭППЗИРО-
ванноі’т прокладки и уборки рукавных лт/нтнй. Рукавный
автомобиль смонтирован на шасси грузового автомо-
бити ЗИЛ—131. имеет нельнометаллический кузов—фур-
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гон, разделенный внутри на ряд секций передвижным/н
стойками, на которые надеты резиновые ролики, свао-
жен лебедкой и лафетным стволом (рис. 80). .,

B 3aBHCHMOCTH OT диаметра пожарных рукавов стои-
ки передвигают или снимают, когда нужно убрать мок-
рые рукава B скатках. Внутри кузова имеется цент-
ральный проход. В полу кузова размещены ящики для
соединительной арматуры. Крышу кузова используют
для перевозки мокрых рукавов. Задняя стенка кузова
состоит из верхних H нижних откилных створок и двер-
ки центрального прОХОДа. Автомобиль имеет сигнали-
зацию для подачи звуковых сигналов водителю с ра—
бочих мест пожарных при прокладке рукавных линий.

Рукавные автомобили широко используются для
прокладки рукавных линии на дальние расстояния, ту-
шения крупных пожаров на складах лесоматериалов,
предприятий нефтеперерабатывающей, нефтехимическоі’т,
газовой, химической, деревообрабатывающей промыш-
ленности, B городах- C малоразвитой системой водопро-.
вода.

Основные тактико-техничские данные рукавного автомобиля

Максимальная скорость, км/ч . _ . . . . . . 7
Мощность двигателя, кВт (л. с.) . 81(1
Время укладки рукавов диаметром 150 мм расче-
том нзбчел,мин . . . . . . . . . . . 2
Скорость прокладки рукавных линий при движе-
нии автомобиля, км/ч , . , . . . . . до 10
Время механизированноі’т уборки одного рукава
диаметром 150 мм B скатки при частоте вращения
вала лебедки 20 мин—’, мин . . . ‚

_ . . . 1
Масса с полной нагрузкой H экипажем из 3 чел. кг 10400

Пожарный автомобиль технической службы, связи и
освещения АТСО-2О (375Н) служит для доставки к месту
пожара боевого расчета, оборудования и инструмента.
вскрытия и разборки конструкций, удаления дыма из по-
мещения и оказания технической помощи пожарным :B-

томобилям, а также для связи на пожаре и освещения
рабочих мест. АТСО-20 монтируют на шасси грузового
автомобиля «Урал—375Н». Боевой расчет 5 чел.

Автомобиль имеет лебедку, полноповоротныі'т кран
грузоттОДЪемностыо 3 т с электроприводом от генератора
переменного тока мощностью 20 кВт: компрессор с года-
чей 5 вмз/мин под давлением 0.7 МПа (Т кгсд’смэ); дыме—
сос газосгруі'іный C подачей 6000 мЗ/ч: разнообразный
пневматтщескш‘і ударный инструмент: набор радиостан—
ции, прожекторов, громкоговорящую установку, теле
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фонный аппарат H T. д. Оборудование автомобиля разме-
щено в закрытом металлическом сварном кузове.

Пожарный автомобиль связи и освещения АСО-12 (бб)
используют для доставки к месту пожара боевого расчета,
средств связи и освещения рабочих зон. Автомобиль
смонтирован на шасси грузового автомобиля ГАЗ-66,
имеет цельнометаллический кузов C пятью отсеками, ка-
бину для боевого расчета на трех человек и двухмест-
ную кабину водителя. На автомобиле установлены две
стационарные ультракоротковолновые радиостанции,
громкоговорящая установка, телефонный аппарат для
подключения B сеть АТС, генератор мощностью 5 кВт C
приводом от двигателя через коробку отбора мощности,
стационарный прожектор мощностью 750 Вт C гидропри-
водом. Из переносных средств имеется 6 радиостанций,
36 катушек с силовым кабелем (на каждой катушке 30 м
кабеля), 9 переносных прожекторов различной мощности,
разветвительные коробки и другое оборудование.

На пожаре боевой расчет автомобиля осуществляет
связь руководителя тушения пожара ‚с боевыми участка-
ми, устанавливает прожекторы для освещения отдельных
участков работы, телефонную связь C центральным пунк-
том пожарной связи (ЦППС). Кроме того, автомобиль не-
пользуют для размешения штаба руководства тушением
пожара. При работе C электрооборудованием его надеж-
но заземляют. Автомобиль связи H освещения C полной
нагрузкой и экипажем из 5 чел., массой 5565 кг развива-
ет максимальную скорость до 85 км/ч.

Вспомогательные пожарные машины
предназначены для материалвпо-технического обеспече-
ния боевых действий пожарных подразделений (ремонт
противопожарного водопровода, создание временных по-
жарных водоемов H запруд, благоустрот'ітсгво подъездных
путей к водоисточникам, создание противопожарных раз-
рывов в плотной горючей застройке населенных пунктов,
защитных валов и отводных канав при опасности разли-
ва горящей жидкости, разборка строительных конструк-
ций B горящих зданиях, ремонт пожарной техники, ока-
зание медицинской помощи пострадавшим, обеспечение
обогрева, отдыха и питания личного состава, снабжение
пожарных машин горюче-смазочными материалами и др.).
K ПИ’м1 (›ТННСЯТСЯ ПВТПТППЛНВОЗППРНВНЕПКИ, ЗВТОРЁМОП’ГНЫС’
мастерские, грузовые и легковые автомобили, автобусы,
тракторы, бульдозеры, экскаваторы, автоподъемиые кра-
ны, поливочные машины, моторные подогреватели возду.



xa, походные кухни, передвижные мастерские по ремонту
пожарных рукавов и изолирующих противогазов, сани-
тарные и другие машины.

Для создания щютивопожарпых разрывов B горючей
застрот'ітке сельских населенных пунктов используют раз-
личные дорожно-строительные г\.тзшнны, бульдозеры,
быстроходные траншейные мантиы, тракторы и т. и.
Например, бульдозер Д-572 за 1 ч работы может создать
противопожарный разрыв B горючей одноэтажной заст-
ройке шириной до 15 и длиной до 20 м. Быстроходная
траншейная машина типа БТМ-3 за 1 ч работы может от-
рыть траншею глубиной 1,5 и длиной 100 м.

Автомобильный кран К-162, смонтированный на авто-
шасси КрАЗ-257, грузопошэемнсстью до 16 т на вынос-
ных аутриггерах (опорах) и до 4,5 т без выносных опор.
Длина основной стрелы крана 10 м, а со вставками 14,
18‘ H 22 M. Скорость подъема груза до 8 м,'мин. Кран мо-
жет бьтть использован при разборке строительных кон—
струкций на пожаре, ремонте противопожарного водо-
провода, благоустройстве подъездов к водоисточникам
и T. д.

В сельском хозяйстве широко применяют передвижные
насосные станции типа СНП 75/100 для подачи воды на
животноводческие фермы и для орошения полей, дожде-
вальные установки типа ДДП-ЭОС, ДДН-70, ДДН-100
на прицепах. Станция СНП 75/100 смонтирована на двух-
осном автомобильном прицепе и состоит из двигателя
мощностью 110 кВт (160 л. с.), двухколесного центро-
бежного насоса C подачей 200 л/с при параллельной ра-
боте колес и давлении 0,57 МПа (5,7 кгс/см?) H 100 л/с
при последовательной работе колес и давлении 1.1 МПа
(11 кгс/см2). Воду из водоема забирают газоструйным
вакуум-аппаратом. Станция может быть использована
для подачи ВОДЫ из отдаленного водоисточника к месту
пожара и наполнения пожарных водоемов. Пожарные на-
порные рукава присоединяют к временному водопроводу
из стальных труб диаметром 180 мм через переходник с
разветвлением РТ-80.

Для тушения пожаров B сельской местности все более
широко применяются поливомоечные машины. транспорт-
ные автоцистерны, разбрасывателн жидких органических
удобрений, ассенизационные насосные машины. автобен—
зозаправщикн, водораздатчикн, пожарные трактора-цис—
терны H др. (табл. 15).

Очень важно, чтобы пожарные автомобили H сельхоз-
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Г а б л и и а 15. Технические показатели сельскохозяйствет-нтой
техники, приспособленной для тушения пожара
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Вместимость цистерны, л 42о0 325'.) 4000 3500 3000 8000
11асос:

тип СЦЛ РВ 4K6 СЦЛ НШН —
подача, л/с 7 2,5 15 7 10 —давление, МПа 0,3 0,06 0,55 0,3 0,75 —
(КГС/сиг) (3) (0,6) (5.5) (3) (7,5) _Время опорожнения ии:тер- 2) 24 19 14 14 45

ньт через ствол Б, мии
Запас пожарных рукавов, м 40 40 60 60 100 60
Боевой расчет, чел. 2 2 2 2 2 2

ИМВЛИтехника, приспособленная для тушения пожаров,
благоустроенное депо.

35. Газодымозащитньте приборы и устройства. В л H я-
нис продуктов сгорания на организм че-
л ове к а. В про^цессе дыхания человек поглощает из ок-
ружающей среды кислород и выделяет диоксид углерода
(углекислый газ), образующийся B клетках H тканях в
результате обмена веществ. Скопление его в организме
опасно. Он выносится кровью к легким H выдыхается. Без
кислорода невозможен обмен веществ. В организме нет
запасов кислорода. Если человек может прожить без пищи
более 30 дней, без воды до 10 дней, то при отсутствии кис-
лорода необратимые изменения наступают через 5…7 мин.

Производя попеременно вдох H выдох, человек венти-
лирует легкие, поддерживая в легочных пузырьках (аль-
веолах) относительно постоянный газовый состав. Человек
дышит атмосферным воздухом с больнтим содержанием
кислорода (20,9%) и низким содержанием углекислого
газа (0,03%), а выдыхает воздух, в котором кислорода
содержится 16%, углекислого газа 4...5%. Азот и другие
газы, входящие в состав воздуха, в дыхании участия не
принимают, и их содержание во вдыхаемом н выдыхае-
мом воздухе практически одинаково.

В легких кислород переходит в кровь, 8 диоксид углерода — — из
крови B легкие, Основной персносппк кислорода и диоксида углеро-
дгт темоглобип крови (белковое вещество, придтотнеэ кр ›вп крас-
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ный цвет). В капиллярах легких гемоглобин соединяе'гся C кислоро-
дом, образуя оксигемоглобин. В капиллярах тканей оксигемоглобин
легко распадается на кислород и гемоглобин, чему способствует так-
)KC ВЫСОКОС СОДЕРРКЁПШС В ТКЭНЯХ ЛИОКСИДЗ УГЛСРОДЭ. )) ТКЗНЯХ ГС-

МОГЛООПН СОСДННЯС'ГСЯ С ДНОКСНДОМ y1'v'lep01181181911100141016 15516111116.
13 КЗППЛЛЯРЗХ ЛСГКНХ, где СОДСРЬКЭНПЁ ДНОКСНДЗ УГЛСРОДЗ 3118111110511.»-
110 МСПЬШО, чем В капиллярах ТКЭНСЙ, СОСДИНСНИС ГСМОГЛООННЭ С ‚111-
оксидом углерода распадается.

НВДОС’ГЗТОК КИСЛОРОДЭ. ВО ВДЫХЗСМОМ ВОЗДУХС В ГОРЯЦЕИХ 11 CO-
ССДННХ IIOMCULCIHIHX, а TEIKPKG ПОВЫЦЦЗННОС СОДСРЖЗНПС ДНОКСИДЗ 371318-
рода, ОКСНДа УГЛСРОДЗ ДРУГИХ ТОКСНЧНЫХ ПРОДУКТОВ ПОЛНОГО Н Не!-
ПОЛНОГО СГОРЗНИЯ МОГУТ ВЫЗВЗТЬ OTpaBJIeHHC работающих Ha пожаре,
GCJHI пе МСРЫ ЗЗЩИТЫОРГЗНОВ ДЫХЗНИЯВДЫХЗНИЕ ВОЗДУХЗ
C концентрацией кислор0да ниже 16% вызывает кислородное голо-
ДЗНИС, KOTOPOG СОПРОВОРКДаеТСЯ учащением ДЫХЗНИЯ ПУЛЬСЭ, поте-
рей сознания.

При вдыхании воздуха, СОДержащего 0,1% оксида уг-
лерода, B течение часа наблюдаются сильная головная
боль, тошнота, мышечная слабость, могут начаться су-
дороги, “произойти потеря сознания. Вдыхание воздуха с
содержанием 0,5% оксида углерода B течение 20...30 MHH

приводит к смерти. Вдыхание воздуха, содержащего 4—
6% диоксида углерода, также вызывает общее недомога-
ние, головную боль, головокружение, при 10%—ной кон-
центрации углекислого газа может наступить смерть.

Изолирующие противогазы. Для защиты
органов'дыхания человека от вредного воздействия раз-
личных веществ, находящихся B атмосфере, а также для
жизнеобеспечения при полной изоляции от внешней сре-
ды применяют изолирующие противогазы. пожарной
охране наибольшее распространение получили кислород-
ные противогазы (рис. 81). Реже используются противо-
газы на сжатом воздухе, но применение их будет расши-
ряться B связи C разработкой новых' конструкций (не—
большой массы, время защитного действия более 30 MHH).

Кислородный изолирующий противогаз КИП-8 COC-
TOHT H3 следующих основных узлов: шлема-маски, кла-
панной коробки, регенеративного патрона, кислородно—
го баллона с вентилем, блока редуктора легочного авто-
мата и звукового сигнала, дыхательного мешка C предо-
храпительным клапаном, выносного манометра, гофри-
рованных трубок вдоха и выдоха, корпуса C крышкой H

переносными ремнями. Все части противогаза. за исклю-
чением шлема-маски, гофрированных трубок и маномет-
ра, размещены B металлическом корпусе.

Шлем-маска изолирует органы дыхания и зрения от
окружающей атмосферы, соединяется с клапанной короб-
кой патрубком. Обзорное стекло шлема-маски и обтюра-

Зак. 340
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Рис. 8|. Кислородный изолирующий противогаз типа КИП-8
l баллон (: вентилем; 2 — тнгок клапана; ‚З —дыха'гельный меток; 4 —~ реге-
щ'р..типпьп'х патрон. 5— гофрированная трубка; б—клапанпая коробка; 7—-
MHH-u wmcrm; Я ман/кста; ') — отверстие-‚ l0 —— дом; ll —— манометр; 12 —— кла-
па'т, Н — металлическая пластинка; l4 Щель: 15 -— звуковой сигнал; [6 _ пру-
‚кипа 17 — релук гор. 18 легочный автомат, 1‘)— мембрана; 20 —- байнас;

2i _ предохралительный клапан

тор обеспечивают хорошую видимость и герметичность.
Клапаниая коробка служит для нормальной циркуляции
тазовоЬ'т смеси при дыхании. На ней имеются клапаны
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вдоха и выдоха, влагосборник, патрубки для присоедине-
ния гофрированпых трубок и шлема-маски.

Дыхательный мешок представляет собой резервуар, в
котором происходит регенерация выдыхаемого воздуха в
результате добавления кислорода. На мешке установле-
ны предохранительпый клапан, ниппели с накидными
гайками для соединения с легочным автоматом, уголь-
пик для соединения с регенеративным патроном.

Предохранительный клапан представляет собой кла-
пан мембранного типа избыточного действия, в корпусе
которого дополнительно размещен обратный клапан та-
рельчатого типа. Клапан открывается при избыточном
давлении в дыхательном мешке 150...300_ Па (15…30 мм
вод.ст).

Регенеративный патрон предназначен для очистки вы-
дыхаемого воздуха от углекислого газа. Внутри корпуса
устанавливают подвижную сетку с пружиной, которая
уплотняет химический поглотитель. Время защитного
действия регенеративного патрона не менее 2 ч.

B кислородном баллоне хранится газообразный кис-
лор0д. Вместимость баллона 1 л, рабочее давление 20 МПа
(200 кгс/см?).

Блок редуктора и легочного автомата используется
для автоматической или ручной подачи кислорода B ды-
хательный мешок и понижения давления кислорода до
0,4 МПа (4 кгс/см?). Разрежение в дыхательном мешке,
при котором открывается легочный автомат, 200.350 Па
(20...35 MM вод. ст.). B аварийных случаях легочный ав—
томат приводят в действие вручную с помощью кнопки
байпаса. Ею пользуются и для промывки дыхательного
мешка кислородом. Блок редуктора легочного автомата
обеспечивает постоянную подачу кислорода B дыхатель-
ный мешок (1,4i0,2 л/мин) и аварийную подачу через
легочный автомат.

Звуковой сигнал подается, если вентиль на кислород-
ном баллонс закрыт, а также предупреждает работаю—
щего о расходе кислорода, если давление в баллоне ста-
нет меньше 3,5 МПа (35 кгс/см?). Звуковой сигнал-свис-
ток состоит из тонких металлических пластин. Корпус
звукового сигнала одновременно соединяет трубку вдоха
и дыхательныи мешок.

Манометр показывает давление кислорода в баллоне.
При работе в противогазе манометр карабином закрепля-
ют на правом плечевом ремне.

Корпус с крышкой и ремнями служит для размещения
‘1" Зак. 340 _ 243 __



узлов и деталей противогаза и предохранения их от Me-
ханических повреЖДений. В крышку корпуса вмонтиро-
ваны цветное отражательное стекло и мембрана для по-
дачи кислорода B дыхательный мешок. Плечевыми и поле-
ными ремнями противогаз надежно закрепляется на спи-
не человека.

Противогаз КИП-8 работает по замкнутой (круговой)
схеме дыхания. Кислород из баллона через блок редук-
тора и легочного автомата подается в дыхательный мешок
с постоянной скоростью 1,4—1_—О,2 л/мин. При вдохе воздух,
обогащенный кислородом, через звуковой сигнал, труб-
ку и клапан входа поступает в легкие человека, где насы-
щается диоксидом углерода. При выдохе газовая смесь
проходит через клапан выдоха клапанной коробки, труб-
ку выдоха, химический поглотитель диоксида углерода B

регенеративном патроне и возвращается в дыхательный
мешок. Если организм потребляет кислорода меньше, чем
поступает из баллона (при работе средней тяжести 1,15
л/мнн кислорода), то в дыхательном мешке накапливает-
ся излишек дыхательной смеси, который «стравливаегся»
через избыточный клапан. При тяжелой работе (погреб-
ление кислорода более 2 л/мин) в дыхательном мешке
количество смеси уменьшается и при глубоком вдохе сра-
батывает легочный автомат, подавая дополнительное ко-
личество кислорода до тех пор, пока остаточное давление
в дыхательном мешке не станет выше 350 Па (35 MM вод.
ст.). Противогаз КИП-8 является одной из совершенных
моделей кислородных изолирующих противогазов (табл.
16).

В пожарных частях широко распространены воздуш-
ные, легочно-автоматические дыхательные аппараты. Их
основное преимущество, перед кислор0дными изолирую-
Щими противогазами— простота устройства и эксплуата-
ции. Однако время защитного действия меньше.

К числу современны-х воздушных противогазов
относится анна-рат АСВ-2 (рис. 82) с открытой схемой
дыхания, которая исключает скопление в аппарате ди-
оксида углерода, а также кислородное голодание. Однако
срок защитного действия в 3 раза меньше, чем противога-
за КИП-8 (табл. 17). Аппарат состоит из двух баллонов
со сжатым воздухом, соединенных коллектором в одну
емкость; запорного вентиля с включатслем резерва и во-
донепроттцаемым манометром; зарядного штуцера с
заглушкой; редуктора; легочного автомата с воздухоно-
дающим шлангом и маски.
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T а б л и ц а 16. Основные тактике-технические данные
кислородных изолирующих противогазов

Показатель кип—8 Р-12М ”gig; |<<J'1yrch1<-2) CK-5

Macca снаряжен— 10 14 14 13,5 3,5
ного противогаза,
кг
Вместимость кис- 1 2 2 2 0,4
лородного` балло-
на, 11

Максимальное ра- 20(200) 20(2ОО) 20(200) 20(200) 20(200)
бочее давление
кислорода B бал-
лоне, МПа (кгс/
/СМ2)
Срок защитного 2 4 6 6 0,5
действия, ч
Постоянная пода-| 1,4і0‚2 1,4і0‚1 0,8i0,l — 1,9i0,1
ча кислорода, л/
]мин
Полезный объем 4,4 4,5 4,2 4 5
дыхательного меш-
ка.-‚ л
Начало работы из- 15...30 20і10 —— __- —
быточного клапана (150... (200—_|—_
при давлении, мм 300) i100)
вод. ст. (Па) `

Начало работы 20...35 20:10 -— — —
легочного автома- (200... (200—_т—
та при давлении, 350) :100)
MM вод. ст. (Па)
Масса химического 1,4 2...2‚2 2 1 2,1 0,7
поглотителя в ре-
генеративном пат-
роне,- кг

Дыхание B противогазах на сжатом воздухе типа
АСВ-2 происх0дит по следующей схеме: воздух из бал-
лонов поступает в дыхательный автомат, оттуда по воз-

духонодающему шлангу через загубник или шлем-мас-
ку B легкие пожарного. Вьтдох производится непосредст-
венно B окружающую среду через клапан выдоха. Таким
образом, исключается возможность перемешивания вды-
хаемого и выдыхаемого воздуха. При понижении давле—
ния воздуха до 4 МПа (40 кгс/см?) открывается вентиль
на поздухопроводе подачи резервного воздуха и воздух`

минуя вклкнгатсль резерва, сразу поступает в редуктор.
В очагах заражения, образованных снльподействующн—

ми ядовитыми веществами (аммиаком, хлором. сернис-
тым апгидридом, ОКСИДОМ углерода, сероуглеродом, три-
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Рис. 82. Изолирующий противогаз типа АСВ-2
1 — воздухоподающнй шланг; 2 — пружина; 3 —— клапан; 4 —— легочный автомат;
5— шток; б -— мембрана; 7 —- лепестковый резиновый клапан выдоха; 8 —
шлем-маска; 9 -— мембрана; 10 -— пружина редуктора; II —— клапан редуктора;
12_ редуктор; 1.3 —— пружина включателя резерва; 14 —— клапан; 15 —— вклю—
чатель резерва; 16— фиксатор включателя резерВа; 17—манометр; 18—за—
порный вентиль; I9 —— коллектор; 20— зарядный штуцер с заглушкой; 21—

баллон со сжатым воздухом *

Т а б л и н а 17. Основные тактико-технические данные
дыхательных аппаратов на сжатом воздухе

1 ‚

Показаrem

"
АСВ-2 % «Влада-2» “(ii/11?:- ABM-7C АСВ-З

{ _
Масса снаряжен-1 15,5 14,6 22 19 14,5
ного аппарата, кг lЧисло баллонов f 2 2 2 2 1
Вместимость бал-', 3 3 7 7 7
лона, л 1
Рабочее давление' 21) 20 15 20 30
воздуха в баллоне,
МПа
Срок защитного 40 . 4.0 60 91…) 70
действия, мии
Соиротпшшнне ды—
ханию при легоч-
ной вентиляции
30 л/мин, Па:

на вдохе 300 200 500 500 300
вьтдохе 500 1 200 500 500 150
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ХЛоридом фосфора, фторйдом водор0да, синильной кисло-
той и др.), при обычной температуре окружающей среды
и достаточном содержании кислор0да B воздухе для за-
щиты органов дыхания могут быть использованы фильт-
рующие противогазы промьпнлениого типа (табл. 18).

Таблица 18. Классификация промышленных противогазов
1 ; _ __

с'›
‚.’.:пё Окраска Задержнваютииеся вещества

= 0
1—« o.

А Коричневая Ацетон, анилии, бензин, бензол, керосин,
ксилол, сероуглерод, спирты, толуол, эфиры

В /Келтая Сернистый ангидрид, сероводород, синиль-
ная кислота, оксиды азота, хлор, хлорид
водорода, фосген

Г )Кслто-черная Металлическая ртуть и ее соединения
СО Белая ОКСИД углерода
.М Красная Все перечисленные вьи'не вещества, по в

меньшей степени

Кроме рассмотренных выше B отдельных пожарных
частях применяют шланговые противогазы. Их составные
части: нагнетательный ветилятор с ручным или электри-
ческим прИВОДом, гофрированный шланг, армированный
стальнои спиралью, шлем—маска с клапанами вдоха и
выдоха. Противогаз работает по принципу незамкиутой
циркуляции воздуха. П0дпор воздуха B системе создается
нагнетательным вентилятором.

Шланговый противогаз прост по устройству и в
эксплуатации, имеет неограниченный срок защит-
ного действия, исключает возможность кислородного го-
ЛОДания и скопления B системе углекислого газа. Его су-
щественными недостатками являются ограниченный ра—
диус действия (до 20 м), возможность повреждения шлан—
гов, а также отвлечение пожарного специально на рабо-
ту C 1-1агг-1етательным вентилятором.

Шланговые противогазы можно рекомендовать подраз-
делениям с небольшой численностью личного состава.

Все вновь поступающие на работу B пожарную часть
изучают устройство и приобретают практические навыки
работы в противогазах. Эксплуатация противогазов зак-
лючается в умелом применении их на пожарах и заня-
тиях, B своевременной и тщательной проверке техничес-
кого состояния и устранения выявленных дефектов и не-
исправностей, создании нормальных условий хранения.
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Пожарный в противогазе не имеет права производить
какие-либо работы в одиночку.

Существуют четыре вида и р о в е р к и и 3 о J111 р y10-
щих иротпвогазов: боевая, № 1, 2иЗ.

Боевая проверка. При ПОДготовке к включению в про-
тивогаз КИП-8 личный состав звена или отделения газо—
дымозащитной службы (ГДЗС) производит боевую про—
верку: осматривает противогаз и его отдельные части,
проверяет исправность шлема-маски, работу' клапанов
вдоха и выдоха, избыточного клапана, открывает вентиль
кпк-лороднтого баллона до отказа, проверяет работу ле-
гочного автомата и аварийного клапана` (байпаса), зву-
кового сигнала, запоминает показания манометра и за—
крывает вентиль, если вслед за проверкой не подается ко-
манда о включении в противогазы. ПорЯДок проверки ра—
боты клапанов вдоха и выдоха, избыточного клапана,
легочного автомата и аварийного клапана —см. провер—
ку NB 1. B дыхательных аппаратах на сжатом воздухе
проверяют исправность маски и правильность ее присое—
динения к аппарату, герметичность аппарата (разреже-
нием), работу легочного автомата и клапана выдоха, дав—
ление воздуха в баллонах и исправность включателя
резерва (см. проверку 1). О результатах проверки
каждый пожарный докладывает командиру звена или
отделения и обязательно указывает давление кислорода
или воздуха в баллонах. ‘

Проверку№ I производит владелец противогаза КИП-
8 перед заступлением на дежурство. За своевременностью
и качеством проверки следит начальник караула. Опера—
ции выполняют в такой последователь};, сти: осматрива-
ют чести противогаза, контролируютработу дыхательных
клапанов, герметичность. Для этого делают глубокии
вдох и, не отнимая рта от штуцера клапанной коробки,
задерживают дыхание на 5...10 C. ECJ111 после этого вдох
сде…-тать невозможно, то противогаз герметичен. Работу
п:>‚‹’3ьгточного клапана проверяют нагнетаиием воздуха в
противогаз. Клапан исправен, если он срабатывает безбольшого сопротивления. Открывают вентиль кислброд-
ного баллона и контролируют герметичность кислородо-
подающей системы. Для этого тлеющий фитиль подносят к
местам сое,…нения. Усиление горения фитиля указывает
на неилотность соединений и утечку кислорода. Звуковой
сигнал исправен, если при закрытом вентиле во время
вдоха слышен звук, а при открытом вептиле звук отсут-
ствует. Легочный автомат, аварийный клапан (байпас) и
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систему непрерывной подачи кислорода проверяют при
полностью открытом вентпле кислородт-того баллонах Ис-
травпый легочный автомат срабатывает при глубоком вдо—
хе. При нажатии аварийного клапана прослушивается
громкий шипящий звук, указывающий на поступление
кислорода в дыхательный мешок. Затем проверяют дав-
ление кислорода в баллоне по показанию манометра. Дав-
ление кислорода в баллоне в начале дежурства должно
быть не менее 16 МПа (160 кгс/см?).

Для проверки нротивогаза АВС-2 сначала осматри-
вают маску, если она исправна, присоединяют ее к дыха-
тельному аппарату. Коптролируют подгонку ремней,
правильность 11 надежность соединения всех деталей и
узлов аппарата и отсутствие каких-либо механических
поврех<деиий. Затем приступают к проверке герметич-
ности легочного автомата и клапана выхода аппарата.
Для этого на голову надевают маску и при закрытом вен—
тиле баллона делают Вдох. Если возникает большое, не
дающее продолжить ВДОХ и не снижающееся в _течение
2.8 с сопротивление, аппарат герметичен. Легочный ав-
томат’и клапан вьтдоха контролируют при открытом вен-
тиле баллона: после 2...3 ВДОХОВ и выдохов не должно
ощущаться сопротивление работающего автомата. Дав-
ление воздуха B баллонах проверяют по показанию мано-
метра. Исправность включателя резерва проверяют пово-
ротом рукоятки из положения «Р» B положение «О». при
этом показание манометра должно увеличиться на 3…4
МПа и быть не менее 18 МПа (180 кгс/см2). Затем ру—
коятку включателя резерва устанавливают B положение
«Р». Для проверки герметичности системы высокого дав-
ления закрывают перекрывной вентиль дыхательного ап-
парата. Если в течение 1 мин давление не изменится. то
аппарат герметичен. Воздуховодная система аппарата
освобождается от избыточного давления путем нажатия
на кнопку легочного автомата. Стрелка манометра долж-
на стать на отметку «О». Закончив проверку № 1. владе-
лец противогаза докладывает начальнику караула о ре-
зультатах, делает соответствующую запись в журнале
проверок 1 и расписывается.

Проверку № 2 выполняет владелец противогаза КПП—
8 не реже одного раза в месяц, а также после каждого
втопочет—шя в противогаз, чистки и дезинфекции или после
замены регенеративного патрона. Все эти работы прово—
дят под наблюдением начальника караула или масте—
ра по ремонту КИП. Кроме работ, предусмотренных при
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проверке N9 1, определяют пригодность регенеративного
патрона, по реометру—мапометру контролируют герме-
тичность противогаза при разрежении и избыточном дав-
лении, непрерывную подачу кислорода, исправность ле-
гочного автомата 11 предохранительного (избыточного)
клапана дыхательного мешка.

Регенеративный патрон выключают из системы про—
тивогаза, осматривают, проверяют плотность набивки
химического поглотителя и определяют его массу с точ-
ностью до 1 г. Наружным осмотром выявляют возмож-
ные повреждения: пробоины, глубокие вмятнны 11 T. 11.

(повреЖДенный патрон заменяют и отправляют на базу га—
зодымозащитной службы). Регенеративный патрон годен
K работе, если расхождение массы действительной 11 ука-
занной на этикетке, которая наклеена на корпус патрона,
не превышает 50 г. Патроны, бывшие в употреблении бо-
лее 30 мин, заменяют новыми.

Для определения герметичности системы противогаза
при разрежении присоединяют реометр-манометр к про-
тивогазу резиновой трубкой, на одном конце которой
имеется резиновая пробка с отверстием. Пробку встав-
ляют B патрубок клапанной коробки, закрывают вентиль
кислородного баллона, из противогаза откачивают воз—
дух до остаточного давления 1 кПа (100,мм вод. ст.) 11

перекрывают насос. Противогаз герметичен, если в течение
1 M1111 давление, контролируемое по реометру-манометру,
изменится не более чем на 30 Па (3 MM вод. ст.). Для
контроля герметичности противогаза при избыточном
давлении используют предыдущую схему соединения рео—
метра-манометра и противогаза, отключают предохрани-
тельный клапан дыхательного мешка путем установки на
него проверочного приспособления, после чего в проти—
вогазе создают избыточное давление 2 кПа (200 мм. вод.,
ст.) и перекрывают линию от компрессора. Противогаз
пригоден к работе, если давление, контролпруемое рео-
метром-мапометром, в течение 1 мин упадет 110 более чем
на 30 Па (3 мм вод. ст.).

Для проверки непрерывной подачи кислорода исполь-
зуют предыдущую схему проверки противогаза при из-
быточном давлении с дополнителытым включи-тием дози-
рующего штуцера, затем открывают всптить кислородноп-
го баллона и по перепаду давления в мапометрическои
трубке определяют расход кислорода. Если кислород пос-
тупает в дыхательный мешок со скоростью 1,4—_1—0‚2 л/мин,
результат проверки считается положительным. Дозу
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постоянной подачи кислорода контролируют при давле-
нии кислорода в баллоне не менее 5 МПа (50 кгс/см?)".

1/1сиравность легочного автомата пспытытмпот но та кои
же схеме, как и герметичность противогагш при разреже—
нпп.

Автомат исправен, если клапан открьншется при оста-
точном давлении в противогазе 200.850 Па (20...35 мм
вод. ст.). Давление кислорода в баллоне должно быть не
менее 3 МПа (30 кгс/см?).

Сопротивление предохраиптельиого (избыточного)
клапана дыхательного мешка испытывают по такой же
схеме, как и герметичность противотаза иа избыточное
давление, но со снятым проверочпым устрот'іством. Пре-
дохранительный клапан исправен, если 011 открывается
при избыточном давлении в противогазе 150.800 Па
(15…30 MM вод. ст.).

Исправность аварийного клапана, дыхательных кла-
панов, звукового сигнала, а также герметичность кисло-
родпроводящей системы и давление кислороца в балло-
не определяют так же, как при проверке N9 1.

Проверку АСВ-2 начинают с наружного осмотра 11

чистки аппарата. Давление воздуха в баллонах и исп-
равность включателя резерва проверяют так же, как при
проверке 1. Для проверки герметичности системы вы-
сокого давления замечают давление по манометру, закры—
вают з'апорный вентиль и наблюдают за стрелкой мано-
метра. Если B течение 1 мин давление не падает, то аппа-
рат герметичен. При падении давления аппарат погру-
жают B воду или промазывают все соединения мыльной
водой 11 находят место утечки ВОЗДуха. Обнаруженную
утечку устраняют путем подтягивания соответствующего
соединения или замены прокладки. Для выявления утеч-
ки через клапан легочного автомата 0 корпуса снимают
обойму, крышку, мембрану, предохранительный щиток, в
корпус автомата заливают немного воды и откры—
вают вентиль б'аллонов. Появление пузырьков воздуха
указывает на утечку воздуха через клапан. В этом слу-
чае разбирают воздухоподающий клапан и устраняют
причину утечки. Обычно причиной являются посторонние
твердые частицы на резиновой вставке клапана. Исправ-
ность легочного автомата в сборе 0 маской проверяют
реометром-манометром при закрытом вентиле баллонов
в двух положениях: при избыточном давлении и разреже—
нии. При избыточном давлении отверстие выдыхательно-
го клапана в маске изнутри закрывают пробкой, растя-
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тивают руками лицевую часть, вставляют B нее специаль-
ный диск с отводами 11 герметизируют металлической лен-
той с замком. Один отвод диска соединяют с реометром,
через второи, выдыхая воздух из легких, создают в ле-
гочном автомате давление 1000 На (100 мм вод. ст.).
Скорость падения давления не должна превышать 30
Па/мин (3 мм вод. ст./мин). При проверке на разрежение
сначала вынимают пробку из отверстия выдыхательного
клапана и под маской создают разрежение 1000 Па (100'
мм вод. ст.). Скорость изменения разрежения не должна
превышать 30 Па/мин (З MM вод. ст./мин). Легочный ав-
томат должен срабатывать при разрежении не более 300
Па, а клапан выдоха— при давлении не более 400 Па.

Для проверки работы редуктора между редуктором и
шлангом легочного автомата с помощью тройника при-
соединяют контрольный манометр со шкалой О...1,6 или
0.25 МПа (0...16 или 0.25 кгс/см?) и открывают вентиль.
При давлении воздуха B баллонах 18...20 МПа (180…200
кгс/см?) давление на выходе из редуктора должно быть
в пределах 0,45...0,5 МПа (4,5...5 кгс/см?). Исправный
предохранительный клапан срабатывает при давдении
0,8…1,1 МПа (8...11 кгс/см?).

Результаты проверки№ 2 записывают B соответствую-
щий журнал, а правильность записи удостоверяют под-
писью владелец противогаза и начальник караула или
мастер по ремонту КИП. Если во время проверки N9 2 об—
наружены неисправности блока легочного автомата и
редуктора, предохранительного клапана дыхательного
мешка, повреждение резиновых частей и т. и., то проти-
вогаз направляют B ремонтную мастерскую.

Проверку № 3 проводит мастер по ремонту КИП.
Этой проверке подвергают все противогазы, находящиеся
B эксплуатации и в резерве, не реже одного раза B год.
Проверка N9 3, или профилактический осмотр противо-
газа, включает B себя полную разборку всех узлов и
тщательный осмотр деталей, замену износившихся или
поломанных узлов и деталей, их чистку, мойку и дезин-
фекцию. После сборки противогаза выполняют проверку
№ 2. Результаты проверки N9 3 записывают B журнал.
После ремонта противогазы вьтдают их владельцам под
расписку.

Правила работы B изолирующих про-
тивогазах и меры безопасности. Перед не-
посредственным включением в противогаз КИП-8 откры-
вают до отказа вентиль кислородного баллона или еще
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раз убеждаются B том, что он открыт; через патрубок
клапанной коробки делают один или несколько глубоких
вдохов до срабатывания .'теточт-тото автомата. Не отни—
мая губ от клапанноі'т коробки, воздух через нос выдыха—
тот в атмосферу и надевают на голову шлем—маску. Бла—
то та ря таким действиям обогтпцают кислороцюм содержи-
мое дыхатслыпио мешка п дыхательную систему тазоды-
мозапнгтпика, что позволяет избежать «заазотпротмшпя»
при длптштьной тяжслоі'т работе в протшюгазе. Кроме
того, глубокий вдох позволит обнаружить` открыт лн кис—
лородный баллон.

Дыхание в противогазе должно быть спокоі'тным и глу-
боким. B0 время движения звена, при тушении пожара
или при эвакуации материальпых ценностей, разборке
строителытых копетрукшп‘і газодымоздіпцп'гппкн постоян—
но поддерживают связь 0 постовым на посту безопас-
ности. Для этого используют радио, телефон, переговор-
ное устройство, иногда путевой шпагат, спасатсльиую ве-
ревку. Через кажлые полчаса ретюмепдуется «промы-
вать» ‚гтыха'тельпьи’т мешок кислородом,нажимая па1...2с
на кнопку байпаса.

Для обнаружения нсисправт—тости противогаза прове-
ряют, открыт ли вентиль кислородного баллона, затем,
открывая аварийный клапан, проверяют поступление
кислорода в дыхательный мешок. После этого короткими
вдохамп и выдохамп проверяют исправность клапанов
клапанной коробки. При ощущении большого сопротив-
ления во время вдоха—выдоха контролируют состояние
шлангов, Причиной повышенного сопротивления может
быть смещение клапанов вдоха и выдоха` В этом случае
резко встряхивают клапанную коробку, затем делают
несколько коротких вдохов и выдохов. _ Неисправность
легочного автомата также межет оказаться причиной
повышенного сопротивления B системе. При отказе легоч-
ного автомата используют аварийный клапан (байпас).
Нужно помнить, что через аварийньтй клапан расход кис-
лорода 40 л/мин, поэтому частое пользование клапаном
приведет к быстрому нзрасходованню запаса кислорода.
Места повреждения шлема-маски или шлангов зажима-
ют рукой. Если обнаружено заедание избыточного клапа-
1121, TO HEDKEITHGM РУКИ CFO УСТЗНЗВЛИВЗЮТ B рабочее ПОЛО-
111011110.

При обнаружении неисправности в противогазе или
появлении плохого самочувствия (головной боли, затруд-
нение дыхания, ощущение кислого вкуса во рту и других
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симптомах) газодымозащитник немеДЛенно докладывает
командиру звена или ОТДеления. Командир звена в этом
случае обязан сразу вывести звено в полном составе на
свежий воздух. Если кто-либо из состава звена потерял
сознание, срочно нажимают на кнопку байпаса его проти-
вогаза, расправляют шланги и, не снимая маски с постра-
давшего. выносят его на свежий воздух. Каждый газоды-
мозащитник обязан четко знать правила расчета расХОДо-
вания кислорода или воздуха, затраты его на продвиже-
ние к месту работы, выполнение операций по тушению
пожара и т. п., а также при возвращении на свежий воз-
дух. Обычно такие расчеты ведут по показанию маномет-
ра. Для возвращения из опасной зоны на свежий воздух
оставляют полуторакратный запас кислорода, израсходо-
ванного на пути к месту работы. Для определения тре-
буемого запаса кислорода запоминают показания мано-
метра перед входом B непригодную для дыхания среду и
при достижении места работы, затем от начала шкалы
манометра откладывают полуторную величину, которую
получили при движении к месту работы‚ и добавляют
2 МПа (20 кгс/см?), необходимые для нормальной рабо-
ты редуктора.

Включение, работа и выключение из аппаратов на
сжатом воздухе производится в основном в том же поряд-
ке, что и в противогаз КИП-8.

В дыхательных аппаратах на сжатом воздухе, имеющих
резерв запаса воздуха (АСВ-2, «Украина-2»), для выхоца
из опасной зоны оставляют такое же количество воздуха,
какое было израсходовано на передвижение к месту ра-
боты, плюс резерв запаса воздуха 3...4 МПа (30...40кгс/'
/см`2) на непредвиденные задержки. В аппаратах без рс-
зерва запаса воздуха на выход оставляют такое же
количество воздуха, какое было израсходовано на пере-
движение к месту работы, плюс 3 МПа (30 кгс/см?) на
непредвидейные задержки.

Обычно средняя продолжительность работы в проти-
вогазе не превышает 30 мин. Конкретный срок определя-
ют в зависимости от условий и событий, которые разви-
ваются на пожаре. Повышенная температура в поме-
щении ограничивает срок пребывания газодымозащит-
ников. При тушении пожаров в подвалах, где быстро под-
нимается температура и создается сильная концентрация
дыма, требуется часто заменять звенья. Продолжитель-
ность работы пожарных в изолирующих противогазах в
основном зависит от температуры окружающей среды:
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Температура, °С . 30 35 40 45 59 55 60
Время работы, мин 125 60 25 20 Н) …
После выхода из помещений с непригош-той для дыха—

ппя средой по команде командира личный состав спи-
мает противогазы и закрывает вентили кислородных бал-
лонов. “Если работа закончена, то противогазы уклады-
вают B отсек пожарного автомобиля. При мпогократпш"т
работе в противогазах на месте пожара организуют кон-
трольно-пропускной пункт, в котором владедьцы проти-
вогазов могут заменить кнетюродпые баллоны, регенера-
тивные патроны, а также другие части и детали противо-
газов. Все эти работы проводят под наблюдением опыт—
ного командира или мастера по ремонту КПП.

В условиях низких температур во время транспортщэо-
вания и длительных перерывов B работе могут снизиться
реактивная способность химического поглотителя, прп-
мерзнуть дыхательные клапаны и т. н. Такие неисправнос-
ти в работающем протнв‹_›газе маловероятпы, так как
теплота, выделяемая при дыхании и реакции поглщцетптя
диоксида углер0да в регенеративном патроне, препятст-
вует замерзанию деталей противогаза. Чтобы предотвра-
тить замерзание противогазов, в пожарных автомобилях
предусматривают специальные ячет“п<п-ящикт‚1 с теплоизо-
ляцией или обогревом, температуру в которых поддержи-
вают около Выктпочаться из противогазов следует в
теплых помещениях. Если такой возможности нет, то
повторно включаться в противогаз, который длительное
время не использовали, не разрешается.

После возвращения в часть все противогазы независи-
мо от продолжительности работы в них, моют, разбирают,
чистят, дезинфицируют. Разбирает противогаз его владе-
лец под наблюдением начальника караула или мастера по
ремонту КИП B определенной последовательности: от-
соединяет клапанную коробку от шлангов вдоха п
выдоха, отсоединяет и снимает регенеративиьп'и’т патрон
и кислородный баллон; отвертывает гайки, соединяющие
легочный автомат и звуковой сигнал с дыхательным меш-
ком, и резьбовое кольцо, прикрепляющее предохранитель-
ный клапан к корпусу противогаза; отсоедит-тяет гофри-
ро :апные шланги; отвертывает резьбовое кольцо и отсое-
диняет предохрат-тительный клапан от дыхателы-того меш-
ка; отвертывает резьбовое кольцо и гайку трубопровода
выносного манометра; при необходимости отсоединяет
от корпуса блок легочного автомата и редуктора. Все ме-
таллические части тщательно протирают чистои н мягкои
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ветошью. Резиновые части промывают теплой водой, дс—
зинфицируют этанолом, 8%-ным водным раствором бор-
ной кислоты, О‚5%-ным водным растврром перманганата
калия, О,1%-ным водным раствором хинозола. После
дезинфекции водными растворами резиновые части про-
поласкивают, в теплой воде и сушат либо нагретым воз—
духом, либо без подогрева, следя за тем, чтобы на них не
попадали солнечные лучи. По окончании чистки, дезин-
фекции, промывки и сушки части противогаза собирают
в обратном порядке и выполняют проверку № 2.

Хранение и уход за изолирующими про-
T и B о г а з а м и. Долговечность противогазов во многом
зависит от условий хранения, постоянного контроля, а
также знания личным составом материальной части и
умелого применения противогазов на пожарах п практи-
ческих занятиях.

В каждой пожарной части организуют контрольные
посты, которые размещают в помещениях с относитель-
ной влажностью -и температурой воздуха от 3 до
20°С. Окна занавешивают плотной тканью или покрыва-
ют стекла белой масляной краской для предохранения
резиновых деталей от разрушения солнечными лучами.
Стеллажи для хранения противогазов располагают на
расстоянии не менее 1 M OT отопительных приборов и
0,75 м от наружных стен. Кроме того, в помещении конт-
рольного поста устанавливают стол для проверки проти-
вогазов, сушильный шкаф, электрополотенце, не менее
трех контрольных приборов, весы для проверки массы
регенеративных патронов, ящик или стеллаж для хране-
ния снаряженных и использованных кислор0дных балло-
нов и регенеративных патронов, насос с ручным или эле-
ктрическим прив0дом, ванну с горячей и холодной водой.

Для отдельных видов проверки и ремонта противога-
зов имеются наборы инструментов, коптрольпый мано-
метр, песочные часы, плакаты, схемы и т. д. На каждом
контрольном посту ведут учетную документацию, личные
карточки владельцев противогазов, журналы для регист-
рации проверок.

В пожарных подразделениях применяют такие конт-
рольные приборы, как КП-2, УКП-3, УКП-4, УКП-5 и
реометр-манометр. Их применяют при проверке герметич-
ности воттухопроводпой системы противогаза избыточ-
ным давлением или разрежением, разрежением B систе-
ме противогаза, при котором открывается клапан легоч-
ного автомата, а также давлением B системе противога-
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Рис.84. Универсальный контрольный прн-
Рис. 83. Реомегр—мапометр бор УКП-4 " схема подключении: к нему
1— подвижная шкала: 2 — l н 3 —— штуцеры: 2 ——— Манометр: :! ре-
и-образный манометр; 3 — дуктор; 5 — иереключаполисе усгроі‘п-гио;
запорный вентиль: -! —— б —— шкала замеров; 7 _— ”L‘IK‘RIWUN‘N"l MM“-
дпа‹|›рагма: 5 — чугунная 8 — водяной рсометр-манометр; !! корпус;

подставка: б —- штуцер 10— баллон

за, при котором срабатывает нрсдохранптельпый клапан
дыхательного мешка, постоянной подачей кислорода нлп
воздуха редуктором. Принцип действия реометра-мано-
метра (рис. 83) заключается в следующем: при прохож-
дении кислорода через диафрагму запорного вентиля
возникает линейное сопротивление, вследствие чего дав-
ление перед диафрагмой оказывается болыпс, чем после
нее. Объем кислорода, проходящего через прибор B едн-
ницу времени, определяют по шкале, которая имеет не—
равномерные деления вследствие параболической зависн-
Мости между количеством кислорода и разностью давле-
пия до и после диафрагмы. Прибор работает как мано-
метр, если заглушка надета на диафрагму и противогаз
соединен со штуцером 7, а ручной насос или легкие чс-
ловека —— co штуцером 6. При использовании прибора B

качестве реометра снимают заглушку с диафрагмы, зак-
рывают вентиль, подключают кислородный баллон к
штуцеру 7 и следят за показанием манометра по правой
части шкалы.
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Рис. 85. Тешюдымокамера
a — эргометр; б — теплодымокамера; ] — счетчик; 2 — блок; 3 — стойка;
4 — канат; 5;ограничитель подъема; б — наборный груз; 7— амортизатор;
З —— опора; 9— платформа; 10— рукоятка; 11— подвал: 12— воздуховош 13 —--
вентилятор; 14— электрокалорнфер: 15 — печь; 16— кладовая; 17— машин-
ное отделение; 18 — раздевалка; 19 — аппаратная; 20— коридор: 21 — поме-
щение п-ульта управления; 22— пульт управления; 23— тренировочный зал

Универсальный контрольный прибор УКП-4 (рис. 84)
смонтирован в деревянном футляре, на крышке которого
установлены водяной реометр-манометр с перекрывным
краном и шкала замеров. Корпус прибора разделен пере-
городкой на два отсека: B первом расположены вспомое
гательные присоединения, во втором — переключающие
устройства и редуктор. Снаружи корпуса находится шту-
цер для присоединения баллона и манометра, контроли-
рующего давление в баллоне. На панелях корпуса и
крышке прибора расположены шесть штуцеров‚ которые
служат для присоединения проверяемого противогаза
или его узлов к прибору.

Перед каждым подключением приборов к противога-
зу проводят внешний осмотр и проверку на герметичность
клапанов и соединений. Один раз B полгода тарируЮТ
реометр-маиометр. Контрольные приборы хранят B chOM
помещении при температуре 2…18°С.
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yueéno-TpennpOBoanIe дымовые и тен-
л о B ые к а м е р ы. Работа в изолирующих противога-
зах на пожарах и авариях носит этшзодпческш‘і характер,
на нее расходуется примерно 25% общего времени, зат-
рачиваемого лпчпым составом па раоотах по тушению
пожаров, спасашпо людсп п эвакуации имущества.

Критерием допустшиой физическоі’т нагрузки при
работе в изолирующем щютпвогаж принято считать час-
тоту сердечных сокращений до 150 в l мпп. Исследования
показали, что физическая нагрузка газодымозащнтштков
на пожарах не чрезмерна, однако следует учитывать псп—
хологическпй фактор, который возникает из-за неизвест-
ности обстановки, се внезапного пзмепеппя, полной изо-
ляпнп от внешней среды органов дыхания, возможного
отказа противогаза, потери ориентации и т. д. Чтобы вы-
работать у личного состава твердые практтшсекпс навыки
работы B изолирующих противогазах в пспрптодпот"т для
дыхания среде, при недостаточпоі'т видимости, высокой
температуре и влажности, разработан комплекс упраж-
нений, максимально приближенных к реальной обста-
новке на пожарах. В гарнизонах пожарной охраны на
учебных полигонах предусмотрены специальные тепло-
дымокамеры (рис.

Теплодымокамера представляет собой отдельно стоя-
щее одноэтажное кпрпичное здание размером не менее
9><12 м с подвальным помещением. Она состоит из двух
рабочих помещений (залов трет—шровок): звукотеплоды-
мокамеры со всевозможными препятствиями на путях пе-
редвижения и пенокамерьь а также двух вспомогатель-
ных помещений: машинного отделепия и пульта управле-
ния работой камер и контроля за деі'тствиями газодымоза-
щитников. Зал тренировок B зависимости от задач и це-
лей подготовки личного состава может использоваться как
дымовая, тепловая, звукодымовая и звукотепловая ка-
меры.

Внутреннюю планировку помещений в зале трени-`
ровок можно менять. Для этого имеется 10 комплектов
металлических перегородок, с помощью которых можно
сделать не менее 16 вариантов (8 металлических пере-
городок, имеют вращающиеся двери). качестве звуко—
вого раздражителя применяется специальная сирена,
имитирующая звуки, которые возникают при тушении
пожара на объектах химической и газонефтяной про—
мышленности. Для этих же целей используют магни-
тофон, который воспроизводит шумы, записанные на

——25-9—-



местах тушения действительных пожаров, и через уси-‘
литель передает в зал тренировок.

В тсплодымокамсрс устанавливают возду'хоіво'д, сое-`
дппеппый с электрокалорифером. По воздуховоду в по—
метцепие нагнетают горячий воздух и дым. Горячий воз-
дух имеет температуру не выше 60°С при относитель-ной влажности 25...30%. Температуру B зале трениро-
вок контролируют с помощью датчиков, установленных
в различных точках помещения. Дым подается вентиля—
тором B зал тренировок из печи, установленной B Ma!
шинном отделении, или образуется при сжигании спе-
циальных шашек B зале тренировок. Подвальное номе-°
щение используется для создания реальной обстановки
тушения пожаров B подвалах жилых домов или про-
мышленных зданий.

Для имитации пожара используются проблесковый
маяк и электрофонари, установленные B различных ме—'
стах зала тренировок в зависимости от поставленной
задачи. При тренировках на отыскание и спасание по—'
страдавшего используют манекен массой 70...80 кг.

Для безопасности учебно-тренировочных занятий
с помощью переговорного устройства устанавливают
двустороннюю связь руководителя занятий с обучаю-
щимися. Действия тренирующихся контролируют спе-
ниальпой установкой, датчики которой вмонтированы в
пол, показывают путь и место наХОЖДения тренирую-
щихся.

Для оперативного руководства тренировкой всей
группы используется громкоговорящая установка. На
случай аварийной ситуации в период занятий зал тре-
нировок оснащен аварийным электроосвещением и
вентиляции;}…м каналом принудительного удаления
дыма и снижения температуры.

Тепловая камера имеет отдельный вход, ее надежно
изолируют от проникания газов и дыма из тренировоч-
ных залов. Помещение тепловой камеры площадью не
менее 12 м2 оборудуют электрическим нагревателем
т;;ощностью 20…25 кВт, датчиком температуры, псих-
рометром и тремя блочными динамометрамн. Bo время
тренировок температура B тепловой камере не должна
превышать 58i2°C. По степени тяжести упражнения в
щэотивогазах разделяются на легкие, средние, тяжелые
и очень тяжелые (табл. 19).

Продолжительность одного тренировочного занятия
не менее 2 ч, В него входят проверка противогазов, по-
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Т а б лица 19. Потребление кислорода и частота пульса
при различных упражнениях

Потребление кисло- Частота пульса,Тяжесть упражнения рода, л/мип №……

Легкое До 1 До 85
Среднее 1 1,5 85 115
Тяжелое 1,62 115 130
Очень тяжелое Свыше 2 Свыше 130

становка задач, инструктаж и включение B противога-
зы мин, работа B противогазах 50...60 мин, выклю-
чение из противогазов и разбор занятия мин, про-
верка 2 45 мин.

Ка>кдьтй газодымозащитник должен уметь опреде-
лять частоту пульса с точностью до i3 ударов B 1 MHH
без часов.

Выполнение упражнений в противогазах чередуют
с кратковременным ОТДЫХОМ. Практические занятия в
противогазах проводят не менее двух раз B месяц на
воздухеи один раз B квартал в теплодымокамере. Тре-
нировочные занятия на воздухе устраивают во время
пожарно-строевой и тактической подготовки вдневное
и ночное время. Они в основном состоят из ходьбы и
бега трусцой по ровной местности, подъемов и спусков
по лестницам, ползания на четвереньках с преодолением
препятствий, переноски грузов и «пострадавших» по
ровной местности, а также вверх и вниз по лестницам,
разборки конструкций, передвижения с рукавной лини—
ей под напором воды, работы на динамометре и др.
Для очередного занятия руководитель подбирает ком-
плекс упражнений B зависимости от натренироваиности
газодымозащитников.

86. Пожарная связь и сигнализация. Пожарная
связь организуется для быстрого и точного приема со-
общения о пожаре, своевременного вызова дополни-
тельных сил, поддержания связи с п0дразделениямн,
находящимися'в пути и на месте пожара, связи между
подразделетшями на пожаре, передачи информации
должностным лицам о ходе тушения пожара, для пов-
седпевной оперативноі’т связи подразделений и должно-
стиых лиц. По назначению различают связь извещения,
диспетчерскую и на пожаре.

Связь извещения служит для приема вызовов на
пожары и другие стихийные бедствия или для оператив-
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ной информации о состоянии объекта. В связь извещения
входят городская и местная телефонная связь, специ-
альпая пожарная телефонная связь с наиболее важны-
ми объектами, аварийными службами, организациями,
должностными лицами и иаблюдательпыми пунктами,
электрическая и автоматическая пожарная сигнализа-
ция. '

Центральный пункт пожарной связи соединяют с то-
родской автоматической телефонной станцией (АТС)
специальными линиями. Набором двузначного номера
«01» абонент соединяется с ЦППС и передает соответст-
вующую информацию. При ручных телефонных станциях
после заявления о пожаре телефонисты немедленно
соединяют абонента с АТС или пожарной частью.

Связь извещения с детскими учрежцениями, боль-
ницами, клубами, кинотеатрами, театрами может быть
прямой или через АТС города (населенного пункта).
Прямую телефонную связь используют не только для
приема (передачи) сообщения о пожаре, но и для не-
редачи информации о противопожарном состоянии
объекта. _

При наличии в городе или на объекте нескольких
пожарных частей и отдельных постов прямую связь‘
между ними организуют непосредственно или через
ЦППС гарнизона пожарной охраны.

Диспетчерская связь предназначена для передачи
распоряжений подразделениям о выезде на пожары,
стихийные бедствия или на практические занятия; по-'
лучения с места пожара информации передачи ее 3a-'

ит—ттересованным организациям и должностным лицам;
получения информации от пожарных частей 0 выезде
на пожары, стихийные бедствия, аварии или на -прак-
г…иеские занятия; поддержания непрерывной связи с
подразделениями, находящимися в пути и на месте
происшествия. _

Обычно B состав диспетчерской связи включают
прямую телефонную и радиосвязь ЦППС с пунктами
связи отрЯДов, частей и отдельных пожарных постов;
прямую телефонную связь с аварийными (водопровода,
газовой, энергетической), медицинской и милицейской
службами, другими заинтересованными организациями
и должностными лицами; телефонную и радиосвязь с
пожарными подразделениями, находящимися в пути и
на месте пожара, стихийного бедствия, аварии или на
практических занятиях; телефонную и радиосвязь с
руководителем тушения пожара и его штаба.
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Связь на пожаре служит для организации четкого
и непрерывного управления действиями пожарных под-
разделений, передачи информации и приказаний руко-
водителя тушения пожара на ЦППС и заинтересован-
ным организациям. По функциональному назначению
связь на пожаре разделяется на связь информации, уп-
равления и взаимодействия.

Связь информации устанавливают для передачи со-
общений на ЦППС и должностным лицам о ходе ту-
шения пожара, для вызова дополнительных сил и
средств из пожарных подразделений, аварийных служб,
воинских частей, нарядов милиции, а также рабочей
силы и механизмов с предприятий. Эта связь также
должна обеспечить информацию следующих на пожар
подразделений об обстановке, путях въезда на объект
и т. и.

Связь управления устанавливают между руководи-
телем тушения пожара (РТП) и его штабом, начальни-
ками боевых участков, тыла и отдельными пожарными
автомобилями. По этому виду связи РТП руководит
действиями всех сил и средств, участвующих в туше-
нии пожара, организует взаимодействие боевых участ-
ков и тыла.

Связь на пожаре поддерживается автомобильными
и переносными радиостанциями, телефонным оборудо—
ванием, устат—юшенны'м на автомобилях. связи и освеще—
ния, и связными.

Пункт связи создают в каждой пожарной части.
Для его размещения выделяют помещения на первом
этаже вблизи гаража окнами, выходящими на главный
фасад здания пожарного депо. Пункт связи части обо—
рудуют телефоном городской станции для приема от
заявителей сообщений о пожарах, телефоном прямой
связи с ЦППС, телефот-тным коммутатором для прямой
связи с охраняемыми объектами и местной служебной
связи, одной—двумя радиостат-щиязш для связи с ЦППС
п пткариыми автомобилями своей части, установкой
тревожной сигнализации и оповещения по зданию ча—
сти, приемными установка:-‚т.п пожарной сигнализации.
Кроме того, в телефонной комнате помещают светоплан
пли план района выезда части.

Телефонная пожарная связь организуется на базе
телефонной стаппип, составными элементами которой
являются телефонные аппараты и коммутаторы лп—псйпо-кабелы-тые сооружения, источники питания с за—
рядно-разрядными устройствами. В зависимости от
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способа питаттття микрофона различают аппараты C11-
стемы с местной батареей (МБ) 11 спстемьт с централь—
пой батареей (ЦБ). Телефонные аппараты системы МБ,
ЦБ_ тт АТС состоят из разговорных (микрофон, телефон,
автотрансформатор или трансформатор), вьтзьтвньтх
(индуктор, звонок, контакт на рьтчажном переключате-

ле) тт дополтпттсльпьтх (кот-тдеисаторы, грозоразрЯДники,
линейные клеммы, выключатели и переклточателтт) при—
боров. Разговорные приборы служат для ведения пе—
реговоров‚ вызывные—для посылки и приема сигналов
вызова, дополнительные—для улучшеттия эксплуатаци-
онных свойств аппаратов.

В аппаратах систем ЦБ микрофоны питаются от
батарей, расположенных на телефонной станции. Те—
лефонный аппарат системы ЦБ с т—томеропабирателем
называют аппаратом АТС. Аппараты системы МБ при-
меняют для организации связтт на пожаре (учении)
РТП с. начальниками боевых участков, тыла тт нттаба,
а также начальников босвьтх участков между собой.
Аптаратьт можно подключать к коммутатору системы
ЦБ. Коммутатор используют для соединения абонен`
тов между собой. Коммутатор-оперативной связи систе—
мы ЦБ с двухпроводньтмн абонентскими линиями слу—
жит для организацттн дттсп тчерской и административно-
хозяйственной связи B гарнизоне пожарной охраны.
Коммутатор рассчитан на включение 19 абонентских
линий, 1 линии к аппарату начальника и 2 двусторон—
них соединительных линитт со станциями АТС любой

.системы.
Станция оперативной связи СОС-ЗО/бО предназначе—

тта для организации диспетчерской и административно-
хозяйственной связи в гарнизоне пожарной охраны. В
станцию (коммутатор) можно включать до 60 абонент-
ских` линий от телефонных аппаратов ЦБ, 6 соедини-
тельных линий со станциями ЦБ-РТС или АТС любой
системы, 2 линии от тсчефонных аппаратов ЦБ выде-
.тепных абонентов, 4 литтии с однотипными станциями и
3 соединительные линии спецслужбы.

На пунктах связи ттожарньтх частей устанавливают
приборьт и аппараты усилеттия звука, подачи сигналов
тревоги и оповещения. Установка подает сигнал тревоги,
включает усилители звука, световьте табло, дополнитель-
пое освещение гаража, уличного светофора, а также
принимает иттформацито от ЦППС и транслирует ее по
псы помещениям частн. Пульт управления установкой
монтируют тта рабочем столе диспетчера, раму с релей-
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ными блоком тт усилителем, а также блок питания за-
креплятот на стене.

Громкотовщттттелтт _\'сгаиавливато'г в гараже; кара-
ульиом нометцеитит, ленинской комттате, ст‘олоттои, учео—
пом классе тт во дворе части. в кабинетах начальника ча
сгтт, его замеетптеснт, пачалтитика те:»т\'_\'рттттт`о караула :т
т. д. Птттатттте установки - от сети иертжтепиого тт….т пл—
ттряжсттттям 220 B 11 01 аккумуля горной батареи ии—
ттряжсттттем 24 В.

Для оргаит-тзацпи двуетороттией проводиот"т связи
между зветтьями ГДЗС тт оператором поста безопасно—
сттт используют сигиальио-перетовориое устроиствоттттта
СПУ-ЗК. Окоттечттое уетрот"тсгво иредпазиачетто для уси-
леттття э…ттек'грическттх еигтталов ттртт ттрттеме тт передаче
информации. Его соетавттьтмтт частями являются: траи-
знсторньи'5`т усилитель с вызывиот'і киоикот"т, катушка ка—
беля длиной .166 M, источник питания батарея
КБС—Л-ОБ тт два разьема для иодклтштеиия гартттттуры тт
литтет'итьтх кабелей ттртт поеледовательттом соедитиеиии
двух оконечных устр…"тсгп.

Гарнитура состоит ттз одттого голоиттого телефона,
двух лариитхпроиов тт соедтттттттельттого кабеля с разъе-
мом. Для оргаиттзгпитн связи между звеном ГДЗС тт
оператором ттоста безопасности разъемы гартттттур под-
ключают к отитиечиьтм уегропствам тт ттульту ттоста бе;-

опасности.
Пульт поста безопасности предназначен для усиле-

ння электрических сттгтталов при приеме тт передаче ии—
формании, двусторонней связтт по одной из трех лит-тий,
вьтдачи сигнала тонального вьтзова пртт обрьтве 111101101-

‚ком замьткании B линиях связи, ттриема сигнала вьтзова
от зветта ГДЗС. Составньте части пульта: транзистор—
ный усилитель, мультивибратор, источиик питания
(две батареи КБС-Л-ОБ), паттель управления, громко-
говоритель и микротелефонная гарнитура. На панели
управления пультом имеются три тумблера для кот-тт-
роля линии, переклточатели каналов связи и рода ра-
бот и разъем для подключения гарнитуры.

Оператор поста безопасности может поочередно под—
держивать связь с одним из трех звеньев ГДЗС. Для
этого 011 ставит тумблеры контроля линий в положетттте
«Линия 1» (2, 3) тт иереклточателем каналов свя::тт
«Линия» гтодклточает одну ттз липпй. Используя пере-
ключатель рода работ, оператор может получить инфор-
мацито от звена ГДЗС тта головной телефон гарнитуры
ттлтт через дтгтт-тамическитд’т громкоговоритель.
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PHC. 86. Ламповый генератор
LC — иттдукцттоттттая катушка; L —
коптуриая катушка: С —— кондетт—
сатор; БА — батарея; 1—трттод;

2 — колебательный котттур
Рис. 87. Детектор

С, С. — коттдеттсаторьт; 1— колеба-
тельньтй контур; 2 — атттенна; 3 ——

диод; 4— телефон

На пожарах H учениях часто требуется кратковре-
менно уснлить речь, чтобы передать команду, предупре-
дить об опасности ит.д. Для усиления речи использу-
ют электромегафон, состоящий из микрофона, усилите-
ля низкой частотьт на транзисторах, электродинамичес-
кого рупорного громкоговорителя, источника питания
(сухих батарей типа КВС-Х—0‚70). Номинальная МОЩ-

ность усилителя электромегафона 4 Вт, дальность дей-
ствия до 300 M.

В управлении пожарными полразделениями H ДПД
возрастающее значение приобретает радиосвязь с
помощью стационарных, автомобильных H переносных
радиостанций. Радиостаьчия состоит H3 передатчика,
приемника, антенны H блока питания. В передатчике
генераторами (рис. 86) H усилителями вырабатывают—
ся вьтсокочастотньте колебания. Для передачи звука эти
колебания изменяются (модулируются) электрическими
колебаниями низкой (звуковой) частоты H через антен-
ньт излучаются в пространство. Можно, например, изме-
ттять со звуковой частотой амплитуду высокочастотных
колебаний (такой способ назьтвают амплитудной мо-
дуляцией). Кроме амплитудттой приметтятот частотную
модуляиню, т. е. изменяют частоту этих колебаний, ко—
торая более устойчива к помехам. Ультракоротковолпо-
вьте (УКВ) радиостанттии с частотттой модуляттией широ—
ко применяются в ттожарттьтх подразделениях.

В ттриемнике, ттастроенттом на частоту радиостанцИИ‚
‹: которой поддерживают связь, из модулированных ко-
лебаний высокой частотьт вьтделятотся низкочастотные
(звуковые) ко.:тебаиия. Такой процесс преобразования
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сигттала ттазьтватот демодуляцией, или детектировани-
ем (рис. 87).

Радиоволны (электромагнитные колебания) рас-
ттространятотся в пространстве со скоростью света
300 000 KM/C. Основная характеристика радиоволны——
длина. За длину волньт принимают расстояние, которое
проходит электромагнитная волна втечение одного пери-
ода. Следовательно, длину волттьт определяют соотноше-
нием

?» = 0/т°‚
где Ж—длииа волны; і—частота колебаний; о—скорость распро-
странеттия радиоволн.

Радиоволньт занимают спектр частот примерно от
3- 103 до 3-10l2 Ги. Этот спектр разбиватот на отдельные
диапазоньт, названные по длинам волн: сверхдлинньте
().>104 м, f=3-103...3-104 Гц); длинньте (;,_=104___103 _м.
]‘=3'10’*...3-105 Гц); средние (?„=103…102 M, f=3~10‘)...
3'106 Гц); короткие (?ь=100…10 м, f=3~106...3- 107 Гц) и
ультракороткие A: 10...0,0001 M, f=3~107...3-108 Гц).

Поверхность Земли H состояние атмосферьт влияют
на распространение радиоволн. Особенно сильно воз-
действуют слои ионизированного газа (ионосфера) в
верхних слоях атмосферы на высоте 100...300 км от по-
верхности Земли. Под действием ультрафиолетовых и
космических лучей солнца, звезд, потоков космических
частиц, излучаемых космическими телами, происходит
ионизация газов, ионосфера становится токопроводя-
щей H отражает радиоволны длиной 10…15 м как обыч—
ная металлическая пластинка. Но способность ионосфе-
рьт отражать и поглощать радиоволньт значительно меня-
ется в зависимости от времени суток и года. Например,
радиосвязь В дциапазонесредних волн гораздо надежнее
тточьто H 3HM0H.

Устойчивая радиосвязь между отдаленньтми пункта-
ми на земной поверхности вне прямой видимости ока-
зывается возможной благодаря отражению волн от но—
ттосферьт и способности радиоволн огибать выпуклую
земную поверхность, т. е. дифракции. Дифракция вы-
ражена тем сильнее, чем больше длттна волны. Корот-
кие ттростраттстветтньтс волттьт распространяются на боль-
,тиие расстояния (до 20000 км) только в результате
мпогокра'тных отражет-тпй от ионосферьт и ттоверхносттт
Земли. Дальность связи поверхностной короткой волной
тте ттрсвьтшает 100 км. Ультракороткие волньт проника—
тот сквозь ионосферу H почти не огнбают поверхности
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BGMJIH, ПОЭТОМУ ИХ ИСПОЛЬЗУТОТ ДЛЯ раДИОСВЯЗИ М0}КДУ
ПУНКТЭМИ В ПРЕДСЛЭХ ПРЯМОЙ` ВИДИМОСТИ, а ТЕПОКС ДЛЯ
СВЯЗИ С КОСМИЧЗСКИМИ КОРЗбЛЯМН.

Для управления пожарньтми подразделениями H ор-
ганизацтттт взаимодет‘іствия между ними при тушении
пожаров, ликвидации последствий стихийных бедствий,
на учениях использутот ультракоротковолновьте H ко-
ротковолновьте стационарные, автомобильные иперенос-
ньте радиостанции. Из применяемых в настоящее время
наиболее широко распространена ультракоротковолно-
вая радиостанция тина «Пальма». Жесткая фиксация
частоты рабочих каналов связи дает возможттость уста-
навливать беспоисковуто и бесподстроечнуто связь метк-
ду корреспондентами. При использоватпти таких радио-
станций связь B стационарном варианте устойчива в
радиусе 20...40 км, а при автомобильном (подвижном)
варианте—до 15 км. На дальность УКВ радиосвязи
большое влияние оказывают мощность передатчика H
чувствительность приемника радиостанции, а также
типы применяемых антенн. Радиостанции тттпа «Паль-
ма» имеют передатчики мощностью 8 Вт, приемт-тики
чувствительностью до 1 мкВ.

Антенна является составной частью любого радио-
прием`опередающего устройства. Приемная антенна
преобразует электромагнитные волны в токи высокой
частоты, передающая—электрические колебания` вы-
сокой частоты B электромагнитные волны. В связи стем
что процессы, происходящие в приемопередающих ан-
теннах, обратимьт, для приема и передачи радиосигна-
лов можно использовать одну H ту же антенну. По спо-
собу излучения радиоволн антенны разделяются на на-'
правленньте H ненаправленные. Впожарной охране обыч-
но используют ненаправленньте антенны, т. е. имеющие
круговую диаграмму излучения.

На стационарных радиостапппях в осттовном устанаВ-
ливают антенны типа «Корзинка» H Стакан», на авто-
мобильных—штыревуто. Рабочие частоты антенн ука-
заньт на их основаниях. Эффективные средства опове-
нтсния лальности связи—увелнчет-тие вьтсотьт и примет-те-
пие направленных антенн.

Перси-'эгиыс УКВ радиостанции иредиазпачет-ты для
органи’аиии связи тта месте пожара. Пожарные подраз-
деления оснащены ттерет-тоспьтмп радиостаттциями типа
«Тюльпан», «Днепр» и «Сирена».Вкомплектрадиостан-
ции входят приемопередатчик, вьтттоснои манипулятор,
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блоки пнтаттття, атттетттта и пщтеиоспая сумка. Пщтеноспые
радттостаттцнтт работают тта одной частоте.

ОСНОВНЫС ТЁХННЧССКНС ДЗППЫК‘ ПС‘РЕ‘НОСНЫХ РЦДНОСТЦНЦПЙ

Гйп‹азатель кТлольтиит» …}1иенр» «(птроплэ
п\оптпость передатчика,
Вт . . 0.1 0,5 1.5
Чуъствигельиость прием-
ника мкВ . . 05 L5 ДЗ
]Тальиость связи, не 60-
лее,кьт _ . . . . . 3 3 5
Айасса, кг _ . . . . 0575 1,2 1,8

Пртт оргаттизацтиит радиосвязи между гарттнзоттамтт
пожарной охраны все более широко применяются ко-
ротковолттовьте радиостанции. Отттт ттметот два фиксиро-
ванных каттала связтт, благодаря нему можно работать
B телефонном и телеграфттом режимах, передатчик моти-
ностью 50…80 Вт, приемт-тнк чувствительностью 3 мкВ,
антеттиьте устройства. Источниками ттитания служат
два аккумулятора ттаттряженттем 24 В или осветитель-
ттая электросеть. Дальность связи не менее 100 км.

Установки тт о ж а р тто й сттгтт ал нзаттии слу—
жат для обнаружения тт оповещения о месте возникнове-
ттия пожара на строящихся, рекот-тегруируемьтх тт находя-
тцттхся в эксплуатацтити ттромытиленных H гражданских
зданиях тт сооружет-тиях. Совмещет—тт-тая охрат—тно-пожар-
ттая сттгттализация выполняет футткцнтт охранной сигна-
лизации, т. е. охратты объектов от посторот-и-тих лиц, и
пожарной сигт—тализаини. Охраипо-иожарнуто сигнали—
зацито широко использутот тта складах материальных
цент-тостей, объектах торговли, бытового обслуживания,
а также в учреждениях с массовьтм пребыванием лтодей
H жилых домах.

Основньте элементы пожарной u охранно—пожарной
сигнализации: пожарные извещатели, присмньте стан-
ции, линин связи, источники питания, звуковьте или
световые сигнальньте устройства (рис. 88). Пожарттьте
извещатели могут бьтть автоматического тт ручного
действия. Они разделяются тта тепловые, дьтмовьте, све-
товые, комбинированные, ультразвуковьте тт ручные.
Тепловые извещатели срабатывают при ттовьттттстттти тем—
пературьт окружатощетт срсдьт, дьтмовьте ——-при появле-
ипн дьтма, световые—при т-та.ттични открытого огня…
комбттттироваттттьте ттртт ттовьтшстттттт температуры тт по-
явлении дьтма, ультразвуковьте ттри изметтетттттт
ультразвукового поля ттод воздействием огня, ручные _
при включении ручньтм способом.

—— 269 ——



ИЗВЕЩАТЕПИ

7 2 5 # 5 б 7 8 9 70

ПРИЕМНАЯ СТ АНЦИЯ

‘f
_!

pHLLL'HHH CHFHAIH. .ОЕ
…“
СЪ‘ГНАПИЗАЦИР

УСТ`РЧ)ИС`т`іЁ-к"

,Ь.__‚__,
БЛОК ПИТАНИЯ СЕТЬ

2208

АК КУМУПЯТОР 24B ПРЕОБРАЗОВАТЕПЬ
АВТОМАТ РЕЗЕРВНОГО

ПИТАНИЯ

Рис. 88. Схема установки пожарной сигнализации
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Рис. 89. Тепловые пожарные извещатели
(: — бимеггтллн'теский элемент; 6 — термореле; @ —— извещатель магитт'гиыт'т; [-
биметаллическая
такт: 4 —— пружина;
гулнровштпыі’т винт;
магниты;

ПЛЗСТИНКЗ; 2 — ттодвижиьтй контакт;
5 —— контактная
8 — латунная

12— герметизироваиный контакт (геркотт);
ньтй феррит
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3 — неподвижный котт-
группа; 6 —— ипваровьтй стержень; 7 -—— ре-

трубка; 9 —- основание-, 10 —- крышка; !! ~—

13— термочувствтттель-



LIyBCTmITeJIBHbIe (рабочие) элементы тепловых из-
вещателей: биметаллические пластинки ттлтт спирали,
пружинящтте пластттнктт, концьт которьтх сттаятты легко-
плавким сплавом, гсрметттческтте контакты (геркоттьт),
латунные трубктт е закрепленными в тптх стержпятхти
ттз ттттвара (сплава из сталтт, хрома тт молибдена), тер—
морезпсторьт (полупроводпттковые сопротивлсиия) тт
термопары (рис. 89). Биметаллттческтте пластинки или
спирали состоят ттз двух слоев т\теталла с раз,ттичиыми
коэффттцттетттамтт лпиет"итого расширения. Пртт нагрева-
иии пластинка ттрогибается в сторотту металла с патт-
большим коэффициентом линейного растттттреттття (брон-
за, мягкая сталь, латутть тт др.), замыкая ттлтт размьткая
электрическую цепь. У извещателя ттттта ТРВ (терморе-
ле взрывозащищет-тное) латунная трубка, нагреваясь,
удлиняется больше, чем инваровьтй стержень, тянет его
за собой, вследствие чего контактт-тая грутпта размыкает
цепь сигнализации.

Извещатели типа ТРВ устаттавлттватот в помещениях
со взрывоопасной средой. Одтттт такой извещатель коит-
ролирует площадь до 15 М?. _

Пожарный извещатель тепловой легкоплавкий тптта
ДТЛ работает только на разрьтв электрическот‘і цепи и
является прибором одноразового действия. Для стопов-
торттого использования нужно сттаять свободные концы
пружииятцих пластинок легкоплавкпм сплавомсрас-
четной температурой плавления 72,5°С. Контролируе-
мая ттлощадь 15 м2. Уизвещателя пожарного теплового
магттитного (см. рис. 89) многоразового действття при
нормальной температуре герметические котттактьт зам-
кнутьт пол воздействием магнитного поля. Пртт повы—
шении температуры сила магнитного поля уменьшает-
ся H контакты размьткаются.

Принцип действия тепловьтх извещателей на термо-
парах заклточается в преобразовании тепловой энергитт
в электрическую. При нагревании термопарьт, выпол-
неинои из разнородньтх металлов, в цепи возни-
кает электрический ток. Для увеличения электри-
ческого тока отдельньте термопары собирают втермоба-
тареи. В качестве чувствительного элемента в извеща-
теле используется термобатарея, состоящая из восьмтт
последовательно соединенных термопар. При повыше-
ттии температуры воздушного потока со скоростьто,
ттревьтшатощетт скорость изменения температуры в нор-
мальном рабочем режиме, извещатель срабатывает.
Устаттавливатот их во взрьтвооттасттьтх помещениях.
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В дымовых извещателях чувствительными элеметт—
тами являются ионизациот-тныс камеры с радиоактив-
т'ьтм препаратом. В нормальттьтх условиях радттоактттв—
ный ттрепарат (плутоний) излучает альфа—частицы, ко—
торые расщепляют молекульт воздуха на положительно
тт отрицательно заряженные частицы. Ионизпровапиыт‘і
воздух сгаттовтттся проводником электрического тока.
1…рп подведении к электродам ттотттдтзацт/тонной камсрьт
напряжения между ними прох0дит ток. Дьтм в иониза-
цпоиной камере увеличивает ее сопротивление и умень—
шает сттлу тока, что фиксируется псполт-титсльным орга-
ном извещателя—тиратроном. При зажигании тират-
рона ток, возникший в цепи извещателя, приводит в дей-
ствие схему сигнализации. Комбинированный извеща-
тель реагирует как на появление дьтма, так и на повы-
шение температуры. Его чувствительньтмп элементами
являются ионизационная камера и терморезттсторьт (по-
лупроводниковьте сопротивления), а исполнительт-тьтм
органом—тиратрон. Извещатель в качестве дьтмового
контролирует площадь 100 м?, а в качестве теплового—
30 м?.

Дымовые извещатели устаттавливатот в помещениях,
в которых нет пьтли, паров кислот тт щелочей.

В световьтх извещателях для обнаружения пожара
используется явление фотоэффекта, т. е. преобразование
световой энергии в электрическую. Чувствительньтй
элемент извещателя—фотоэлемент, которьтй реагирует
на ультрафиолетовую или инфракрасную часть спектра
пламени. При воздействии ультрафиолетовото излуче—
ния в счетчике фотонов происходит ионизация газов, ко—
торая вьтзьтвает импульсное изменение напряжения на
участке анод—катол. Частота импульсов зависит от
интенсивности излучения: чем больше интенсивность,
тем выше скорость появления импульсов. Под воздей-
ствием импульсов возрастает напряжение в исполни-
тельном органе—тиратроне, извещатель срабатывает,
что немедленно регистрируется на приемной станции.
В помещениях, где устанавливают световые извещатели,
не должно бьтть источников ультрафиолетовото H ра-
диоактивттого излучений, открытого пламетти, работаю-
щих сварочньтх аппаратов H T. п.

Работоспособность теттловьтх извещателей мттого—
кратного действия проверяют тте реже одттого раза в
тон переносным источником теттла (электроламттой
мощттостью 150 Вт с рефлектором). Извещатель испра-
вен, если отт срабатьтвает тте поздттсс З митт с мометтта
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поднесения к нему источников тепла. Дымовые и комби—
ттттроватшьте извещатели проверятот тте реже одного ра-
за в месяц ттереттосттымтт петочиикчтми дьтма тт теплаЦ
Время срабатьтваттття извещателя тте более 10 с. Свето-
вые изветцатели ттроверятот ттламеттем свечтт ттлтт
спички.

Приемные етот—щин пожарной спгпалпзапитт предназ-
ттачеттьт для ттрттема сигналов тревогтт от автоматичес-
ких H ручных пзвещателст"т, а также контроля линий
связи. Приемная статтция ТОЛ—10/100 (тревожная, отт-
тическая, лучевая) ттсттользуется для устройства пожар-
ной сигнализации на предприятиях тт в учреждениях.
Она состоттт из общсс'гаициоипого блока тт до блоков
лучевых комплектов тта 10 лучей каждьтт"т. К ттей под-
клточатот теттловьте тт ручные извещатели. С ттомотцьто
станции можно приттпмать сигналы тревогтт тт трансли—
ровать их в пожарную часть, автоматическтт подавать
зуммерный сигнал в ручной извещатель, включать си-
стемьт автоматического пожаротуптеттття тт т. д. Питание.
станции от источттттка тюсгояипого тока иапряжет-тием
60 В. _

Сагналнзацаонная дымовая пожарная установка
(рис. 90) служит для обнаружеттття пожара по дыму
и сообщения о нем в пожарттуто охрану. В каждый луч
можно подклточить до десяти извещателей. Статтция
приттимает сигнальт о пожаре по лтобому из десяти лу-
чей с вьтдачей звукового и светового сигналов тревоги,
вклточает установки автоматического пожаротушения,
контролирует состояние лучей (обрьтв, короткое замы—
кание) и наличие напряжения в блоке питания, вклточа-_
ет резервный источник питания. Станция птттастся
от сети переменного тока напряжением 220 В. При от-
ключении сети питание поступает от аккумуляторнойба-
тареи напряжением 24 В через преобразователь напря-
жения, который вклточается автоматически.

Эксплуатация установок заключается в контроле их
работоспособности, контрольно-регулировочт—тьтх и рег-
ламентных работах, ведении технической документации,
сборе и обобщении данных. Работоспосбность устано-
вок персонал объекта контролирует ежедневно: про-
веряет напряжение питающей сети и резервного источ-
ника питания; переключает установку Ha резервное
питание при отклточении основного. Если в качестве ре-
зервного источттика питания использованы аккумулято-
ры, то проверятот уровень и плотность электролита в
каждой банке аккумулятора, измерятот напряжение
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`,

К ТЕПЕФОННОЙ ЛИНИИ__

Рис. 90. Схема установки охранно-пожарной сигнализации

каждого элемента батареи, устраняют грязь и налет
оксидов на клеммах батарей.

К ремонтным работам на приемной станции относят-
ся устранение внешних механических повреждений
разъемов, электропроводок, оборудоваттия, проверка
рабочего положения и работоспособности переключате-
лей H контрольно—ситиальньтх ламп, целости пайки и
крепления элементов тта монтажных панелях, напряже-
ния B лучах станции и на всех выносных пультах сигна-
лизации, а также удаление пыли. _

Ежеквартально чистят контакты релейно-контактор-
ной аппаратуры. Один раз в год измеряют сопротивле-
ние шлейфа луча и заземление. Один раз в три года
измеряют сопротивление изоляции электроцепей ус-
тановки.

Эксплуатационную документацию ведет персонал
объекта. В помещении, где установленьт приемньте
станции пожарной сигнализации, должньт бьтть инструк-
ция о порЯДке действий дежурного при получении сиг—
тталов тревоги и повреждения, схема соединения и адре—
са лучей, журналы учета неисправностей и технического
обслуживания, приема H сдачи дежурства.

В инструкции четко и кратко описьтватот порядок
действий дежурттого в зависимости от конкретньтх осо-
бенностей объекта. Схему соединений с адресами лу-
чей вьтвешивают на видном месте. Журнал учета неис—
ттравттостей и технического обслуживания содержит
сведения о времени возникттовения ттеисттравностей (от-
каза), причинах возникновения отказа H его последст-
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виях (ложное срабатьтватттте, пропуск пожара тт Т. п.).
времеитт устраттеиття отказа элементов, отремоитиротмтп-
ньтх ттлтт замет-тениьтх новыми, а также подпись специа-
листа, вьтполпивтпего ттеобходттмьте работы.

Г л а в а IV. ПОЖАРНАЯ ТАКТИКА

37. Пожар и сопровожцаютцие его явления. По—
ж а р тт а я т а к т тт к а —— это комплекс мщтоирпятттй,
направленных тта усттетттттое сттасатттте людей тт тутттетттте
пожаров. Ее теоретической основой является «Боевой
устав пожарной охраттьт» (БУПО). Пожарттая тактттка ис-
следует процессы развтттття пожаров в ттаселеттттьтх пупк—
так и на различных объектах народного хозяі'тстна, орга-
низацито тушенття пожаров тт прттттцттттьт руководсттмт бое—
вой работой пожарттьтх подразделеити"т ттртт пожарах,
способы и приемы работ тто сттасаттттто .тттодей тт .тптквпда-
ции горения.

П о ж а р о м ттазьтвается ттекотттролттруемое горение
во времетти и пространстве, наттосящес ттта'т'ерттальттьті'т
ущерб и создатощее угрозу жизни и здоровые людей. ’

Г 0 р е н H 0 представляет собой сложттое, бьтстро про-
текатощее химическое превращение, сопровождатощееся
выделеттием большого количества теплотьт и обьтчтто све-
чением. Ост-това горения—экзотермическая окислитель-
по-восстановительная реакция (комплекс реакций) ве-
щества с окислителем. Для возт-тикт—товепия горения не-
обходимьт определепньте условия: наличие горточего ве-
щества, окислителя (чаще всего кислорода) H источника
воспламенения. Горточее вещество и окислитель должны
бьтть нагреты до определенной температуры источником
тепла: источником воспламенения, пламенем, искрой, на—
каленньтм телом и т.п. В установившемся процессе го-
рения постоянным источттиком воспламенения является 30—

тта горения, т. е. область, в которой происходит реакттия,
выделяются теплота и свет. При изменении концентрации
кислорода в воздухе изменяется и интенсивность го—
рения. Горение больтпиттства веществ прекращается
при содержании кислорода B воздухе менее Ко-`
личество теплотьт, вьтделяемой ттри полном сгорантти ве-
ществ, отиесет-тпое к едттттице массьт (кг, г) или объема
(м3) вещества, ттазьтвается удельной теплотой сгорания.
Ее вьтчислятот тто формулам илтт ттаходят в справочт-тиках._
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При нагревании все жидкие горючие вещества и
большинство твердьтх, испаряясь или разлагаясь, прев—
ращаются в газообразньте, которые образуют горючие
смеси с кислородом или другими окислителями. Чтобы
началось горение газовоздушной смеси, не обязательно
наличие внешнего источника воспламенения, достаточ$
но повьтшения температуры до определенного предела.

Наименьшая температура, при которой горючее ве-`
щество в присутствии кислорода воздуха способно вос—’
пламениться, называется температурой самовоспламе1,
нения. Наименьшая температура, при которой вещество’
начинает устойчиво гореть под воздействием открьттого
источника огня, назьтвается температурой воспламенения.
Если устойчивого горения не происходит, а наблюдается
только кратковременная вспышка, то наименьшую тем-
пературу вещества, при которой происходит подобное
явление, называют температурой вспышка. Температу—і
ра вспьтшки горючих веществ всегда на несколько гра-`
дусов ниже температуры воспламенения. '

П о ж а р н а я о п а с и о с т ь горючих веществ харакд
теризуется температурой вспышки. При температуре ни-
же температуры вспьтщки ЖИДКОСТЬ не воспламенитея,
так как концентрация паров над ее поверхностью мала.

Большая часть теплоты при горении идет на нагре-_
вание окружающей среды, строительных конструкций
и самих горящих веществ. Теплота в окружающую срс—:
ду передается теплопроводностью, конвекцией H HBJIY';
чением. Под теплопроводностью понимают перенос тен—'
левой энергии при непосредственном соприкосновении
веществ, материалов и конструкций.

Конвекция—перенос тепловой энергии путем пере-
мещения или перемешивания частиц жидкости или газа.
Конвективньте потоки на крупньтх пожарах достигают
больших скоростей, что приводит к перебросу на зна-
чительньте расстояния горящих головией H HCKp. Это
явление ускоряет распространение пожара путем обра-`
зования новых очагов горения перед основньтм фронтом“
пожара. На пожарах лесобирж и горючих построек на-
блюдался переброс искр и головией на расстояние бо—
лее 800 м. '

Тепловое излучение—перенос тепловой энергии в
виде электромагнитных волн. Интенсивность теплового'
излучения при гореттии штабелей пиломатериалов при
максимальной скорости горения достигает 84...168 Дж/
/(см2 - MHH) [20…40 кал/(см2 - мин)] на расстоянии ДО
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10 M OT фронта пламени, а наибольшая интенсивность
тепловой радиации при гореитттт пожарной нагрузки в ›кп-
льтх домах от факела пламени, выбрасываемого ттз окон—
ных проемов, 25...29 Дх</(ст\13-т\ттттт) [0...7 1<:1.r1"(cm12X
><MHH)], что вполтте достаточно для тюсиламепепия де—
ревяттньтх конструкцпт“т смежиьтх зданий тт сооружений.

Скорость распространеннч горения тто поверхттости
горточего матерттала кроме указаиттьтх факторов зависит
также от их агрегатного состояния, теплофпзпческпх
свойств, плотности распределения в пространстве тт се-
чения элементов пожарной ттагрузктт (мебели, горючих
кот-тструкций, различных складттроваттттьтх материалов
тт т.п.).

Линейная скорость распростраиеиття горения тто поверхности
некоторых сгораемых веществ тт материалов, М/мни

Древеситта (доски толщиной 2... 4 см) в тттгабслях ттртт влаж—
ттости, ‘%
8 12 . . . , . . с . . . . . : : -1
`1.6 18 . . . . . . . . . . . . : 2,3
18 20 . . . . *. . . . ' 1,6

Текстильньте ИЗДОЛИЯ В ЗЗКРЫТОМ СКЛЗДС (ЗЗГРУЗКЦ
100 кг/м2) . . . .

'.

. . . . . . . . . . . 0,33
Стттттетттческий каучук в закрытом складе (загрузка
100 кг/м2) . . . . . . . . . . . . 0,4
Торфоплитьт в штабеле . . . т . . . . . . 1
Водород . . . . -. . . . . . . . 160
Метан . . . . . . . . 22,2
Этанол при температуре. °С:
10 . . . . -. „ . . . 7.8
20 . . . . .. . . . 22,8

Линейная скорость распространения горения твер—`
дьтх веществ и материалов зависит также от их положе-’
ния в пространстве: горизонтальные поверхности горят'
медленнее, чем наклонные и вертикальные. Это объяс-'
няется тем, что наклонные и вертикальньте поверхности
твердьтх веществ тт материалов при гореттии, если от—то
начинается внизу, ттопадатот в тепловой поток, который
СПОСОбСТВУСТ ИНТСПСИВНОМУ нагреву И ВЫДеЛСНИТО ГОРЮ—
ЧИХ ГЗЗОВ.

На массовуто скорость вьтгораттия влттятот перемен—
ттые величиттьт: влажность материала, плотность нагруз—
ки и метеорологттческтте условия. Наиболее важттьт ско—
рость ветра H некоторьте другтте атмосферные явления,
на которьтх мы остат-тавливаться тте будем из—за ттх слож-
пости.
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Массовая скорость выгорания некоторых твердых
и жидких материалов, кг/(м2-ч)

Штапельиое волокно _ . . . . . . 24
Каучук синтетический . . : . . 31,8
Резина . . . . :. , . . . . . 40,2
Древесина сосновая . . . . . 50
Полистирол . . . . . . . . 52
Органическое стекло . . -. . . 54
Керосин . . , . . . . . . . . 174
Бензин . . . . .. . . . . . . 194
Киттоплеика целлулоиштая . . . . . 4200

Как уже отмечалось, количество вьтделяемой тепло-
тьт при горении зависит от удельной теплоты сгорания
веществ и материалов. На пожарах часто наблюдают
химический недожог, которьтй способствует сильному
дьтмообразованию. Это означает, что в зону горения в
единицу времени поступает недостаточное количество
кислорода и реакция окисления горючих газов или на-
ров протекает не полностью.

Теплота сгорания некоторых горючих ветцеств
и материалов, кДж (ккал)

Древесина . . . . . . . . . . 13860 (3300)
Хлопок _ . . . . . . . . . . . 15750 (3750)
Органическое стекло . . . . . . . . . 25200 (6000)
Полистирол , ‚ . . . . . . . 33 060 (8000)
Резина . . . . . . . . . . . . 30 600 (9800)
Бензин . . . . . . . . . 43 680 (10 400)
Каучук натуральный ‚ . . . . 42 420 (10 100)

Часто вьтсокая температура, характеризующая теп-
ловой режим ттожара, не только способствует развитию
пожара, но и значительно затрудняет действия пожар-
ньтх по его ликвидации. Одним из факторов, характе—
ризующих процесс развития пожара, является выделе-
ние B окружающую среду продуктов сгорания. При не-
полном сгорании веществ и материалов образуются не-
больптие частицьт, которые по каким—либо причинам, а
чаще всего из—за недостатка окислителя, не успевают
сгореть и вместе с потоками горячих газов уносятся из
зоны горения. Находясь во взвептенпом состоянии, отти
вместе с водяньтми парами образуют дьтм, т.е. видимую
в воздухе взвесь из твердьтх или жидких частиц или га-
за, образующихся при горении. В широком смьтслс под
понятием «дым» подразумевают тте только ттесгоревптие
частнны и водяной ттар, тто и другие продукты сгорания:
диоксид углерода, оксиды уг...=терода, азота, фостстт, си-
нильную кислоту, хлорид водорода и др. Дьтм, как H вы-
сокая темпщтатура, сковывает действия ттожарттьтх и
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представляет угрозу их жизтти и здоровью. Концент-
РЦЦИЯ ИЛИ ПЛОТНОСТЬ дьтма ЗЗВИСИТ В ОСНОВНОМ ОТ ХИМИ‘
LICCKOI‘O состава РСЗГИРУЮНТИХ ВСіЦССТВ И ИПТСПСИВНОСТИ

ПРНТОКЫ КПСЛОРОДЗ ВОЗДУХЗ В ЗОНУ ГОРСНИЯ. HHM НЕ‘
ТОЛЬКО ЗЫТРУДНЯСТ ДСПСТВИЯ ПО ЛИКВИДЗЦИИ пожара, НО
ИНОГДЗ СОДСРРКИТ В ОПЗСПЫХ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ КОППСПТРЗЁЗИЯХ
ОЗЗЛИЧПЫЕ ГЗЗЫ. ЭТО особентто следует ПРИНИМЗТЬ BO
вниматтие при тутпеттии пожаров вттутри зданий H CO-

оружений (табл. 20).
Таблттца 20. Ориентировочный объемный состав некоторых

газов в воздухе при пожарах внутри зданий, 0/U

ПомещсиHс 3;8,2::)”},а ;?1:22:13 Кислород

Подвал 0,04 0,65 0,1 3,5 17 19.5
Этажи 0,1 0,2 0,1 25 17,7 20,7
Чердак 0,1 0,25 1 1,8 18,6 19
Цехи мебельной фабрики 0,16 ...0.4 0,3 1,3 19.3 20
Склады красок 0,2 1,8 2.2 18.6

Чаще всего на пожарах отравляются оксидом угле-
рода. Основньте симптомьт отравления— боль в области
лба H висков, головокружение, шум в ушах.

Дьтм значительно снижает видимость на пожаре.
Особенно плотное задьтмление возникает при горении
таких веществ, как каучук, шерсть, хлопок, бензин,
нефть H др. Плотность дьтма часто определяют по коли-
честву несгоревших частиц, приходящихся на 1 м3 воз-
духа (табл. 21).

Т а б л H и а 21. Плотность дыма, образующегося при горении
содержащих углерод веществ

_ _ ,1Видичость предпе-
Дьтм Содержаинр частиц. !тов. освещенных лам—

г/ъг пой 21 Вт. и

Плотньтй Более 1.5 . До 3
Средней плотности 0,6 1,0 1 36
Слабой плотности 0,1 0,6 . о 12

Продуктьт сгорания, которые образуют дым. двига-
ясь от зоньт горения, смешиваются с воздухом тт создают
зону задьтмлеттия, т.е. часть пространства, в котором во
взветттенттом состоянтттт находятся частттцьт несгоревшттх
веществ, ттарьт водьт тт т.д. Пртт пожарах внутри зданий
на оттределеттном уровне проходит как бы разграничи-
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тельная (нейтральная) плоскость, или плоскость, где
чата.:теире такое ”же, как и в окружающей атмосфере. Ни!
же ттетттральттотт плоскости ттлотттость дьтма меньше,
поътгому опытные ттожарттьте умело ттользуются этим про—
ст'ргптством ттртт туптетттти пожаров.

Удаление дыма из ттомещеттий является одной из
задач регулирования газообмена на пожаре. Во многих.
случаях для этого использутот оконные проемы, свето-
вые фот-тари, вентиляционные шахты H Т.Д. В общем вид
де газообмен на пожаре подчиняется законам аэрации,
т. с.: естественной вентиляции помещений, происходя—
тиетт вследствие разности объемных масс наружного и
вттутреннего воздуха и воздействия ветра. Воздухообмен
в помещении зависит от теплового напора, т.е. от раз-
ности темттератур наружного H внутреннего воздуха, а”
также от расстояния по вертикали между проемами,
через которые из помещений выходит нагретый, а в под
МСЩСНИС ПОСТУПЗСТ ХОЛОДНЫЙ ВОЗДУХ.

На одном пожаре, происшедшем в строящемся 5-этажном холо-
дильнике, B перекрытиях 4-го и 5-го этажей и на крыше бьтли оставле-
ттьт монтажные проемы, расположенные друг над другом. При горении
на 4-м этаже дымовые газы стали выходить через монтажные прое.-
пы, а установившаяся при этом нейтральная линия на вьтсоте
1. . ‚1,5 м от пола позволила пожарным продолжительное время на-
ХОЦИТЬСЯ В ПОМЕЩЕЗНИЯХ 4-ГО ЭТЗРКЗ без ПРОТИВОГЗЗОВ.

Для ускорения вентиляции помещений используют
также механические устройства: дьтмососьт, дымовые
шахты с вентиляторами и т.д. «ОсаЖДают» дым и сии-'
жают температуру внутри помещений воздушно-меха-'

!) о u u \

НИЧССКОИ ПЁНОИ Среднем И ВЫСОКОИ кратности И paCI'IbI-
ленной водой.

При наружньтх пожарах нагретьте массы воздуха
и продуктов сгорания стремятся уйти вверх и образуют
своеобразную тепловую колонку. Их место занимают
холодные массьт воздуха. При наружных пожарах в от-_
личие от внутренних тепловая H дьтмовая колонки могут
не совпадать.

Процесс развития пожара остается неуправляемым
лишь до вмешательства человека или автоматических
средств тушения. Зная закономерности развития пожа-
ра, специалисты вырабатывают соответствующие спо-'
собы и приемы борьбы с огнем. Горение также подчи-і
няется законам H правилам. Неправильное использо-
вание огиетутпащих средств может способствовать даль—
нейшему развитию пожара. '

38. Способы прекращения горения и огнетушащие
с1№т1с:тва. Способьт прекращения горения.

~280—



Прекратить горение можно понижением температуры
в очаге горения, для чего увеличивают скорости тепло—
отвода или изменяют соотношег-гие окислителя и топ-
лива в зоне горения. Увеличение теплоотвода и пони-
жение температуры горения проиСХОдит при подаче в
зону горения H непосредственно на горящие поверхно-
сти веды и других средств тушения. Уменьшить ско-
рость выделения теплоты B зоне реакции можно также
снижением скорости реакции горения физическими и
химическими способами. К физическим способам тор-
можения относятся разбавление реагирующих веществ
негорючими и не педдерживаюшими горение вещест-
вами, охлаждение горящих веществ H изоляция реа-
гирующих веществ от зоны горения.

При разбавлении реагирующих веществ понижается
их концентрация в зоне реакции, уменьшается скорость
горения, а следовательно, скорость выделения теплоты
H TeMHepaTypa горения.

Прекращение горения изолированием реагирующих
веществ от зоны реакции основано на понижении кон—
центрации одного из реагирующих веществ и увеличе-
нии скорости теплоотвода от зоны реакции.

Химический способ торможения реакции горения со-
стоит в понижении в зоне реакции концентрации актив—
ных веществ. Для этого в зону реакции вводят нестойкие
вещества, соединяющиеся при разложении C активны-
ми центрами. K таким нестойким веществам относятся
производные галоидов, главным образом брома’и фто:
ра. Уменьшение концентрации активных центров по-
нижает скорость реакции и температуру горения. Этот
способ широко используется для тушения пожаров ста-
ционарными установками. Таким образом. прекратить
горение на пожаре можно охлаждением, разбавленпем.
химическим торможением и изоляцией. Наиболее ши-
роко распространены охлаждение и изолирование го-
рючих веществ, которые часто используются одновре-
менно. Химическое торможение реакции горения при—
меняется реже, в основном в тех случаях, когда другие
способы неэффективны или способствуют развитию ре—
акции горения.

Каждый способ прекращения горения имеет свои
приемы. Например, при горении твердых веществ и ма-
териалов органического происхождения чаще всего ис-
пользуют воду в виде компактной или распыленной
струн, которая, обладая большой теплоемкостью. ох-
лаждает горящие материалы (табл. 22.
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Ta бл нна 22. Способы и приемы прекращения горения

Способы Приемы

ОХЛЗЖДСННС ЗОНЫ pCZIK-
111111 ИЛИ ГОРЯЩИХ 13C-
ЩеС’ГВ

Разбавление
щих веществ

реагирую-

Химическое торможение
реакции горения

Изоляция реагирующих
веществ от зоны горения

1. Нанесение огнетушащих средств (во-
ды, пены и Др.) на поверхность горящих
веществ
2. Перемешивание
1. Введение B зону горения негорючих
газов (азота, углекислого газа)
2. Добавление негорючих веществ
ды)
1. Подача на поверхность горящих ве-
ществ и материалов ингибиторов (за-
медлителей реакции горения)
2. Подача ингибиторов B воздух, но-
ступающий в зону горения
1. Создание изолирующего слоя в горю-
чих материалах нанесением на их но-
верхность огнетушащих сред
2. Создание изолирующего слоя в торто-
чих веществах с помощью взрыва
3. Создание разрывов в горючих мате-
риалах разборкой, сжиганием или
удалением (эвакуацией) их из опасной
зоны
4. Создание изолирующего слоя в прое-
мах помещения, где происходит пожар

(во-

Прекратить горение некоторых жидких веществ мож—
но их переме-шиванием. При этом понижается темпера-
TYPE BCPXHCI‘O СЛОЯ, СНИЖЗЭТСЯ ПОСТУПЛЕНИВ ГОР1ОЧИХ
паров H газов в зону горения, горение постепенно пре-
кращается. Следят, чтобы температура ненагретои мас-
сы жидкости была ниже температуры вспышки не ме-
нее чем на 5°С.

Огнетушащие средства при введении в зону
реакции прекращают горение.
ществ в природе много, но

Этих средств или ве-
для тушения пожаров при-

меняют только такие, которые обладают высоким эф-
фектом тушения при минимальных расходах, безвред-
ны для человека H окружающей среды, просты в упот-
реблении.

Огнетушащие средства находятся B твердом, жидком
и газообразном состоянии.
МСНСЗМ ОНИ ПСРСХОДЯТ ИЗ ОДНОГО ЗГ

ВОДЗ ПРСВРЭПЦЗСТСЯ В пар, ТВСРДЗЯ УГЛСКИСЛО'в другое;

11pH взаимодействии с пла-
регатпого состояния

та _… в таз, минуя жидкую фазу. Это явление называет-
ся сублимацией.

В соответствии C принятыми способами прекраще-



ния горения огнетушащие средства разделяют на 0х-
лаждающие, разбавляющие, изолирующие и химически
тормозящие реакцию горения. Многие огнетушащие
средства обладают несколькими свойствами, например
вода может оказывать разбавляющсе, охлаждающее и
изолирутощее действие. Аналогичные свойства имеет H

воздушно-механическая пена.
Охлаждающие огнетушащие средства. Традицион-

ным представителем этой группы огнетушащих средств
является вода, которую применяют как в чистом виде,
так и C добавками поверхностно-активных веществ, со-
лей H T. д. Вода обладает большой теплоемкостью, что
очень важно при тушении пожаров. Так, для перевода
1 л воды из жидкого в парообразное состояние требует-
ся 2684 кДж (539 ккал) тепловой энергии. При этом
образуется 1750 л ведяного пара, который снижает со-
держание кислорода в воздухе и проявляет изолирую-
щтие свойства.

Известно, что вода обладает большим поверхност-
ным натяжением, что значительно снижает ее огнету-
шащий эффект, так как ее смачивающая способность
невелика. Чтобы уменьшить поверхностное натяжение
веды H увеличить ее способность проникать внутрь твер-
дых органических веществ, B ней растворяют поверх-
ностно-активные вещества в следующей концентра—
ции, %:

Смачиватель ДБ . . -.
Сульфонат . . . -. , .
Сульфонол НП-1 . . . .
Сульфонол НП-З . . . .
Смачиватель НБ . . .
Сульфонол хлорный . . . . .
Пенообразователь ITO-3A . . . . ,

Эмульгатор ОП-4 . . . . .
Вспомогательное вещество ОП-7
Пенообразователи ПО] и ПО-1Д .
Нейтрализованный черный контакт (HI—1K)

0.0.0.0 `!“ч—чмо слФ

ОіО'д-ЪЮННСЭ
OI

Установлено, что О,2%—ный водный раствор сульфо—
ната при температуре 20°С растекается по поверхности
сосновой древесины в 100 раз быстрее, чем вода. С по-
вышением температуры горящего вещества это соот-
ношение уменьшается. Для тушения большинства твер-
дых материалов интенсивность подачи воды 0.1...0.11 .T/
НС:-М:")-

Огнетушащую эффективность воды можно также по-
высить увеличением ее вязкости. В качестве загустите-
лей применяют различные производные целлюлозы (на—
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гриевую соль полнакрпловой кислоты, метнлцеллюло—
зу, оксиэтнлцеллюлозу, океппронштцеллюлозу, метил-
океппропплцеллюлозу H др.). При добавлении к воде
незначительного количества загустителя можно почти
в два раза повысить ее огнетушащую эффективность.
Механизм действия «вязкой» воды заключается B ее
способности покрывать тбнкой пленкой горящую по-
верхность H удерживаться .на ней.

Но вода не универсальное огнетушащее средство.
Co многими веществами (например, щелочными и ще—
лочноземельными металлами) она вступает в реакцию
C выделением водорода, сопровождающуюся большим
тепловым эффектом.

Водяной пар как огнетушащее средство используют
B основном на предприятиях, имеющих мощное паро—
сил‘овое хозяйство: нефтеперерабатывающих заводах,
тепловых станциях, деревообрабатывающих предприя-
тиях и т. д. Оптимальную концентрацию водяного пара
при объемном тушении принимают 35% по отношению
к заданному объему помещения, а наибольший эффект
отмечается при использовании водяного пара B поме-
щениях объемом до 500 м3.

Углекислый газ, или диоксид углероща,— одно из
самых распространенных веществ B природе. Этот бес-
цветный газ B 1,5 pasa тяжелее воздуха. Жидкую угле-
кислоту хранят и транспортируют в стальных баллонах,
окрашенных B черный цвет. При испарении 1 кг жидкой
углекислоты образуется 500 л газа. В зоне горения он
оказывает охлаждающее и изолирующее действие. При
испарении 1 кг сухого углекислого льда поглощает
588 кДж (140 ккал) теплоты. Кроме того, вокруг го-
рящего вещества создается зона высокой концентрации
углекислого газа и для поддержания горения не хва-
тает кислорода. Чаще всего углекислый газ применяют
при тушении легковоспламеняющихся H горючих жидко-
стей B емкостях, горящего электрооборудования и дви-
гателей внутреннего сгорания, а также при тушении
пожаров в музеях, архивах, на выставках H B других
местах, где применять веду или пену нецелесообразно.

Изолирующие и разбое/тающие огнетушащие сред—
ства. Огнетушащий эффект этих средств связан B 0C-

новном C торможением скорости образования горючих
паров и газов и снижением концентрации кислорода B

зоне горения. В первом случае огнетушащее средство
помещают между жидкостью или твердым веществ-ом
и зоной сгорания выделяющихся паров H газов. Изо-
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лирующее средство между двумя взат…одсйствующими
системами нарушает их равновесие, снижает концентра—
нпю горючих паров п газов` охлаждает поверхность го-
РЭНЦСГО ВСЬЦСС'ГВЦ, СННЖПСТ 1011.110BNJKC‘JICIHK‘ С ОДНО‘ВРС—
менпым увеличением отвода теплоты из зоны сгорания
и прекращает горение. Во втором случае нарушение
равновесия между реагирующими веществами B зоне
горения наступает B результате падения концентрации
кислорода при вытеснении его огнетутнаншмн средст-
ватмн. Наиболее эффективное из современных изолиру-
ющих огнетушащих средств——воздушно-мехапическая
пена. Основные показатели, характеризующне качест—
во пены‚— кратность и стойкость. Например, пена с
кратностью 100 обладает наибольшим эффектом. При
этом под кратностью понимают соотношение объемов
пены H жидкости, из которой она получена. Для созда—
ния пены используют пенообразователн различных вн—
дов, наиболее распространен ПО-1. Пена имеет малую
теплопроводность, большую подвижность, что очень
важно при тушении пожаров внутри помещений со слож-
ной планировкой; обладает тсплоотражающнм эф-
фектом; почти не проводит электричества; не оказыва-
ет разрушающего действия на окружающие предметы
H материалы; снижает плотность задымления путем ад-
сорбции несгоревших частиц углерода на поверхности
пузырьков. К недостаткам пены относятся малая ме-
ханическая прочность и отт-юсительно быстрое разру-
шение. Пена—наиболее эффективное средство при ту-
шении пожаров в подвалах различного назначения,
трюмах судов, кабельных туннелях, резервуарах C лег—
ковоспламеняющимися и горючими жидкостями и т. д.

Химическую пену применяют для тушения легковос-
пламеняющихся и горючих жидкостей. Она образуется
в пеногенераторах из пенопорошка (смесь сульфата
алюминия H дикарбоната натрия, обработанная вспе-
нивателем типа РАС H воды). Из 1 кг пенопорошка
H 10 л воды образуется от 40 до 60 л пены. Применение
химической пены требует больших энергетических за-
трат, тщательного контроля за качеством пенопорошка.
Химическую пену вытеснила воздушно-механическая.

Азот инертен так же, как углекислый газ, снижает
содержание кислорода в воздухе, окружающем горя-

‘щее вещество, B результате чего прекращается горение.
Азот используют и для так называемого объемного ту—
шения, при этом его огнетушащая концентрация долж—
на быть не менее 31% заданного объема.
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B практике пожаротушения все более широко при-
меняются огнетушащие порошковые составы общего и
`специального назначения. Порошки общего назначе-
ния—типа ПСВ на основе дикарбоната натрия, типа
ПФ и П—1А на основе фосфорноаммонийных солей—
используют для тушения пожаров легковоспламеняю—
шихся и горючих жидкостей, спиртов, горючих газов,
древесины, угля, резины, электроустановок, находящих-
ся под напряжением до 1000 B. Однако они непригод—
ны для тушения пожаров металлоорганических жидко-
стей H некоторых других веществ. 'Для этой цели не—
пользуют порошки специального назначения типа ПС-1
на основе карбоната натрия и типа СИ-2 на основе
крупнопориетого силикагеля, насыщенного жидким хла-
доном 114В2. B настоящее время считают, что механизм
тушения пожаров порошковыми составами заключает-
ся в ингибировании (торможении) химических реакций
горения газообразными продуктами испарения и раз-
ложения порошков; разбавлении горючей среды газо-
образными продуктами разложения порошков или не-
посредственно порошкового облака; охлаждении зоны
горения в результате затрат теплоты на нагрев частиц
порошков, их частичное испарение и разложение в пла-мени, а также в огнепреграждении по аналогии с деист—
вием огнепреградителей. Интенсивность подачи огнету-
шащих порошков общего назначения (ПСБ, ПФ, П-1А)
1,5...3,5 кг/(с-мг), специального назначения (СИ-2,
ПС) 0,3...50 кг/(с-м2).

39. Подготовка к тушению пожаров. Тушение пожа—
ров—основной вид боевых действий подразделений по-
жарной охраны, добровольных пожарных дружин. Эти
действия ведутся в различной обстановке: днем и но-
чью, B сильные морозы и жару, в задымленной и отрав-
ленной среде, на высотах, в подвалах, метро H других
подземных сооружениях, в условиях взрывов, обруше—
ний H стихийных бедствий. Они требуют полного напря-
жения моральных H физических сил, проявлен-ия My-
жества, смело-сти, находчивости, инициативы, стойко-
сти, а при необходимости и самопожертвования во имя
выполнения боевой задачи.

Опыт показывает, что успех в основном зависит от
эффективности первоначальных действий пожарного 0T-
деления или караула, быстроты прибытия к месту B03-
никшего пожара, наличия необходимой пожарной тех-
ники и профессионального мастерства пожарных. Счи-
тают, что время прибытия первого подразделения (от-
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деления, караула) на пожар не должно превышать
8 мин с момента вызова. Высокая боевая гототнтость
пожарных нштразделеиий ;тостнтчтетея повседневной подт-
готовкой личного состава к действиям в экстремальных
условиях. С вновь постуиающими на службу в подраз—
деления пожарнон охраны организуется первоначаль-
ная подготовка. Ее проводят как в учебных, так и в
строевых подразделениях, а также в индивидуальном
порядке. Основная цель данного вида подготовки——иа—
учить будущих пожарных, водителеі'т, диспетчеров, ра—
диотелефонистов и др. тняполиять свои обязанности на
службе и при возникножинп пожаров и сооттштствии C

требованиями уставов, иас'тавлетптй н инструкций, а так-
же изучить морально—ионнтичеекне, психологические,
нравственные и деловые качества пожарных, их способ-
ность успешно выполнять возложенные на них по дол-
жности задачи. Продолжптельность первоначальной
подготовки пожарных 70 ч, водителей 35. 11 диспетче-
ров (радиотелефоннстов) 36 ч, по 7 ч в день. Изучают-
ся такие предметы, как организация службы B пожар—
ной охране, пожарная техника и оборудование и при-
емы работы C ними, а также ножарио-тактическая под-
готовка. самостоятельной работе допускают толь-
ко сдавших зачеты по программе.

В программу боевой H политической подготовки вхо-
дят такие днсцт—тплнны, как политическая подготовка,
пожарная профилактика, пожарная техника, пожарно—
тактическая подготовка, пожарт-ю-строевая H физичес-
кая подготовка и др. Ее основные задачи: непрерывное
совершенствование знаний, умений и навыков по пре-
Дупреждению H тушению пожаров, работа C пожарной
техникой и оборудованием, выработка четких H слажен—
ных действий отделений H караулов на пожарах, так-
тических занятиях и учениях; формирование у личного
состава ма‘рксистско-ленинекого мировоззрения, воспи-
тание пожарных в духе сознательного и безупречного
выполнения требований присяги, уставов, наставлений
и служебного долга, неукоснительное соблюдение со-
циалистической законности и укреплет-тне дисциплины,
коммунистическое отношение к труду.

Подготовка водителей, газодымозащитников, радио—
телеграфистов, диспетчеров, рулевых, мотористов, ма-
шинистов и электриков пожарных кораблей организу-
ется H проводится по специальным программам в но-
жарных частях и учебных подразделениях (пунктах.
отрядах, школах).
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Рис. 9|. Учебно-тренировочный полигон
! — насосная; 2 —- технологический блок; 3— теплообменник; 4— резервуар;
5 —— технологическая емкость; б — эстакада; 7 — открытая технологическая на-

сосная; 8 — нефтепродуктопровод

Рис. 92. Тренировочный городок
1 —— лабиринт; 2 —— перекладина; 3 —— трап; 4 — туннель-, 5 -— площадка.; If):фрагмент жилого дома; 7—бум с лестницами; 8—— тсннодымошмера‚

учебная башня
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Для формирования у личного состава особых ка-
честв психологической надежности, развития способ-
ности к максимальной мобилизации собственных воз-
можностей в гарнизонах и частях пожарной охраны ус-
траивают учебно-испытательные полигоны, учебные го-
редки и огневые полосы психологической подготовки.
Обычно на территории полигона размещают фрагмен-
ты резервуаров, насосных станций, технологических ко-
лени и эстакад, узлов, задвижек и т. д. (рис. 91). {"о
вамысл'у рутководителя занятия на полигоне создают
контролируемый пожар на 1…3 или сразу на всех фраг-
ментах.

Учебный городок (рис. 92) предназначен для повсе-
дневной тренировки пожарных. На перекладине, пред-
ставляющей собой горизонтальную металлическую тру-
бу диаметром О,12 м, высотой 1 м, длиной 4 м, отраба-
тывают приемы работы со спасательной веревкой: за-
крепление за конструкцию, вязка узла для подъема по-
жарного оборудования на высоту.

Для тренировки вестибулярного аппарата исполь-
зуют вибрирующий трап длиной 15 м, высотой 1.5 м, из-
готовленный из двух досок толщиной 0,66 м, шириной
0,2 M каЖДая. С обеих сторон трапа размещают п'ро-
тивни, в которые наливают горючую жидкость.

Туннель из железобетонных лотков служит для от-
работки упражнений: «передвижение на четвереньках
по горизонтальной поверхности» и «передвижение по—
пластунски через узкий лаз». Длина туннеля м. вы-
сота 0,75`м, ширина 1,2 M. Во время занятий в верхней
части выхода из туннеля устанавливают т\теталлические

желоба, в которые наливают горючую жидкость. При
Движении по туннелю пожарный в кислородно-изолиру-
ющем противогазе встречает различные препятствия, на—
ходится в среде сильного задымления и высоких тем—
ператур. _

Упражнения по подъему и спуску по вертикальнон
лестнице выполняют на буме с лестницами. Лестницы
(одна длиной 6 м, другая 6,5 м, обе шириной 0,6 м)
прикреплены к металлической раме высотой и шири-
ной 6 м. В верхней части снаряда имеется переходная
площадка с поручнями. На расстоянии 3 м от бума на—
ходится подставка для мяча. Выполняя упражнение.
пожарный со стволом взбирается по одной лестнице,
затем, находясь на высоте, сбивает водяной струей мяч.

Фрагмент жилого дома представляет собой стено-
вую панель с оконным проемом и двумя лестничными
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маршами с площадкой. Под площадкой размещена ем—
кость с горючей жидкостью. На этом снаряле пожар-
ные отрабатывают упражнения по трат-тспортировке по—
страдавших вверх и вниз по маршевым лестницам, тре-
нируются в проведении разведки с отыскапием мане-
кена и т. д. Эти упражнения тоже выполняются в за-
Дымленной атмосфере.

Физическая выносливость вырабатывается на пло-
шадке для перемещения грузов. Площадка размером
6><8 м окаймлена бортовым камнем или панелями вы-
сотой 0,6 м. Внутри нее на песке разбросаны тяжелые
предметы, которые в ходе занятий пожарные перекан-
товывают с помощью немехат-тизнрованного инстру-
M ента. №531- Ь!:"… №.:»-

Лабириит с трансформирующейся конфигурацией,
внутренних стен выполнен из трубчатых стоек высотой

м, скрепленных сеткой. Он предназначен для приоб-
ретения навыков передвижения со стволом и рукавами,
находящимися под напором, в помещениях с большим
числом поворотов, а также для выработки умения оп—
ределить пройденное расстояние. В общий комплекс ГО“

родка входят башни и теплодымокамера.
В состав огневой пол-осы входят: огневой барьер,

фрагмент эстакады высотой 2 M с 1, 2 очагами горе-
ния, мостик—трап над открытой емкостью или приямком
площадью 10…12 м2 с горючей жидкостью, подземная
емкость без кровли с горючей жилкостью площадью
20…40 м?, а также металлическая площадка высотой'
5...8 M с двускатной крышей, повреждет—тным техноло-
гическим оборудованием и лафетным стволом.

На полигонах, в городках и на огневых полосах пси-
хологической подготовки пожарные под руководством
опытных командиров и наставников отрабатывают
практические навыки по тушению пожаров в сложных
условиях. Методика проведения таких занятий изло-
жена в специальных указаниях.

40. Основы организации тушения пожаров в насе-
ленных пунктах. В первой статье «Боевого устава по-
жарной охраны» записано, что охрана социалистической
собственности от пожаров—священный долг каждого
работника пожарной охраны. Выполнение этой задачи
достигается профилактическими мероприятиями и ту—
шением пожаров. Как и любой общественно полезный
труд, борьба с пожарами требует от личного состава
ОПРСДСЛВНПЫХ ЗПЗНИИ, УМСПИЯ И IlaBbIKOB, a TaIOKC ЦИС-
циилинированности, разносторонней тактической выуш



ки, умения быстро оценить обстановку, принять грамот—
ное решение и проявить настойчивость в его вьпюлис-
ннн. Для успешного решения задач по списанию людей
в случае угрозы их жизни и здоровью от огня и дыма
и ликвидации пожаров в кратчайший срок небходимо
рас-полагать достаточными МЦТСРНЫЛЬНЫМН н людскими
ресурсами, уметь быстро сосредоточить у места про-
исшествия необх0днмые силы и средства и т\таксималь—

не использовать их тактике-техническнс возможности.
Централизованное руководство пожарными подраз-

делениями при выполнении повседневных оперативно-
служебных задач и тушении пожаров достигается объе-
динением их в гачрннзон пожарной охраны. Согласно
«Уставу службы пожарной охраны МВД СССР», гар—
низон создается на базе пожарных частей города, дру—
гих населенных пунктов и объектов народного хозяй-
ства. В границы гарнизона включают также некоторые
близлежащие населенные пункты. Возглавляет каждый
гарнизон пожарной охраны начальник, организующит'т
гарнизонную и караульную службу.

Га-рнизот-п—тая служба обеспечивает постоянную бое-
вую готовность пожарных частей 11 ДПД, взаимодсі’тст-
вие с аварийт-то-технтнтеекими службами города (энер-
гетической, водопроволт-юй, газовой), а также с меди-
цинской H милицейской, единое руководство недразде-
лениятми на пожарах.

Караульная служба заключается в оргат-тизации не—
прерывного дежурства личного состава караулов и 60-
евых расчетов ДПД. Для этого в воет-тизнрованных по-
жарных частях установлен трехсмет-тный, а в професси-
ональных—четырехсменный порядок несения кара-
ульной службы. Продолжительность каждой смены
1 сут. В это время личный состав занимается боевой и
политической полготовкой no расписанию, постовой и
дозорной службой в районе выезда и на охраняемом
объекте, выезжает на пожары и аварии, принимает уча—
стие B ликвидации последствий стихийных бедствий,
выполняет другие работы по указанию старшего на—
чальника.

Важная роль в организации гарнизонной н карауль-
ной службы принадлежит штабам пожаротушения. В их
обязанности входит четкое знание оперативно-тактиче-
ских особенностей городов, других населенных пунктов,
иаиболее важных и пожароопасных объектов народного
хозяйства; контроль за боеготовностью дежурных ка—
раулов и ДПД, техническим состоянием пожарной тех-
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3:214”Elfifipyrlllggélémélé 2?};ng связи ‚в пожарных час-
Журньтм карауламрв Hy ыи оказание помещице-

.. , установлении нарушении правил
пожарнон оезонасности на охраняемых военизирован—
нои и профессиональной пожарной охраной объектах;
своевременная разработка и корректировка оператив-
ных документов (оперативных планов пожаротушения,
расписаний выездов на пожары, справочников водоис-
точников, схем оповещения личного состава гарнизо-
нов H T. д.), а также контроль за разработкой опера—
тивных документов B пожарных частях; проведение за-
нятии с дежурными караулами; организация взаимо-
деиствия с аварийными службами; выезд на пожары,
производственные аварии H катастрофы, B районы сти-
хииных бедствий; руководство тушением пожаров.

Несение караульной службы—боевая задача, тре-
бующая от личного состава точного соблюдения всех
требований «Устава службы пожарной охраны МВД
СССР», непреклонной решимости, выс-окей бдительно-
сти H инициативы. При несении караульной службы
‚личный состав имеет право на отдых, продолжитель-
ность которого регламентирована распорядком дня.

Важнейшим оперативным документом B каждом гар-
низоне пожарной охраны является расписание выезда
пожарных частей на пожары. В сельских районах
также составляют расписание выезда или планы прИ-
влечения сил и средств на тушение пожаров. В основу
расписания выездов положена номерная система вы-
зова определенного числа отделений B зависимости от
масштаба пожара. В большинстве городов страны при-’
няты три номера вызова. По первому номеру вызова к
месту происшествия высылают два отделения ближай-
шей пожарной части. На наиболее важные объекты——
театры, школы, больницы, детские сады и ясли, музеи
вьтставки, крупные предприятия H т.д.—заранее пре-
дусматривают повышенные номера вызовов. Такой под
рядок значительно сокращает время сосредоточения
сил H средств у места происшествия, способствует бЫ-`
строму тушению пожара, позволяет своевременно ока-'
зать помощь людям. '

С ростом экономического потенциала страны, не-
прерывным усложнением технологических процессов про-=
изводства, развитием многоэтажного промышленного И
гражданского строительства повышается вероятностъ
возникновения крупных пожаров, для успешной борьбы
с которыми требуются мощная специальная пожарная
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техника и разнообразные огнетушащие средства. В co-
ответствии с территориально-отраслевым размещением
существующие пожарные. подразделения по охране го-
создана разветвленная сеть опорных пунктов тушения
крупных пожаров. Базой огюрных пунктов являются
родов, других населенных пунктов и объектов народ-'
ного хозяйства. Опорные пункты оснащают: пожарными
насосными станциями, рукавными автомобилями, ав-
толестницами, автомобилями воздушно-пенного туше-
ния, технической службы, связи и освещения. На них
создают также запасы пожарных рукавов, лафетных
стволов, генераторов пены и пенообразователя. В гра-
ницы обслуживания опорного пункта включают несколь-
ко районов или объектов. '

Все нити управления гарнизонной и караульной
службы в гарнизоне пожарной охраны сходятся на цент-
ральном пункте пожарной связи (ЦППС), который име-
ет радио- и проводную связь со всеми дежурными ка-
раулами, а также прямую телефонную связь с аварий-
ными службами города и важнейшими объектами. ЦППС
располагает всеми сведениями o силах и средствах, а
также информацией об оперативно-тактических особен-
ностях важных объектов. ЦППС регулирует очеред-
ность выездов дежурных караулов на практические за-
нятия. При приеме сообщения o пожаре старший дис-
петчер немедленно высылает K месту вызова дежурное
подразделение, анализирует информацию o пожаре, ко-
торая поступает от граждан и руководителя тушения
пожара, докладывает o пожаре старшему начальнику,
высылает дополнительную помощь, при необходимости
частично передислоцирует дежурные караулы или от-
деления для охраны города, выполняет все распоряже-
ния РТП. ’

Главная задача гарнизонной H караульной служб —
обеспечить эффективную и четкую работу пожарных
ПОДразделений и ДПД в ходе боевых действий, K кото—
рым относятся выезд и следование на пожар, разведка
пожара, спасание людей на пожаре, боевое разверты-
вание, тушение пожара.

41. Боевые действия подразделений пожарной охра-
ны. Главная задача при выезде и следовании на пожар
состоит B том, чтобы прибыть к месту вызова B крат—
чайший срок. Это достигается точным приемом адреса
вызова, хорошим знанием района выезда, определением
кратчайшего пути следования и быстрым сбором лично-
го состава по тревоге. При следовании к месту вызо-
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ва пожарные с командиром уточняют оперативно—так-
тические особенности объекта, расположение и мош-
ность ближайших вод‹')источников, намечают ориенти-
ровочные пути и способы прокладки рукавных линий,
готовят снаряжение, выполняют другие работы, связан-
ные с предстоящими боевыми действиями на пожаре.
При обнаружении в пути следования другого пожара
командир выделяет часть сил на его тушение, сообща-
ет об этом на ЦППС no радио, а при отсутствии радио-
связи посылает одного пожарного сообщить no теле-
фону.

Всякие заявления гражцан об отсутствии пожара
или его ликвидации не дают права дежурному караулу
возвратиться B часть. Пожарные обязаны лично убе-
диться B достоверности такой информации и только пос-
ле этого принять решение o возвращении. Право раз-
решить возвращение дежурных подразделений, нахо-
дящихся B пути или у места происшествия, имеют стар-
ший начальник и диспетчер ЦППС.

Пожарные автомобили следуют к месту вызова ко—`
лонной с соблюдением полной безопасности движения.
Пожарные имеют право пользоваться сигналом-сире-
ной. При возвращении B часть сиреной пользоваться не
разрешается. Порядок построения колонны следуюший:`
автоцистерна— автонасосг— специальные автомобили.
В головном автомобиле находится начальник караула
При вынужденной остановке одного или нескольких no-
жарных автомобилей колонна продолжает следовать K
месту вызова. О случившемся начальник караула до-
кладывает на ЦППС. Если на пути следования встре-
чаются непредвиденные препятствия (перекопанная
улица, неисправный мост, закрытый железнодорожный
переезд и т.д.,) то избирают кратчайший объезд.

Для доставки личного состава, пожарной техники и
оборудования, огнетушащих средств к месту пожара
используют также железнодорожный, водный и воз—
душный транспорт.

Разведка пожар а—важнейший вид боевых
действий пожарных подразделений, организуемый KO-

мандирами всех степеней и штабом пожаротушения для
получения данных o развитии пожара, которые необ-
ходимы для принятия решения перед тушением пожара
и в ходе его. Она ведется непрерывно с момента выезда
подразделения на пожар и до его ликвидации. Основ-
ные задачи разведки: быстро, своевременно и достовер-
но получить данные o пожаре. Хорошо организованная
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разведка позволяет малыми силами потушить сложный
пожар, оказать своевременную помошь людям.

Исключительно важное значение имеет целеустрем-
ленность разведывательных действий, которые зависят
главным образом от четкого формулирования РТП и
уяснения подчиненными боевых задач, проявления ак-
тивности при разведке. Чтобы добиться этого, необхо-
димо широко использовать смекалку личного состава
и его находчивость. При ведении разведки следует
всегда помнить, что обстановка на пожаре постоянно
меняется. Отсутствие внешних признаков пожара вы-
нуждает удвоить усилия, чтобы раскрыть малейшие из-
менения обстановки или убедиться B TOM, что никаких
изменений действительно не произошло. В ходе развед-
ки во многих случаях требуется'выполнять боевые дей-
ствия по спасанию людей или тушению пожара. По при-
бытии K месту вызова руководитель тушения пожара оп-
ределяет состав разведки, ставит боевые задачи, опре-
деляет район их действия для сбора данных внутри
зданий и сооружений, направляет группы пожарных
разведчиков из двух и более человек. Разведку источ-
ников противопожарного водоснабжения H путей про-
кладки рукавных линий может вести один человек.

Во время разведки ее состав должен определить ме-
стонахо>кдение людей, пути и способы их спасания или
эвакуации и принять меры к обеспечению их безопас-
ности; установить место и размер пожара, направление
и пути распространения огня; опасность взрыва, отрав-
ления, обрушения строительных конструкций H техно—
логического оборудования; узнать у специалистов объ-
екта o наличии и количестве легковоспламеняюшихся
жидкостей, газовых баллонов и трубопроводов. элект-
роустановок пед нагрузкой; выявить необходимость эва—
куации или зашиты имущества; уточнить возможные
пути и направления введения сил и средств; определить
местоположение ближайших водоисточников и их мощ-
ность. Разведывательные данные получают прежде всего
личным осмотром, опросом осведомленных лиц, а так-
же, изучением документов.
К очагам пожара в здании нужно добираться крат-

чайшим и наиболее удобными путями: через наружные
вх0ды‚ лестничные клетки, коридоры. Если эти пути от—
резаны огнем или в местах их расположения высокая
температура и сильное задымлеиие. то используют
оконные проемы, пожарные лестницы, коленчатые подъ—
емиики, вскрывают конструкции. «Боевой устав пожар-
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ной охраны» обязывает ведущих разведку немедленно
оказывать помощь пострадавшим, принимать меры к
ограничетппо распространения огня всеми доступными
способами и средствами: закрыванием окон H дверей,
использованием внутренних пожарных кранов и т.д. B

зависимости от сложившейся обстановки.
В задымленных помещениях очаг пожара определя-

ют no отблескам пламени, нарастанию температуры,
характерным звукам, потрескиванию, запаху продуктов
горения. Скрытые очаги горения B пустотелых конструк-
циях нахолят по температуре их поверхностей, прога-
рам, выходу дыма через трещины H неплотности, ха-
рактерному шуму, изменению цвета штукатурки или
краски. Границы горения внутри конструкции устанав-
ливают контрольным вскрытием. При этом определяют
не только границы горения, но и пути распространения
огня.

Консультации осведомленных лиц по планировке
помещений, степени огнестойкости конструкций, нали-'
чию и размещению взрыво- H пожароопасных веществ;
и материалов, особенностям систем вентиляции и Эйер-'
госнабжения, технологического процесса производства H'
T. д. являются пенными разведывательными данными
для принятия правильного решения по тушению no-'
жара. При внешних признаках горения разведку ве—’
дут со стволом. `

Условия ведения разведки обычно очень слож‘ны.
Сильное задымление‚ высокая температура, темнота,_
сложная планировка помещений и т.д. требуют от ее—
става разведки высокого мастерства, выдержки и вза-
имопомощи, соблюдения правил техники безопасности.
В задымленных помещениях следует предвигаться вдоль
стен ближе к окнам во весь рост, если дым идет снизу,
пригнувшись или ползком, если дым вверху. Надо обя-
зательно запомнить маршрут движения по характерным
приметам, числу поворотов, планировке помещения, 060-
рудованию и т.д. При работе B изолирующих противо-
газах B группе разведчиков должно быть не менее трех
пожарных. Помимо противогазов B экипировку этой
группы или звена входят переговорное устроиство, лом
для простукивания конструкций, групповой и индиви-
дуальные электрические фонари. Перед входом в задым-
ленное помещение выставляют пост безопасности. По-
стовой обязан поддерживать постоянную связь с коман-
диром разведчиков и немедленно передавать его инфор-
мацию РТП, начальнику боевого участка голосом или

—-—296-—



через связного. Постовой не имеет права оставлять свой
пост.

Путевой шпагат или спасательную веревку пропус-
кают через карабин каждого пожарного, входящего в
состав разведывательной группы. Группа B задымленном
помещении или B темноте двигается в колонне по од—
ному, не отрываясь друг от друга. При плохом само—
чувствии хотя бы одного разведчика группа немедлен—
но прекращает разведку, помогает выйти товарищу или
выносит его на свежий воздух, оказывает ему помощь
и докладывает o случившемся комаНДиру. Если раз-
ведка велась отделением ГДЗС, то одно звено оказывает
помощь пострадавшему, а другое продолжает выпол-
нять боевое задание.

В темноте и дыму не следует торопиться. Путь дви-
жения необходимо тщательно обследовать на ощупь
ногой, постукиванием ломом или другим предметом, на
лестничных клетках придерживаться стены, так как ог-
раждающие перила могут быть неисправными. Bo из-
бежание ожогов двери в помещения нужно открывать
осторожно, оставаясь под защитой дверного полотнища,
При входе B помещение, где происходит горение, надо
иметь наготове ствол, обратить внимание на наличие
автоматических замков на дверях. Дверь следует оста-
вить B открытом положении, а выходя из помещения,
закрыть ее.

При обнаружении B ходе разведки очагов горения.
угрожающих быстрым распространением или создаю-
щих опасность людям и ценному имуществу, состав раз—
ведки должен подавить их, применяя огнетушители.
стволы от автоцистерны, внутренний пожарный кран`
удалить из зоны горения емкости с легковоспламеняю—
щимися жидкостями, баллоны с газом, перекрыть кра-
ны на газопроводе H т.д.

Особую осторожность следует соблюдать при пере-
движении по обледенелым крышам H лестницам. Для
безопасности используют пожарные топоры, спасатель—
ные веревки, передвигаются no коньку, по возможности
избегая крутых скатов крыши и т.д.

Спасание людей на пожаре—первоочеред—
ная задача пожарных. Спасательные работы ор-
ганизуют, если людям угрожает огонь, опасность
взрыва или обрушения конструкций, если помещения
и пути эвакуации заполнены дымом, и если люди не мо—
гут самостоятельно покинуть опасные места. РТП по
прибытии к месту вызова немедленно организует и лич-
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но проводит тщательную разведку задымленных поме—
щений, чтобы найтн пострадавших и вынести их на
свежий воздух. Категорически запрещается всем no-
жарным, ведущим разведку, ограннчнваться заявленн-
ями граЖДан об отсутствии в помещениях людей. Прове—
ряют помещения во всех случаях и только после тща-
тельного осмотра, убедившись в отсутствии ЛЮДей‚ пре-
кращают эту работу. `

помещениях людей B первую очередь следует ис-
кать B кроватях и под ними, B шкафах, вблизи окон,
B корндорах, на лестницах и чердаках. Дети часто за-`
бираются ПОД кровати, диваны H столы. Человека, ли-
шившегося чувств, нужно повернуть лицом вниз, под-
хватить под руки (подмышки), поставить на колени,
руки передвинуть на спину, поднять на ноги и, придер-
живая левой рукой за спину, правой рукой взять правую
руку пострадавшего, быстро нагнуться с поворотом на
180° H взвалить его себе на спину, придерживая левой
рукой за ноги. Детей выносят на руках.

Спасательные работы чаще всего выполняют однов—
ременно с тушением пожара. Стволы подают B первую
очередь на пути эвакуации: B лестничные клетки, кори-
доры, переходы и т.д., а также B те места, где огонь
или дым непосредственно угрожают люцям. Если при-
нятыми мерами не удалось быстро ликВИДировать опас-
ность H угроза людям не устранена,. то на спасание
людей мобилизуют всех пожарных, используя все до-
ступные средства: пожарные лестницы, ПОДьемники‚ спа-
сательные веревки, переходные балконы, наружные
лестницы H др.

Пример. В З-этажном жилом доме B результате взрыва газа 11:1
кухне 2—го этажа возник пожар. Взрывом были выбиты стекла в
окнах, раскрыты двери. В коридоре и комнатах загорелись вещи. K
моменту прибытия первых пожарных подразделений огонь охватил
6 комнат и коридор 2-го этажа. Лестничная клетка и коридор З-го
этажа были сильно задымлеиьг Отрезанные от путей эвакуации ог.-
нем и дымом люди из окон 2—ro и З-го этажей просили o помощи.
Начальник караула принял решение немедленно приступить к спаса-
нию людей no трем вьтдвижным лестницам. Несмотря на высокую
температуру и густой дым, переставляя лестницы от одного окна к
другому, пожарные проникли во 2-й и 3-й этажи, спасли 25 чел., а
затем потушили пожар.

Иногда быстрое введение стволов или генераторов
пены может снизить или совсем устранить угрозу людям.
При спасательных работах следует в места скопления
людей направлять опытных пожарных или начальству-
ющий состав для предотвращения паники, использовать
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мегафоны и другие громкоговорящпе установки для объ—
яснения спасаемым обстановтш 11 порядка действий.

Последовательпость спасания людей определяют в
зависимости от угрожающет‘і опасности. Сначала помо-
гают людям, которым пепосредствепно угрожает огонь,
сильное задымленпе или высокая температура. в первую
очередь детям, затем больным, щюстарелым 11 женщи-
нам.

Очень важно следить за тем, чтобы люди не броса-
лись в горящий дом за имуществом, так как такие дей—
ствия нередко закаичпваются трагштескн.

Путями спасания людей служат основные и запасные
выходы, оконные проемы, балконы, различные отверстия
и проемы в стенах, нерекрьггтптх 11 перегородках. Во всех
случаях выбирают краттшйшпі’т и безопасный путь. Без—
условно, самыми надежными путями эвак 111111111 11 спаса-
ния являются лестничные клетки. Если в них огонь, то
его немедленно ликвидируют. Оконные проемы исполь-
зуют, если внутренние лестницы и коридоры горят пли
сильно задымлспы, а люди, находящиеся у окоп, ие мо-
гут выйти другим путем. Обычно для спасания из окон
52-го 11 3-1‘0 этажей используют выдвижные лестницы, ко—
ленчатые подъемники, спасательные приборы и веревки,
ннОГДа штурмовые лестницы и сташюнарпые наружные
пожарные лестницы. В высотных зданиях пользуются
виутрент-тими переходами из одной секции здания в дру—
гую и так называемыми балконами—отстойпикамн, а при
возможности лифтами. Способы спасания зависят от
обстановки на пожаре и психологического состояния лю-
дей. Наиболее часто используютз

самостоятельный выход людей в указанном направ-
лении по незадымлеиным коридорам, лестничт—гым клет-
кам, переходам;

вывод спасаемых под руководством пожарных, в пер—
вую очередь детей, больпых и престарелых;

вынос малолетних детей, а также лиц, не способных
к самостоятельному передвижег-тию;

спуск спасаемых по пожарным лестницам, коленча—
тым подъемникам и с помощью спасательных веревок.

Иногда пострадавший боится спускаться на землю
по выдвижной и автолестнице или в спасательном крес—
ле. В этих случаях пожарные страхуют пострадавших
спасательными веревками или сопровождают их по
лестнице.

Особое внимание сосредотачивают на спасательных
работах в местах массового пребывания людей (детских
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садах, яслях, школах, больницах, клубах, театрах, кино—
театрах, выставках, универмагах, гостиницах и т. д.).
В этих учреждениях главную ответственность за свое-
временную вынужденную эвакуацию людей несут руко-
водители учрежцений, а также рабочие и служащие.
Поэтому с обслуживающим персоналом регулярно про—
водят занятия и тренировки по выработке у них навыков
быстрой эвакуации людей во время пожара. В каЖДОМ

таком учреЖДении разрабатывают специальный план
эвакуации людей. Основа всех мероприятий—преду-
преждение паники и спокойный выход людей из угро-
жаемой зоны. Паника происходит от внезапного возник-
новения пожара или сообщения о нем. Человеком овла‹
девает страх, который подавляет сознание и волю, спо-
собность к ориентировке. Кажцый пожар страшен
неизвестностью, неожщанностью и последствиями. Вы—
нужденная эвакуация людей из театров, кинотеатров и
клубов, как правило, заканчивается до прибытия пожар-
ных подразделений. При возникновении паники пожар—
ные вместе с администрацией стараются устранить ее.
Очень важно взять инициативу в свои руки, говорить
громко и уверенно, призывая людей к спокойствию и
организованному выходу из зала или из здания. Одно-
временно на путях эвакуации ставят пожарных, которые
своим присутствием, советами и помощью возвращают
людей в нормальное психологическое состояние и помо-
гают организованному движению к выходам. Боевое
развертывание следует производить через служебные
вх0ды и по пожарным лестницам, чтобы не занимать
эвакуационные пути. Если зрители в театре, кинотеатре,
клубе не знают о пожаре, то им об этом говорить не
следует. Необхоцимо представление или демонстрацию
кинофильма прекратить и п0д каким-нибудь предлогом
пригласить зрителей K выходу из зрительного зала (на-
пример, сослаться на внезапную болезнь артиста, кино-
механика или на неисправность кииоаппаратуры). Это
объявление должен сделать директор учреждения или

„ лицо его Ban/1011131011100, громко и спокойно.
Спасательные работы в детских, лечебных и учебных

учреждениях проводят совместно с обслуживающим пер-
соналом. Очередность, способы и" приемы эвакуации
больных определяет медицинский персонал. Их рекомен—
ДідПИЯМИ ПО`1КЭРНЫС рУКОВОДСТВЬ/ЧО'Т‘СЯ И ПРИ СПЗСЭПИИ ПО—
страдавших. Ходячие больные покидают опасную зону
самостоятельно или В СОПРОВОИ<ДСПИИ IIOPKapIIbIX И МЕДИ—
цинских работников. Порядок выноса тяжелобольных
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определяет главный. дежурный или лечащий врач. По-
жарные защищают эвакуационцые пути от дыма и огня.
а также помогают выносить больных.

Эвакуируют детей из детских садов (яслей) н 111110.11
воспитатели, няни, учителя и ученики старших клас—
сов — члены ЮДПД, активисты В холодное время 10111
эвакуированные школьники должны быть тепло одеты,
а дошкольники _одеты или завернуты в одеяла и раз-
мещены в соседнем теплом здании под наблиоденнем
взрослых.

Эвакуация детей ночью осложняется, так как дети
спят, а в учреждении находится ограниченное число
взрослых. случае вынужденной эвакуации необходимо
спокойным голосом разбудить ребят, помочь им одеться
и организовать быстрый выход из здания или помеще-
ния. Ни B коем случае нельзя допускать раздранштель-
ного тона B обращении с детьми. По прибытии к месту
вызова пожарные немедленно вкшочаются в работу по
эвакуации детей, а при необходимости— 11 их епасаиню.

Во всех случаях, когда на пожаре ведут спасатель—
ные работы‚ вызывают медицинскую помощь. Пожарные
должны уметь оказывать пострадавшим первую до—
врачебную помощь, а также знать правила и уметь
самоспасаться. Для этого B первую очередь пользуются
обычными эвакуационпымп путями. Указателем направ—
ления выхода может быть рукавная линия. Иногда, что-
бы спастись из горящего помещения, находящемуся на
верхнем этаже, безопаснее подняться наверх и затем
пройти в сторону. Если обычные пути отрезаны огнем,
то спасаются по пожарным лестницам, коленчатым
подъемникам или с помощью спасательной веревки.

оев ое р аз B е р ты B a н и е —- приведение пожар-
ных машин, оборудования, огнетушащих средств в го-
товность для выполнения работ по спасанию людей и
тушению пожара. Этапы боевого развертыват-тия: подго-
товка, предварительное и полное развертывание.

Подготовку выполняют во всех случаях по прибытии
на пожар одновременно с разведкой. Она включает в
себя установку насосов на водоисточники с присоедине—
нием всасывающих рукавов и пуском воды в насосы,
снятие креплений пожарного оборудования, ориентиро—
вание па местности для определения возможных путей
прокладки рукавных линий и доставки пожарного обо-
рудования, а также возможных препятствтятг'т, способов
их преодоления и другие работы. При подготовке авто-
цистерны к боевому развертыванию включают насос`
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пускают в него воду из автоцистерны и присоединяют
рукавную линию с примкнутым стволом к напорному
патрубку насоса.

Предварительное развертывание выполняют, если по
внешним признакам пожара можно сразу определить
направление прокладки магистральной рукавной линии
и доставки пожарного оборудования к месту пожара.
В него входят все работы, выполняемые пожарными при
подготовке к боевому развертыванию, а также установ—
ка насосов на водоисточники, прокладка магистральных
рукавных линий и установка разветвлений, подноска к
ним рукавов для рабочих линий, стволов, лестниц и
другого пожарного оборудования.

Полное развертывание пожарного подразделения
производят, если известны позиции ствольщиков, места
расстановки пожарного оборудования. Оно включает
все работы, выполняемые пожарными при подготовке к
разветыванию и при предварительном развертывании,
и начинается после них или сразу по прибытии на по-
жар.

Своевременная подача воды к месту пожара —важ-
иейшее условие его успешного тушения, поэтому изуче-
нию системы противопожарного водоснабжения B рай-
оне выезда пожарной части, тактике-технических харак-
теристик пожарных автомобилей и мотопомп, кратчай-
ших и наиболее выгодных путей прокладки рукавных
линий от водоисточника к месту пожара придается осо-
бое значение в общей системе боевой подготовки лично-
го состава.

Совокупность рукавных линий и насосов называют
насосно-рукавной системой (рис. 93). Схему прокладки
рукавных линий на пожаре выбирают в зависимости от
количества подаваемой воды, мощности водоисточника
и расстояния от него до места пожара, а также мощно-
сти пожарного насоса.

Рукавные линии делятся на магистральные и рабо-
чие. Линию, идущую от насоса до разветвления, назы-
вают магистральной, а от разветвления до ствола——
рабочей. В отдельных случаях рукавная линия одновре-
менно может быть магистральной и рабочей. В зависи-
мости от положения в пространстве различают рукав-
ные линии горизонтальные, наклонные и вертикальные.

Магистральные линии прокладывают как от места
пожара и водоисточннку, так и от водоисточника к мес-
ту пожара. При отдаленных водоисточниках практику-
ют также встречную прокладку рукавных линий. Способ
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PHC. 93. Схема прокладки насосно-рукавных линий

прокладки зависит от обстановки на пожаре, характера
местности и в основном диктуется условиями наиболее
быстрой подачи первого ствола на пожар. Длина рука-
вов должна быть в 1,2 раза больше расстояния, на ко-
торое прокладывается эта линия, так как практически
невозможно добиться совпадения геометрической длины
местности и рукавной линии из—за различных препятст—
вий н подвижности рукавов. Для прокладки пожарных
рукавов на местности выбирают кратчайший путь по
краю дороги, чтобы не мешать движению трат-{спорта.
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Проезжую часть автомобильной дороги пересекают под
прямым углом. В этом случае рукавные линии защища-
ют рукавпыми мостиками.` При пересечении железнодо-
рожных и трамванных путей рукавные линии прокла-
дывают под рельсами. Поскольку механическая проч-
ность пожарных рукавов неодппакова, от насоса реко-
мендуется прокладывать сначала рукава первой
категории как наиболее прочные (обычно они намотаны
на рукавную катушку).

Бесперебойную работу магистральных рукавных
линий обеспечивают ножарные-колонщики. Они следят
за их исправностью, выполняют текущий ремонт, ис-
пользуя рукавные зажимы, заменяют вышедшие из
строя рукава новыми, работают на разветвлениях и ре-
гулируют подачу воды B рабочие линии.

Чтобы уменьшить повреждение рукавов, магистраль-
ные линии рекомендуется подводить к горящим зданиям
и сооружениям под прямым углом. Если на трассе про-
кладки рукавных линий находятся горящие материалы,
кислоты и т. д., эти участки стараются обходить или за-
щитить рукава подручными средствами.

Места установки разветвления определяют в зависи-
мости от максимального сокращения длины рабочих ру-
кавных линий и удобства их обслуживания. При низких
температурах наружного воздуха разветвления устанав-
ливают внутри зданий или утепляют теплоизоляцион-
ными материалами. Зимой на развившихся пожарах
прокладывают резервные магистральные и рабочие ру-
кавные линии, а также поддерживают непрерывное дви-
жение воды B пасосно-рукавной системе.

Для подъема рукавных линий на высоту используют
лестничные клетки, спасательные веревки, коленчатые
подъемники, лестницы наружные пожарные, автомобиль-
ные, выдвижные и штурмовые. Вертикальные линии за-
крепляют рукавными задержками, которые крепят под
соединительные головки. Рабочие линии прокладывают
с таким расчетом, чтобы у ствольщика был запас, необ-
ходимый для маневрирования при тушении пожара. В
зависимости от конкретной обстановки длина запаса
рут-давней линии может быть различной, но не менее 10 M.

Внутри зданий и сооружений рекомендуется приме-
пять прорезиненные рукава и прокладывать их таким
образом, чтобы они не затрудняли эвакуацию людей и
материальных ценностей. B лестничных клетках их рас-
полагают по возможности вертикально между маршами.

В ночное время магистральные и рабочие рукавные
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линии оберегают от повреждений особенно тщательно.
Эту работу поручают позорным, работникам милинни и
членам ДП

На пожаре следят за тем, чтобы пожарные машины H
оборудование не мешали расстановке прибывающих сил
и средств, не затрудняли уличного движения H своими
действиями способствовали тушению пожара. Этого мож-
но достигнуть, зная тактико-технические данные пожар—
ных машин и оборудования, имея навыки их примене-
ния H ориентируясь в быстро меняющейся обстановке на
пожаре.

Туш е н и е п о ж а р а —— основной вид боевых дей-
ствий подразделений пожарной охраны. Успешное туше-
ние пожара во многом зависит от своевременного вве-
дения в действие первого ствола, который подается либо
для непосредственного направления на очаг пожара (при
неразвившемся пожаре), либо на основном пути распро-
странения пожара для локализации горения до ввода в
действие других стволов.

Как указывается в «Боевом уставе пожарной охра-
ны», преграждение распространения огня H его ликви-
дация достигаются быстрым выходом ствольщиков на
боевые позиции, активными и умелыми тейетвиями на
позициях, бесперебойной и маневренной работой ствола-
ми (генераторами пены); непрерывным взаимодействием
между подразделениями, а также ствольщиками, рабо-
тающими на соседних боевых позициях; умелым сочета-
нием работы стволов и вскрытия конструкций.

КаЖДый пожарный H командир отделения обязаны
знать на пожаре свою боевую задачу, задачи, поставлен-
ные перед отделением H караулом, проявлять при выпол-
нении их инициативу и настойчивость.

Основные силы и средства прибывающих на пожар
подразделений в первую очередь вводят на решающем
направлении. Это требование, одно из основополагаю-
щих B пожарной тактике, вытекает из широко использу-
емого в военном деле принципа массирования —сосредо-
точения основных усилий на важнейшем участке или на-
правлении в нужное время.

При определении решающего направления «Боевой
устав пожарной охраны» требует иметь в виду прежде
всего успешное проведение спасательных работ на пожа-
ре` предотвращение взрыва, защиту наиболее ценных объ-
ектов (зданий, помещений, сооружений. изделий и т. п.)`
ограничение распространения пожара на основных путях
продвижения огня.
ll Зак. 34o __ 305 __.



Тушенпе пожара может происходить при недостатке
воды, в условиях низких температур, при силы—юм за-
дымленни или при сильном ветре, а также при возникно-
вении химических и иных очагов заражения, повышен-
ной радиации. При недостатке воды прежде всего приме-
няют стволы со спрысками малого диаметра, перекрыв-
ные стволы H стволы с распылителями. В первую оче-
редь стремятся использовать водные растворы смачива-
телей и воздушно-механическую пену для тушения пожа-
ра на решающем направлении. Из отдаленных водоисточ-
ников воду к месту пожара подают вперекачку по на-
сосно-рукавным системам или подвозят автоцистернами.
Если к водоему нет благоустроенного п0дъезда для по-
жарных автомобилей, то воду из него забирают перенос-
ными пожарными мотопомпами или гидроэлеваторами.
Увеличить раскол, воды на тушение пожара из ведопро-
вода можно, временно отключив от него потребителей H

включив насосы-повысители. Все эти особенности рабо-
ты при тушении пожара в условиях недостатка воды или
других огнетушащих средств должны знать командиры
отделений, ствольщики, колонщики H водители.

Существует ряд приемов H способов тушения пожа-
ров в условиях низких температур. При тушении наруж-
ных открытых пожаров применяют мощные воляные
струи из лафетных и ручных стволов без перекрывных
устройств. Насосно-рукавные системы должны работать
бесперебойно. При прокладке магистральных H рабочих
линий используют в первую очередь прорезиненные на-
порные рукава больших диаметров. По возможности
разветвления устанавливают внутри зданий или, так же,
как и соединительные головки, утепляют подручными
материалами либо снегом. При ремонте рукавных линий
(накладке рукавных зажимов, замене рукавов) подачу
воды не прекращают, а несколько снижают давление в
насосио-рукавной системе. Насосы и рукавные линии
отогревают горячей водой. Убирают рукавные линии без
остановки подачи воды при сниженном давлении, начи-
ная разъединение рукавов от ствола. Выполняют эту
работу 2…3 чел. на каждый рукав. Замерзшие рукава в
местах соединений или перегибов предварительно ото-
гревают горячей водой или паром, а затем аккуратно
собирают, укладывают на грузовые автомобили H до-
ставляют на рукавную базу.

При тушении пожара в условиях сильного задымле-
ния прежде всего удаляют дым из лестничных клеток,
коридоров и других помещений, служащих эвакуацион-
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ными путями. Для этого активно тушат пожар, провет-
ривают помещения с помощью мощных дымососов, че-
рез оконные проемы, а также созданием подпора возду-
ха в шахтах лифтов, лестничных клетках высотных зда-
ний и зданий повышенной этажности, тамбур-шлюзах
эвакуационных коридоров или туннелей. Разведку пожа-
ра, его тушение, спасание и эвакуацию людей, а также
эвакуацию имущества и разборку строительных конст-
рукций в задымленных зданиях и сооружениях выпол-
няют B изолирующих противогазах. В этих условиях по-
жары тушат, как правило, распыленными водяными
струями H воздушно-механической пеной.

При тушении открытого пожара во время сильного
ветра горящие головни и искры разносятся на большие
расстояния, образуя новые очаги горения, обрушиваются
свободно стоящие или подгоревшие конструкции, личный
состав может оказаться окруженным огнем. B этих ус-
ловиях для тушения пожара подают мощные водяные
струи из лафетных и ручных стволов, немедленно ликви-
дируют новые очаги горения, выставляют с подветрен-
ной стороны посты н дозоры со средствами тушения для
защиты зданий и сооружений. При резком изменении
обстановки ствольщикн немедленно отходят на резерв-
ные позиции, переносят рукавные линии и отводят по-
жарные автомашины в безопасные места.

Тушение пожара может происходить при возникно-
вении очагов заражения, образованных силы-юдет'іству-
ющнми ядовитыми или радиоактивными веществами.
Чаще всего в народном хозяйстве применяют следующие
сильнОДействующие ядовитые вещества (СДЯВ): аммиак,
хлор, оксид углерода, сернистый ангидрид, сероуглерод,
трнхлорнд фосфора, фторид водорода.

Пример. В результате аварии сошел с рельсов железнодорожный
состав из цистерн с нефтепродуктами н хлором. Возникли пожар и
химический очаг заражения. Авария произошла на болотистой ме—
стности, вблизи населенных пунктов, Работы по ликвидации по—
следствий аварии проводились несколько суток. 113—311 угрозы от-
равления парами хлора часть населения из близлежащих населенных
пунктов была эвакуирована.

В комбинированном очаге личный состав должен
работать в изолирующих противогазах и специальных
защитных костюмах.

Тушение пожаров на других объектах, где применя-
ЮТСЯ радиоактивные вещества, СОПРЯЖЗНО С опасностью
радиационного поражения ЛИЧНОГО состава. Работы Б
ЭТИХ УСЛОВИЯХ ВЫПОЛНЯЮТ ПОД СТРОГНМ КОНТРОЛЭМ уров-
НЯ радиации, В противогазах и защитных КОСТЮМЗХ.
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Выполняя задачи по спасанию людей, находящихся
в горящих H задымленных помещениях, и тушению по-
жара с наименьшим ущербом, прежде всего стараются
ограничить дальнейшее распространение огня, т. е. ло-
кализовать горение в определенных границах H полно-
стью ликвндировать его имеющимися силами и средст-
вами.

В пери0д локализации пожара личный состав боевых
расчетов пожарных автомобилей главным образом но-
дает средства тушения для прекращения распростране-
ния огня, уменьшения интенсивности горения, охлажде-
ния строительных конструкций H защиты технологичес-
кого оборудования. В зависимости от размеров пожара
и места его развития по указанию руководителя под-
разделения используют компактные или распыленные
водяные струи. Для тушения пожаров внутри зданий и
сооружений пользуются предпочтительно распыленны-
ми струями. Однако в начальной стадии тушения целе-
сообразно применять компактные струи для п0давления
наиболее интенсивных очагов горения механическим
воздействием мощных H дальнобойных струй воды. В
первую очередь ствольщики подают стволы на защиту
путей эвакуации, затем на пути распространения огня
и защиту несущих конструкций здания или сооружения.
При тушении огня на вертикальных поверхностях струи
направляют сверху вниз. Опытный ствольщик никогда
не работает «по дыму», струю воды или пены он всег-
да направляет в очаг горения и подходит к нему так
близко, как только возможно, не нарушая мер предо-
сторожности.

При работе на высоте, на приставных лестницах
ствольщики обязаны закрепляться спасательными верев-
ками и карабииами.

Во избежание поражения электрическим током за-
горевшиеся электроустановки тушат после их обесточи-
вания. Электроустановки отключает обслуживающий
персонал. Если по каким-либо причинам снять напря-
жение невозможно, то тушить ее компактными и распы-
ленными водяными струями, допускается только, если
напряжение не превышает 10 кВ и при согласии обслу-
живающего персонала. При этом ствол надежно зазем-
ляют, ствольщик надевает диэлектрические перчатки и
сапоги, Согласно Инструкции по тушению пожаров на
электроустановках электростанций и подстанций Мии-
энерго СССР (М., 1980) минимальное расстояние от
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насадка ствола до горящей и соседней негорящей элект-
роустановок принимают по табл. 23.

Та бл ица 23. Минимально допустимое расстояние от насадка
ствола до горящих и соседних негорящих электроустановок и кабелей

Минимальное расстояние, м. при диамет-
HOMHHaJIbHOE напряжение ре спрыска, ММ

электроустановки, кВ

13 19

l
До 1 включительно 3,5 4
Более 1 до 10 включительно 4,5

Пожарные лестницы устанавливают для спасания
людей из верхних этажей, подъема пожарных со ство-
лами, рукавными‘ линиями и ручным пожарным инстру-
ментом на высоту для вскрытия конструкций и тушения
пожара. Автомобильную и выдвижную лестницы при-
меняют для подъема на этажи, чердак и крышу здания.
Штурмовую лестницу самостоятельно или вместе с авто-
мобильной H выдвижной лестницами применяют для
п0дъема на этажи, а также для передвижения по кру—
тым скатам крыши. Крюк штурмовой лестницы закреп-
ляют за конек крыши, внутренний угол которого не пре-
вышает Между собой лестницы соединяют также
крюком. Передвижение по такому устройству допускает-
ся только при страховке спасательной веревкой. Лестни-
цу-палку B основном применяют для работы внутри по-
мещений. В отдельных случаях в помещениях с высоки-
мн потолками используют и выдвижные лестницы. Для
установки автолестницы у здания выбирают площадку
размером 12><12 м с ровной поверхностью и твердым по-
крытием.

Позиции лестниц выбирают с такими расчетом, что-
бы прн распространении пожара они не оказались в
зоне огня. Если, например, выдвижную лестницу тре-
буется поставить к окну, из которого выбивается пламя,
то ее обязательно защищают водяными струями. Иног-
да выдвижиые лестницы используют для подъема пено-
сливов или генераторов пены на борт горящих резер-
вуаров. Если на выдвижной лестнице находятся люди,
ее поддерживают пожарные или закрепляют за конст-
рукции. Категорически запрещается переставлять лест-
ницу на новые позиции, если об этом не извещен под-
нявшийся по ней личный состав и ему не указаны пути
возвращения или перехода на другую позицию. В ноч-
ное время места установки лестниц освещают.
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Часто на пожарах приходится вскрывать H разбирать
конструкции зданий для спасания людей, эвакуации
имущества, обнаружения скрытых очагов горения, вво-
да огнетушащих средств, удаления дыма и газов, про-
никания к очагу горения, ликВИДации угрозы обруше-
ния H создания противопожарных разрывов. Для выпол-
нения этнх работ используют B основном ручной неме-
ханнзнрованныи и механизированный иструмент: топо-
ры, пилы, ломы, багры, комплект механизированного
инструмента УКМ—4, электродолбежники, пневмомолот-
ки, приборы для резки электропроводов H другие уст-
ройства.

Все эти средства малой механизации надо использо-
вать умело H только для выполнения поставленной за-
дачи. Обычно вскрывают и разбирают горючие или
трудногорючие перекрытия. Перегородки разбирают в
основном для обнаружения скрытых очагов горения и
реже для спасания людей, эвакуации имущества H уда-
ления дыма. Во всех случаях эти работы начинают
только после окончания подготовки к действию
средств тушения—стволов, генераторов пены, газовых
средств и т. п. Часто вскрывают перекрытия и перего-
родки в задымленных помещениях, и пожарные вынужде-
ны работать B изолирующих противогазах. Этот ВИД ра-
боты наиболее сложен H связан с затратой большого ко-
личества энергии.

Прежде чем приступить к вскрытию конструкций,
определяют на ощупь или по изменению цвета штука-
турки, появлению дыма H пламени, потрескиванию H
T. д. место предполагаемого горения. Затем намечают
границы вскрытия, педготовляют рукавную линию под
напором веды и перечисленными выше инструментами
начинают работу. В этом месте не допускается скопле-
нне людей.

При вскрытии и разборке конструкций стараются не
ослаблять несущие части зданий, так как это может
привести к обрушению, повреждению газопроводов,
электросетей и электроустановок, технологического обо-
рудования и т. д.

Элементы разобранных строительных конструкций
сбрасывают на землю, Место, отведенное для сбрасыва-
ния материалов, освобождают от рукавных линий, по-
жарных лестниц и другого оборудования, выставляют
постового для наблюдения и предупреждения несчаст-
тиях случаев.
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При тушении пожара очень важно защитить него-
рящее оборудование, изделия, сырье и материалы от
воздействия огнетушащих средств, дыма H высокой тем-
пературы. Во многих случаях это одна из главных забот
пожарных. Для этого эвакуируют ценности из опасной
зоны, защищают их брезентами, полиэтиленовыми плен-
ками, отводят воду по рукавам, убирают ее, используя
гидроэлеваторы‚ ведра, совки и опилки.

Пожар считается ликвидированным, когда все оча-
ги горения потушены. РТП лично убеждается в этом,
после чего объявляют о ликвидации пожара. Иногда да-
же при самом тщательном осмотре можно не заметить
тления, поэтому на месте пожара оставляют позорного
или пожарное отцеление.

42. Руководство боевой работой на пожаре. Боевая
работа пожарных недразделений—сложный H много-
образный процесс, требующий исключительно четкой
организации управления действиями личного состава
пожарной охраны и служб, привлекаемых к работе на
пожаре. Эту работу возлагают на руководителя туше-
ния пожара РТП, который должен быть специалистом
пожарного дела и иметь необходимые навыки. Он яв-
ляется прямым начальником всего личного состава по-

_жарных подразделений, прибывших на тушение пожа-
ра. РТП, осуществляя единоначалие на пожаре, несет
персональную ответственность за исход тушения, жизнь
личного состава и сохранность пожарной техники. Вся-
кое проявление недисциплинированности особенно ги-
бельно при тушении пожара и спасании людей. При
выполнении приказа каждый пожарный обязан прояв-
лять инициативу, находчивость, смелость H отвагу.

Если на пожаре работает одно отделение, РТП яв-
ляется командир отделения, начальник караула или
лицо. его замещающее, а при работе нескольких отде—
лений (караулов) —старший начальник в соответствии
с порядком, установленным в гарнизоне пожарной ох-
раны.

С т а р ш и й н а ч а льн ик. прибывший на место
пожара, проверяет организацию тушения. выбор решаю-
щего направления действий сил псдразделений. необхо-
димость привлечения дополнительных сил H средств.
Он несет полную ответственность за исход тушения по—
жара независимо от того, принял руководство тушенн-
см на себя или нет. При отдаче приказания. минуя
РТП, старший начальник автоматически вступает в
роль РТП, o чем он обязан немедленно объявить свое-
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му предшественнику, начальнику оперативного штаба
тушения пожара и начальникам боевых участков.

По прибытии к месту вызова РТП организует илич-
но проводит разведку, изучает и оценивает обстановку
на пожаре, определяет решающее направление, рассчи-
тывает силы, средства H огнетушащие средства. Пос-
ле этого РТП ставит боевые задачи перед личным со—
ставом пожарных подразделений и контролирует их вы-
полнение, при необходимости разбивает место пожара
на боевые участки (БУ) и назначает их начальт—тиков,
определяет ориентировочный объем работ, ставит перед
началы-тиками БУ задачи H выделяет в их распоряже-
ние силы H средства. В зависимости от особенностей
объекта и сложившейся обстановки РТП может орга-
низовать оперативный штаб тушения пожара. Во всех
случаях РТП назначает начальника тыла.

О и е р а т и B H ьт й ш т а б тушения пожара являет—
ся органом управления всеми силами H средствами,
привлекаемыми для тушения пожара. Состав оператив-
ного штаба зависит от объема и сложности работ по
тушению пожара, а также от числа сил H средств,
привлекаемых для его ликвидации. Bo всех случаях в
состав штаба вводят представителей объекта, на кото—
ром происходит пожар. Работу этого подразделения
возглавляет начальник штаба, который является первым
заместителем РТП. Основные задачи штаба на пожаре:
сбор, изучение и подготовка данных для принятия ре—
шения РТП. В случае необходимости начальник штаба
от имени РТП отдает подразделениям распоряжения,
которые подлежат беспрекословиому исполнению, конт—
ролирует выполнение распоряжений РТП.

Оперативный штаб осуществляет вызов H встречу
дополнительных сил, их расстановку и распределение по
боевым участкам, разведку пожара и сбор информации
об обстановке и ходе тушения пожара. Штаб организу—
ет взаимодействие и непрерывное управление подразде—
лениями, контролирует все виды связи на пожаре.

Через ЦППС или лично начальник штаба устанавли-
вает связь с такими службами, как водопроводная,
газовая, энергетическая, медининская, милицейская и
т. д. Представители этих служб по прибытии на пожар
поступают в распоряжение РТП. От его имени началь-
ник штаба дает им указания на выполнение работ по
отключению газовых и электрических сетей, созданию
в водопроводе напора, достаточного для питания пожар—
ных насосов водой, оказанию медицинской помощи по-
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страдавшим и но охране места пожара, а также мате-
[.)II'dJIbllle lLCllllOC'l‘t‘ll.

Главный инженер, начальник цеха или другие пред—
ставители объекта, втоноченпые в состав штаба, компе-
тентны остановить технологический процесс, привлечь
рабочую силу и механизмы для вспомоптгельных работ
по тушению пожара.

Штаб также оперативно организует расстановку
прибывающих сил и средств, создает резерв для смены
работающих, принимает меры к установлению причи—
ны пожара, информирует должностных лиц о ходе его
тушения. В распоряжении начальника штаба находят-
ся связные подразделенпй, прибывших к месту пожара.

Тушенпе любого пожара связано с четкой ор га—
1-1 изацией работ тыла: встречей и расстанотжоі'т
на водоисточники прибывающих подразделений, беспе—
ребойной подачей требуемого для тушения числа ство—
лов. Особое значение приобретает четкость работы ты—
ла в тех случаях, когда дежурные караулы нлп отде—
ления прибывают H прокладывают рукавные линии по
нескольким направлениям с различных улиц и переул-
ков, а также при подаче воды из удаленных от места
пожара водоисточников. Помимо оперативных задач
по своевременной подаче огнетушащих средств на ту-
шение пожара начальник тыла обязан обеспечить ква—
лифицироваиную эксплуатацию и обслуживание пожар-
ных автомобилей, их своевременную заправку горюче-
смазочными материалами, охрану и быстрый ремонт
рукавных линий, а при необходимости создать запас
пенообразующих веществ. Обязанности начальника ты-
ла РТП может возложить на командира отделения, на-
чальника караула или на других лиц начальствующего
состава, которые хорошо знают расположение водоисточ-
ников, их мощность, кратчайшие пути прокладки рукав—
ных линий, умеют организовать бесперебойную подачу
средств тушения на развившемся пожаре.

В зависимости от объема работы на пожаре созда—
ют службу тыла: в помощь начальнику тыла выделяют
группу специалистов из пожарных подразделепиі’т, во-
допроводной службы, а также вьтдают рукавные авто—
мобили, грузовой транспорт, автобензозаправщикп,
технические средства для отогревания замерзших гид—
рантов, рукавных линий и т.д.

Из оперативных документов в каждом дежурном
карауле имеется справочник водоисточников, в котором
указаны местоположение водоисточников диаметр водо-
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проводных сетей, вместимость водоемов. Справочни-
кп могут быть в виде таблиц или планшетов, на кото-
рые наносят схему водопроводных сетей с гидрантами
на плане района выезда.

Однако никакой документ не может заменить тща—
тельного изучения водоисточт-тиков на местности. Конеч-
но, при наличии большого числа пожарных гидрантов
B районе выезда трудно запомнить их местоположение,
поэтому для решения этой задачи устанавливают так
называемые указатели водоисточников.

Важнейшая задача, которую должны решить при
тушении пожара РТП и его штаб,—установление не-
прерьтвной и гибкой связи с командирами работающих
подразделений и ЦППС.

Регулярная информация об обстановке на пожаре
дает возможность диспетчеру ЦППС, старшему началь-
нику бьтстро проанализировать события H принять ре-
шение o высылке дополнительных сил и средств, даже
если РТП этого не сделал.

Личный состав караула непрерывно информирует
своих командиров H РТП o складывающейся обстанов-
ке. Руководитель анализирует информацию, передает
на ЦППС, принимает решения и отдает распоряжения
подчиненным. Командиры отделений и пожарные орга-
низуют и постоянно поддерживают между собой связь
взаимодействия. При работе на пожаре одного карау-
ла связной поочередно обеспечивает связь РТП с
ЦППС, боевыми позициями и шоферами пожарных ав-
томобилей, подающих воду или пену к месту пожара.
Для передачи информации связной использует перенос-
ную H автомобильную радиостанцию, телефон и т. д.
Связной не только технический исполнитель, но и ак-
тивный помощник начальника. При необходимости он
напоминает РТП 0 сообщениях на ЦППС и помога-
ет ему собирать сведения для информации.

При работе на пожаре нескольких караулов РТП
организует все виды связи лично, через связных, на-
чальников штаба, тыла и боевых участков. В этом слу-
чае на пожаре работает отделение связи и освещения.

Командир каждого подразделения, прибывающего
на пожар, обязан доложить о прибытии РТП или началь—
нику штаба и выделить в их распоряжение связного.
Связных обычно снабжают переносными радиостанция-
ми, благодаря чему быстро собирается информация об
обстановке на боевых участках, в тылу. РТП или на-
чальник штаба анализируют ее H принимают решение.
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Напальиики боевых участков организуют связь между
собой лично, через связных, по радио 11 телефону.

43. Тактика тушения пожаров в различных условиях.
Тушение пожаров в подвалах. Подвалы илч
подземные этажи зданий предназначены для размеще—
ния инженерных коммуникаций (водопроводных, тепло-
вых, каиализатиюниый и др. сетей) и котельных.
Их иногда используют для разметцеиия материальных
складов, различных мастерских, коиторских и подсобных
помещений. Под уникальными зданиями подвалы имеют
сложные объемно-плаиировочпые решения, большую
площадь H соединяются с верхними этажами техноло-
гическими проемами, лифтаМи и лестннчиыми клетка—
ми. Иногда такие подвалы бывают миогоэтаишыми.
Как правило, к крупным подвалам Сделаны не менее
двух въездов с улицы, разветвленная есть асфальтиро-
ванных дорог для транспорта.

Подвалы пед жилыми и общественными зданиями
имеют более простую планировку. Обычно входы в них
делают самостоятельными, не допуская их совмещения
с лестничньтми клетками общего пользования. В старых
зданиях входы B подвалы устроены с лестт-тичпой клетки,
из—за чего она быстро задымляется во время пожара.

При возникновении пожара B подвале огонь и про—
дукты сгорания распространяются в верхние этажи че—
рез различные проемы и отверстия, вентилятнюпиые ка—
налы, шахты лифтов, а также путем прогрева конст—
рукций и коммуникаций. Массы нагретого воздуха уст—

ремляются вверх, увлекая за собой дым. Лестт-тичиые
клетки и этажи быстро задымляются, возникает слож-
ная обстановка, создающая угрозу людям. Из-за недо—
статка кислорода B подвалах вещества и материалы
сгорают не полностью, H B атмосфере создается повы-
шенная концентрация оксида углерода.

Рассмотрим действия пожарных при тушении пожа—
Da B подвале многоэтажного жилого дома. Bo время
разведки личный состав тщательно проверяет первый и
последующий этажи, а также чердак здания и устанав—
ливает степень опасности для людей. Разведку пожара
в подвале выполняют звенья ГДЗС. Одновременно груп-
па пожарных разведчиков берет с собой ручной пожар-
ный ствол или генератор воздушно—механической пены.
Разведка в подвале устанавливает место пожара, раз-
меры H направление его развития. РТП организует тща—
тельный контроль за работой пожарных разведчиков
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B подвале, создает резерв для оказания немедленной
помощи. Сведения o конструктивных особенностях
подвала РТП также получает из опроса компетентных
лиц и жильцов дома.

После того, как РТП определит решающее направ-
ление, поставит перед пожарными боевые задачи и ука-
жет боевые позиции, приступают к тушению пожара. К
этому времени личный состав должен закончить рабо-
ты по установке пожарных автомобилей на водоисточ-
ники, прокладке рукавных линий, подготовке дымосо-
сов стволов и генераторов воздушно-механической пены.

Практика тушения пожаров в подвалах показала,
что воздушно—механическая пена обладает наибольшим
эффектом по сравнению с другими огнетушащими сред-
ствами. Часто введения двух—трех ГПС—600 достаточно,
чтобы локализовать пожар в течение нескольких ми-
нут. Ручные пожарные стволы H генераторы пены не-
дают в подвал через входы, оконные проемы. Иногда
пробивают отверстия в стенах.

Пример. В подвале З—этажного здания, который использовался
под материальный склад, возник пожар. Склад был разделен на
три секции общей площадью 830 м2. Секции разделялись металличес—
кими сетками, На стеллажах хранились спецодежда, бумага H рент-
геновская пленка. Перекрытие над подвалом железобетонное. В
подвале бьтли два входа из лестничных клеток общего пользования,
а также грузовой люк, через который можно было проникнуть B

подвал снаружи.
К прибытию дежурного караула в составе двух отделений на

автоцистернах из выходов H люка подвала выходил дым; кладовщик
сообщил, что в одной секции горят ватное обмундирование, бумага и
18 кг рентгеновской пленки. РТП приказал составу разведки первого
отделения в противогазах и со стволом от автоцистерны следовать
вместе с ним в подвал через люк, второму отделению произвести
боевое развертывание от ближайшего гидранта с подачей двух
стволов в подвал через люк и вход из лестничной клетки, Об угрозе
людям он не поинтересовался. Состав разведки быстро разыскал
очаг горения и принял меры к его тушению. При выходе РТП из
подвала ему заявили, что через второй ход в подвал ушли трое ра.-
бочих в фильтрующих противогазах и об их судьбе ничего не из-
вестно. Получив такое сообщение, РТП вместе со звеном ГДЗС вто-
рого отделения немедленно направился на поиски рабочих, Вскоре
в 15 м от второго входа в педвал они обнаружили трех человек в
бессознательном состоянии и вынесли их наружу. Пострадавшим
немедленно оказали медицинскую помощь, их жизнь была спасена.
Пожар ликвидировали одним стволом. Ошибка РТП могла привести
к тяжелым последствиям и лишь своевременное сообщение граЖДан,
а затем энергичные действия звена газодымозащитников предотвра-
тили человеческие жертвы.

До окончательной ликвидации пожара в подвале no-
жарные все время наблюдают за состоянием располо—
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Рис. 94. Схема тушении пожара в подвале

1—дымосос; 2—стволы. поданные в очаг пожара и на защиту 1-го чтажа;
3 — брезентовые перемычки

жсппых выше этажей, принимают меры для удаления
из них дыма и тушения возможных очагов горения.

Отдельные очаги горения B подвале тушат водяны—
ми струями. НарЯДу с ликвидацией горения пожарные
дымососами удаляют дым из подвала, лестничных кле—
ток H нагнетают в них свежий воздух, проветривают
этажи. Для выпуска дыма из лестничной клетки. откры—
вают также дымовые люкн или верхние окна. Если вы-
ход из подвала совмещен с лестничной клеткой, то его
закрывают 'брезептовой перемычкой (рис. 94).

При обнаружении признаков деформации надпод—
вального перекрытия немедленно докладывают РТП,
предупреждают работающих в подвале и удаляют лю-
дей с аварийного участка перекрытия.

При тушении пожаров B подвалах особенно точно
соблюдают правила техники безопасности. Из—за высо-
кой температуры работающие звенья ГДЗС приходится
менять через 5...10 мин. Организацию этой работы РТП
поручает опытному командиру.

Многие подвалы имеют сложную планировку, в них
можно заблудиться и оказаться в критическом поло—
жении. Чтобы лучше ориентироваться, составляютопе-
ративные карточки. Иногда иланьт подвалов укрепляют
на входных дверях.

Тушение пожаров на этажах. Этажом назы-
вают часть здания между перекрытиями, предназначен-
ную для постоянного или временного размещения лю—
дей, оборудования H другого имущества. Начавшийся
на этаже пожар создает непосредственную угрозу лю—
дям. Возникнув в одной комнате или в корндоре, огонь
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может быстро распространиться в соседние помещения,
на выше- H нижерасположенные этажи. Даже B зданиях
I H II степеней огнестойкости пожарная нагрузка дости-
гает 50 кг на 1 м2 площади пола. Между собой этажи
здания соединяются лестничными клетками, лифтами,
технологическими проемами, вентиляционными канала-
ми, мусоропроводами и т. д. По этим устройствам рас-
пространяются огонь и дым. Кроме того, огонь пере—
дается по пустотам и поверхностям горючих и трудно-
горючих перекрытий, перегородок, стен, а также вслед-
ствие теплонровоцности ограждающих конструкций.
Внутренняя планировка этажей жилых H общественных
зтаний очень разнообразна: секционная, коридорная,
смешанная. Производственные этажи разделяются на
отдельные помещения внутренними поперечными и про-
дольными стенами.

Во многих городах H населенных пунктах построено
много зданий повышенной этажности этажей)
H высотных (более 16 этажей): жилых домов, гостиниц,
общественных и административных. Для отделки внут-
ренних интерьеров широко использованы легкогорючие
материалы: синтетические ворсовые покрытия и плен—
кн, древесностружечные плиты. В некоторых зданиях
такие материалы применены и на путях эвакуации лю-
дей что недопустимо.

При пожарах B таких зданиях огонь, дым, пр0дук-
ты горения через неплотности B ограждающих конст—
рукциях, шахты лифтов и технические коммуникации,
лестничные клетки и по коридорам быстро распростра—
няются по горизонтали и вертикали, угрожая жизнии
здоровые „ночей. Отсутствие незадымляемых лестнич-
ных клеток, балконов и лоджий, переходов из одной
секции здания в другую способствует возникновению па-
ники, приводит к несчастным случаям. Надо постоянно
иметь B виду, что возможность гибели людей B M11010-
этажных знаниях и десятки раз больше, чем и мало-
этажных. Чтобы исключить гибель людей и быстрое
распространение огня и дыма здания повышенной этаж-
ности и ттсотные оборудуют установками сигнализа—
нии. пожаротушения H дымоудаления.

Пример, Пожар возник на 5-м этаже одного из четырех блоков
1‘2-этажной гостиницы. Со стороны внутреннего двора гостиницы к
отиому току примыкало 22—этажное здание, соединенное с ним
коридорами н пвчмя общими лестничными клетками, K моменту
11111101111111 первых пожарных подразделений горело несколько поме-
шений на 71. F1 11 H 12-111 этажах одного блока. Огонь 11 густой дым
быстр!) {ТЯРПООС'ГРЗНЯЛИ'ЁЬ ПО КОРИДОРЭМ ГОСТИНИЦЫ H3 OCTBJIbeIe
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этажи, а также в высотную часть гостиницы. Из открытых окон от-
резанные огнем люди просили о помощи, В сложившейся обстанов-
ке силы пожарных подразделений направлены на спасание
людей, локализацию пожара по этажам H предотвращение его
распространения на другие блоки гостиницы, Спасание людей и лик-
ВИДация пожара велись в сложных условиях, пожарные работали
внутри помещений только в кислородных изолирующих противогазах.
Из опасной зоны было эвакуировано свыше 1000 чел., в том числе
спасено по механическим H ручным пожарным лестницам 177 чел.,
подано свыше 90 водяных струй, из них 42 от внутренних пожарных
кранов. Пожаром было повреждено около 90 гостиничных номеров,
частчино обгорела ощелка корндоров‚ холлов, лифтов. Одной из глав-
ных причин быстрого распространения огняисильного задымления,
а также гибели людей оказалась огромная скорость, 4...8 м/мин, рас-
пространения огня по поверхности отделочных материалов (деревян-
ным панелям, синтетическим обоям). Дым но лифтовым шахтам иле—
стничным клеткам быстро проникал B верхние этажи и растекался по
коридорам, которые не были отделены дверями от лифтовых холлов.

При возникновении пожара прежде всего устанавли—
вают опасность его для людей, очаг горения и пути
распространения огня. Для этого РТП организует раз—
ведку. Группы разведки действуют в разных направле-
ниях, используя B первую очередь внутренние лестнич—
ные клетки. Состав разведки тщательно проверяет верх—
ние и нижние этажи, а также чердак. В большинстве,
случаев опасность для жизни людей устанавливается
сразу после прибытия пожарных подразделений по кри—
каМ о помощи. Однако отсутствие их вовсе не означает,
что на этажах нет людей, нуЖДающихся в помощи.

На горящем этаже определяют очаг пожара, его
границы и пути распространения, проверяют ограждаю—
щие конструкции визуально, на ощупь и контрольными
вскрытиями, а также устанавливают их температуру,
границы и плотность задымления. На расположенном
выше этаже проверяют перекрытие над очагом горения
и вентиляционные каналы. При обнаружении признаков
горения определяют его границы и пути распростране—
ния, а также проверяют все этажи и чердак. На распо-
ложенном ниже этаже выявляют признаки горения не-
рекрытия, стен, перегородок и вентиляционных кана—
лов, определяют необходимость эвакуации или зашиты
имущества от воды, а также устанавливают наблюде—
ние за поведением перекрытия. Обычно при по:»каре на
одном этаже стволы подают на горящий этаж` & 11:1 выше—
H нижерасположенные—резервные стволы. Если гв-
жар распространяется по пустотам ограждающих кон—
струкций и вентиляционным каналам, то стволы вводят
на все верхние этажи и на чердак. Вскрывают перекры—
тия, перегородки и вентиляционные каналы, только
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имея наготове подготовленный ствол (генератор пены
средней кратности).

При пожаре на нескольких этажах стволы подают на
горящие этажи, а также на выше- и нижерасположен-
ные и на чердак. Для прокладки рукавных рабочих ли-
ний пожарные в первую очередь используют лестничные
клетки, грузовые и пассажирские лифты. IlpH отсутст-
вии просвета между перилами рукавные линии на эта-
жи поднимают с балконов, через оконные проемы на
спасательных веревках и закрепляют их задержками за
несущие или ограждающие конструкции через каждые
20 M no высоте. Кроме того, в зданиях повышенной
этажности стволы подают от внутреннего противопо-
жарного водопровода. Если лестничная клетка охваче-
на огнем или через нее невозможно пробраться к очагу
горения, то стволы подают в окна по пожарным лест-
ницам, коленчатым подъемникам. Ствольщик должен
экономно расходовать воду или пену, направляя их в
очаг горения H B первую очередь на несущие конструк—
ции. Желательно выбирать такие боевые позиции, что-
бы струя воды или пены направлялась на очаг горения
сверху вниз. Для удаления дыма с путей эвакуации
(коридоров, вестибюлей, лестничных клеток) используют
стационарные противодымные установки, перенос-
ные дымососы, а также открывают окна B верхних эта—
>как.

Для вскрытия потолка применяют багры H yHHBep-
сальные крюки. Сначала пожарные отбивают штукатур—
ку, затем вскрывают подшивку горючего или трудно—
горючего перекрытия. Сквозное вскрытие и разборку
перекрытий производят сверху механизированным и
немеханизированным инструментом.

Дощатые и паркетные полы вскрывают так, чтобы
после пожара доски H паркет можно было использовать.
Дощатый пол начинают разбирать от плинтуса или от
середины, для этого одну доску разрубают или разре—
зают. При вскрытии стен, потолков и перегородок
оберегают художественные лепку и роспись.

Двери снимают без повреждений и с наименьшим
ущербом (выдергивают пробой, снимают замок, выби—
вают фрамугу или фчлшку). Длг‘ проветривания поме-
щений или выпуска дыма во время пожара открывают
окна; если рама не открывается, выбивают стекло в
верхней части.

Во время тушения пожара на этажах нельзя скап-
ливаться большими группами. При разборке конструк—
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ций сквозные проемы B перекрытиях ограждают или
выставляют около них постовых. При малейших приз-
наках деформации перекрытий немедленно покидают
помещение и занимают боевые позиции B проемах
внутренних стен или на балконах. Разобраниые конст-
рукции укладывают вдоль наружных стен гвоздями
вниз. В условиях сильного задымления ствольщики ра—
ботают B составе звеньев ГДЗС.

В темное время боевые участки и позиции освещают
электрическими фонарями или прожекторами, так как
во избежание электротравматизма сеть в части здания
или на отдельных этажах отключают. особой осторож—
ностью обращаются c газовыми приборами и трубопро—
водами. Лучше всего на время пожара их перекрывать.

Тушение пожаров на чердаках. Чердачные
помещения— часть пространства между крышей и чер—
дачным перекрытием. Несущие конструкции крыш вы—
полняют из дерева, стали и железобетона в виде стро—
пил, стропильных ферм H крупных панелей. Составной
частью крыши является кровля. B качестве кровельного
материала используют листовую сталь, асбестоцемеит,
черепицу, доски, толь, рубероид и другие материалы.

В современном индустриальном строительстве чер—
дачные перекрытия выполняют из железобетонных плит.
Однако существует еще много зданий, у которых эти
конструкции горючие с пустотами. Чердачные перекры—
тия опираются на стены и колонны. Иногда их делают
подвесными, например в концертных залах, театрах,
кинотеатрах и других грах<данских зданиях с больши—
ми пролетами. В этом случае чердачное перекрытие
подвешивают к нижним поясам несущих ферм. Иногда
в чердачных помещениях устраивают мансардные этажи.

В крупных зданиях чердачные помещения разделяют
противопожарными стенами, которые ВЫВОдят поверх
кровли не менее чем на 40 см. Из-за наличия окон на
чердаке воздух постоянно движется, образуются сквоз—
няки, способствующие развитию пожара. Обычно в чер—
дачных помещениях размещают вентиляциониые кана—
лы и камеры, тепловые сети и другое инженерное обо—
рудование. Входы на чердак устраивают из лестничных
клеток общего пользования, а также по пожарным
лестницам. Нередко 113-3a позднего обнаружения пожары
в чердаках принимают большие размеры еще до при—
бытия пожарных подразделений.
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Пример, Пожар возник в чердачном помеЩении сиортивиого за-
ла. В одном блоке зданий размером B плоде 65><35 м, кроме спор-
тивного зала (2—й этаж) размещались столовая на первом этаже и
клуб завода за противопожарной стеной. Пожар обнаружили позд-
но, когда огонь охватил весь чердак и вышел наружу. Примерно че-
рез час после прибытия первого дежурного караула обрушилось по-
крытие спортзала, огонь распространился внутрь покрытия над сце-
ной клуба. Для тушения пожара не хватало воды` в городском водо-
проводе Убедившись, что ведяные струи из ручных стволов не до-
стигают цели, начальник боевого участка на сцене клуба
приказал пожарным поднять на колосники ствол,
вскрыть покрытие и ликвидировать очаги горения. Сам вместе с
заместителем начальника штаба пожаротушения и начальником
караула поднялся на колосники. Вскоре к ним присоединились еще
два человека. Неожиданно упала часть противопожарной стены, от
удара которой обрушилось покрытие сцены, Под завалом оказалось
четверо пожарных, двое из них погибли.

Противопожарная стена обрушилась вследствие конструктивных
недостатков: по высоте она имела разную толщину, средняя часть
была усилена вертикальными стальными стойками, стянутыми
болтами. Пожарные не знали об этом, а B ходе тушения пожара B
темное время суток они не имели возможности их обнаружить и
предупредить несчастный случай. Пожар ликвидировали с помощью
18 водяных струй лафетных и ручных стволов.

Для пожаров на чердаке характерны следующие
виды: горение кровли по негорючему основанию, крыши,
чердачного перекрытия, вентиляционных каналов ика-
мер. Пожары в чердачных помещениях сопровождаются
быстрым распространением огня, высокой температурой
и сильным задымлением не только чердаков, но илест-
ничных клеток. При горении мягкой кровли ветром и'
конвекционными потоками горящие куски толя и руд
бероида перебрасываются на соседние строения.

Чердачные помещения— труднодоступная часть
здания, поэтому во время разведки определяют лест-
ничные клетки, выходящие на чердак, и наружные ава-'
рийно-пожарные лестницы. Очень часто при пожарах
наружные лестницы оказываются единственным путем
на чердак. В ходе разведки и тушения тщательно про-
веряют не только горящую часть чердака, но и примы-
кающие к ней помещения. Кроме того, устанавливают
зоны задымления, места вскрытия кровли для выпуска
дыма и проникновения ствольщиков к очагу горения.

Первые стволы на тушение пожара на чердаке подают
по внутренним лестницам. Наращивают стволы по на-
ружным, автомобилытьтм, выдвижным лестницам и колен-
11311.1111 подъемникам, попадая к очагу горения через
чердачные окна и нодготовлениые у карниза отверстия.
В верхний этаж подают резервные стволы. Для туше-
НН?! пожара ПСНОЛЬЗУЮТ ВОДЯПЫС П ПСННЫС С’ГРУН.
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Вскрывать кровлю обычно начинают от конька или от намечен-
ной верхней точки и продвигаются вниз. Чтобы быстро и умело
вскрыть кровлю, надо знать определенные правила. Например, листы
кровельной стали (картины) соединяются фальцами о:…нартлми и
двойными, Лежачие фальцы делают в соединениях, направленных
поперек крыши, стоячие—вдоль ската. Чтобы снять один или не-
сколько листов (картин) стальной кровли, достаточно разогнуть
стоячие фальцы, оторвать ломом лист от обрешетки и осторожно
убрать его.

Работа по тушению пожара в чердачных помещени-
ях и на крыше требует особых мер предосторожности,
происходит на высоте и крутых скатах крыши в усло-
виях высокой температуры и сильного задымления. Во
время работы на крыше с уклоном скатов более 30° по-
жарных страхуют спасательными веревками. В чердач-
ных помещениях и на кровле работают небольшими
группами — по 2…3 чел.

Особые меры предосторожности принимают при не-
ремещении по крыше рукавных линий под напором во-
ды, а также при работе на обледенелых и крутых кры-

‚ .'. \шах. /
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Тушение пожаров на новостройках. Совре-
менное строительство зданий и сооружений благодаря
индустриальным методам, использованию негорючих
крупных блоков, панелей и объемных конструкций зна-
чительно уменьшает, но не исключает возможности воз-
никновения и быстрого развития пожаров. Опасность
пожаров на новостройках возрастает во время внутрен-
них отделочных работ, при монтаже оборудования и вы-
полнении огнеопасных работ.

Пример. От искр электросварки загорелось покрытие строящейся
прядильно-ткацкой фабрики. Здание в основном 1-этажное (с
встроенным 2-этажным административным блоком), длиной 216 м и
шириной 205 м, II степени огнестойкости. Покрытие по металлическим
фермам было выполнено из профилированных листов стали. В ка-
честве утеплителя использовали пенополистирол толщиной 50 мм.
водоизоляционного слоя—рубероил и кровельного слоя—фоль-
гоизол. Пенополистирол, рубероид и фольгонзол крепились битумной
мастикой. Нагрузка сгораемых материалов на покрытие была пример-
но 25 кгс/'м2. Противопожарных поясов в конструкции покрытия не бы—
ло. Наружный и внутренний противопожарный водопровод. сприн-
клерная установка пожаротушения находилисьвстадпи монтажа. а
подъезды к зданию завалены отходами. К прибытию первых 4 по—
жарных отделений большая часть покрытия была в огне. началось
его обрушение. Расплавленные пенополистирол п битум падали на
псдвесной потолок, оборудование продолжало гореть. Здание …-
полнилось большим количеством дыма. На тушение пожара было
подано 18 водяных струй из лафетного н ручных стволов.
Однако этого оказалось крайне недостаточно, а вода, не долетев
до очага горения, испарилась. Через 30 мин огонь, распрострМ—лз-
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шийся со скоростью 1500 м2/мин‚ превратил новостройку в груду
развалин.

Из—за большого числа проемов и отверстий в стенах
и перекрытиях B помещениях постоянные сквозняки,
способствующие быстрому распространению огня и ды-
ма по всему зданию или сооружению.

В лестничных клетках B ходе строительства еще не-
редко устраивают временные деревянные трапы и пери-
ла, что затрудняет их использование во время пожаров.
Часто на строительных площадках отсутствуют благо-
устроенные подъездные H внутринлощадочные дороги,
а также надежные источники противопожарного водо-
снабжения, Подвалы и этажи новостроек иногда исполь-
зуют для временного складирования строительных ма-
териалов и изделий или размещают B HHX подсобные
мастерские.

При возникновении пожаров на новостройках огонь
может быстро распространиться по внутренним и на-
ружным строительным лесам, конструкциям зданий, ле-
стничным клеткам, через проемы в перекрытиях, стенах
и перегородках.

Во время разведки пожара на новостройке устанав-
ливают очаг горения и пути распространения огня, со-
стояние конструкций здания, лестничных клеток, наличие
проемов B перекрытиях, пути прокладки магистральных
H рабочих линий, места размещения временных складов,
а также опасность и для башенных кранов и других
строительных механизмов.

При тушении пожаров на новостройках используют
следующие тактические приемы. При горении наружных
лесов подают мощные водяные струи, поднимая стволы
выше очага горения коленчатыми подъемниками, авто-
лестницами, башенными кранами. Одновременно часть
стволов подают внутрь здания по этажам к проемам
против горящих настилов лесов.

Если горение развивается по наружным лесам и вну-
три этажей здания, стволы на тушение пожара подают
в первую очередь внутрь здания B одном или B двух иа-
правлеииях. Позиции ствольщиков выбирают у лестнич-
ных клеток, оконных нроемов с приставлст—тными к ним
лестницами, на наружных лесах, чтобы в случае обру-
шения или деформации конструкций работающие могли
своевременно отойти в безопасные места. Тактические
приемы тушения пожара в подвале, на этажах и B чер-
дачных помещениях новостройки в основном такие же,
как в зданиях, находящихся в эксплуатации.
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Ha новостройках широко используют электрогазосва-
рочные установки, временную осветительную и силовую
электропроводку. Поэтому во время пожара отключают
все электросети и токоприемники, а баллоны с кислоро-
дом, ацетиленом и другими сжатыми газами эвакуируют
из опасной зоны или зантитнают струями воды.

Тушение пожаров покрытий. Сгораемые
покрытия большой площади чаще всего используют в
зданиях и сооружениях предприятий авиационной, маши-
ностроительной, текстильной промышленности, крупных
спортивных комплексов, складов, гаражей, ангаров, же-
лезнодорожных депо, рынков, выставок и др. По геомет-
рическим формам они бывают плоскими, сводчатыми,
куполообразными‚ часто со световыми и аэрационными
фонарями. При горении таких покрытий огонь быстро
распространяется по пустотам, нижним поверхностям, а
также по горючей теплоизоляции и кровле. Выделяется
большое количество дыма, быстро создается угроза об-
рушения покрытия, возникает необходимость их вскры-
вать. Поскольку покрытия находятся на большой высоте,
работы по тушению пожаров всегда трудны и опасны.

Пример. Пожар возник и быстро развивался в покрытии с тодтевой
кровлей. Дул сильный ветер. Огромное количество искр и углеи раз-
леталось на негоряшие участки покрытия, соседние здания. Возникло
до 250 новых очагов горения. В тушении пожара принимали уча-

стие до 300 рабочих предприятия и 15 пожарных отделении. Сво-
евременная расстановка сил и средств по тушению пожара внутри
здания и на покрытии, ликвидация вновь возникших очагов горения.
а также вскрытие отдельных участков покрытия, энергичные дейст-

вия пожарных и рабочих позволили быстро потушить сложныи пожар.
Основными тактическими приемами при тушении по-

жара покрытий больших площадей являются: одновре-
менная подача водяных струй из лафетных и ручных ство-
ЛОВ А BHypr ЗДЗНИЯ ДЛЯ ТУШВНИЯ ОГНЯ H8 I'IOKprTHH, 3a-
щита несущих конструкций и оборудования. нрегражде-
ние его ДЗЛЬНЗЙШЗГО распространения ПО НИМ; ПОЦЗЧЗ
водяных струй из ручных стволов на покрытие для ту—
шения огня и возможности разборки конструкций.

ВСКРЫВЭЮ’Г ПОКРЫТИЯ МЭХЗНИЗИРОВЗННЫМ ИНСТРУМЕН-
том, В работе следует использовать рабочих предприя-
тия поп руководством опытных пожарных. При развив-
шихся пожарах покрытий создают противопожарные
разрывы, для этого используютв первую очередь проемы
световых фонарей и разбирают участки покрытия между
их торцами. В фонарях разбирают горючие переплеты и
каркасы. В качестве опорных пунктов для остановки
огня используют также огнестойкие зоны, противопо—
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жарные стены. В этих местах сосредоточивают необходи-
мое количество сил и средств, чтобы не допустить рас-
пространения огня как под зоной, так и по кровле.

При тушении огня строго собЛЮДают меры предосто-
рожности. Контроль за выполнением личным составом
пожарных подразделений и рабочими техники безопас-
ности РТП поручает опытному командиру. Каждый по-
жарный на своем участке работ обязан следить за со-
стоянием конструкций покрытия, не допускать без на-
добности скопления людей на нем и под ним. При воз-
никновении угрозы обрушения покрытия немедленно от-
ходят в безопасное место и докладывают командиру.

Тушение пожаров в лечебных, школь—
ных и детских учреждениях. Больницы, дет-
ские сады и ясли, школы размещают в зданиях любой
степени огнестойкости. Обычно здания детских садов и
яслей бывают 2-этажные, в жилых многоэтажных зда-
ниях под них отводят помещения 1-го H 2-го этажей.
Эвакуационные выходы для детских учреждений устра-
ивают самостоятельными. Больницы и школы размеща-
ют B зданиях различной этажности.

Внутренняя планировка зданий детских, лечебных и
школьных учреждений преимущественно коридорного
типа, что способствует образованию сквозняков и быст-
рому задымлению здания. В лабораториях и специаль-
ных кабинетах больниц H школ хранят легкогорючие ве-
щества: жидкости, газы, рентгеновскую пленку H T. д. Их
горение осложняет обстановку на пожаре.

Нахождение в этих учреждениях детей и больных
требует от пожарных особенно тщательной организации
работ по их эвакуации. Поэтому главной задачей B х0де

разведки является установление угрозы людям, опреде-
ление способов H приемов их эвакуации, так как действия
пожарных предотвращают тяжелые последствия.

Пример. Пожар возник в5-этажном здании лечебного отделения.
По первому сообщению были высланы 17 пожарных машин, в том
числе 3 автоцистерны, 5 автонасосов, 4 автолестницы, 3 автомобиля
ГДЗС, дымососиая станция, автомобиль с запасом кислор0дных бал-
дончиков и регенеративных патронов. K моменту прибытия первого
дежурного караула на место пожара из окон 3-го этажа были вид-
ны языки пламени, в холле рентгеновского отделения H B примыкаю-
щих K нему помещениях горели мебель, оборудование. Дым через
лестничные клетки быстро распространялся в вышерасположеиные
этажи. Положение уеложнялось тем, что междуэтажные перекры-
тия, перегородки были горючими, На 4—м и 5—м этажах накопились
больные, многие не могли самостоятельно передвигаться. Первый
РТП принял правильное решение: немедленно направить два звена
[Д”/} на спасание людей, остальным силам караула ввести стволы
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для тушения пожара. Вскоре прибыл штаб пожаротушения УПО.
Второй РТП одобрил первоначальные действия первого дежурного
караула, направил два звена ГДЗС в лестничные клетки и верхние
этажи для выпуска дыма через окна, развернул автолестницы
H дымососпую установку, а также контрольно-пропускной пункт
ГДЗС. Четкие действия РТП и самоотверженная работа личного
состава, особенно звеньев ГДЗС, способствовали быстрой эвакуации
54 больных и успешной ликвилации пожара.

Во время разведки пожара и при его тушении пожар-
ные тщательно проверяют все помещения. Это особенно
важно в детских учреждениях. В поисках безопасных
мест дети часто прячутся в кладовках, ваннах, шкафах,
под кроватями H B других местах. При тушении пожара
стволы в первую очередь подают для защиты эвакуаци-
онных путей, B очаг пожара, а также для защиты поме-
щений, где находятся ценное оборудование, запасы рент-
геновской пленки, баллоны с газами, легковоспламеня-
ющаяся жидкость. При этом следует использовать воз-
душно-механическую пену.

Особенно опасные ситуации возникают при пожарах
в коридорах и лестничных клетках, куда иногда поме-
щают шкафы и строительные материалы.

Пример. Пожар возник B торцовой части коридора на 53-м
этаже школы. От брошеной сигареты загорелся встроенный дере-
вянный шкаф, нагретые пролукты горения быстро распространились
по коридору H двум лестничным клеткам B верхний этаж. Учащиеся,
находившиеся в классах на 3-м и 4-м этажах, оказались отрезан-
ными от выходов. Часть из них под руководством педагогов вышла
на карниз на уровне 4-го этажа, другие стали спасаться по двум
наружным пожарным лестницам. Только быстрое прибытие пожар-
ных подразделений, немедленное введение ствола B очаг пожара,
умело организованные эвакуация и спасание людей по пожарным
лестницам силами звеньев ГДЗС позволили предотвратить трагиче—
ские последствия. В результате пожара лишь частично сгорел шкаф
и было поврежлено 3 м2 перекрытия между З-м и 4-м этажами

Во время пожаров в детских, лечебных и школьных
учреЖДениях детей и больных эвакуируют воспитатели,
педагоги и медицинские работники по заранее разрабо-
танным планам при активной помощи пожарных. Спа-
сание детей и больных из горящих зданий, требующее
профессионального MaCTepCTBa,—L[8JTO ЛИЧНОГО СОСТЗВЗ
пожарных подразделений. Тактика тушения пожаров в
ЭТИХ ЗДЗНИЯХ MaJIO OTJIHqEIETCH OT leleMOB И СПОСОООВ`
КОТОРЫЕ применяют при тушении ПОЖЗРОВ В ЖИЛЫХ Н
общественных зданиях.

Помимо известных мер предосторожности в инфек-
ционных больницах после ликвидации пожара команди—
ры совместно С медицинскими работниками организуют
санитарную обработку личного состава пожарных под—
разделений.
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Тушение пожаров в зренищных уя-
режден НЯХ. Чаще ВССГО пожары В театрах возника-
ЮТ на сцене И быстро распространяются ПО декорациям,
сопровождаются образованием большого количества
ДЫМОВЫХ газов И ВЫДСЛСНИЭМ тепла. ПРОДУКТЫ сгорания
быстро заполняют объем сценической коробки и через
портальный и другие проемы устремляются в зрительный
зал, служебньте и подсобные помещения, примыкающие
к сцене. Одновременно быстро нарастает температура,
становясь опасной для жизни людей. При этом Сордается

реальная угроза распространения пожара ПО всем HOME-
щениям театра, в том числе и по чердаку. В зрительный
зал ДЫМ, пламя И раскаленные горючие газы прорыва—
ЮТСЯ через верхнюю часть портального проема, созда-
вая угрозу зрителям на ярусах и балконе.

В партере зрительного зала наблюдается обратное
явление. Так как при пожаре на сцене быстрее сгорают
МЯГКИЗ И твердые декорации, В ее НИЖНЕЙ части образу-
ется разрежение И ПОТОКИ СВЕЧКЭГО воздуха из зрительно-
го зала устремляются к очагу горения. В зрительном
зале создается разрежение, выходные двери настолько
плотно закрываются, что их трудно открыть со стороны
фойе. Такое явление наблюдается при открытых дымо-
вых люках без противопожарного занавеса. Если дымо—
вые люки закрыты, противопожарный занавес опущен,
на сцене возникает избыточное давление до 0,6 кПа
(60 кгс/м2). Иногда его достаточно, чтобы вызвать де-
формацию противопожарного занавеса И проникание'
через Образовавшиеся ОТВЭрСТИЯ Дыма И горячего ВОЗ-
духа в зрительный зал.

В зрительном зале огонь быстро распространяется по
креслам, ковровым дорожкам, создается угроза перехо-
Да ЭГО В Чердачное ПОМЗЩЗНИе И на сцену. Закономер-
НОСТИ развития пожара В административт-то-хозяиствен—
НОМ комплексе здания театра те же, ЧТО В промышлен-
ных и гражданских зданиях.

Пример. Пожар возник во Дворце искусств. В здании размеща-
лось несколько зрительных H лекционных залов. Общий строительный
объем здания более 85 тыс. м3. Два зрительных зала на 2500 и
500 мест были соединены 2-этажными павильонами. Внутренняя
отделка стен зрительных залов и других помещений была
выполнена из горючих материалов: деревянных реек H дре-
весиостружечных плит. В большом зрительном зале межлу сте-
нами и акустической отделкой из горючих материалов были пусто-
ты шириной до 50 см. Дворец был оборудован пожарной сигнали-
зацией и внутренним противопожарным в0допроводом. Пожар об-
наружили и сообщили о нем на ЦППС сторож и дежурный элек-
трик. Почти Одновременно с обнаружением пожара огонь видели на
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2-M этаже B павильонах н фойе зрительных залов. Огонь распро-
странялся настолько быстро, что к прибытию первых пожарных
подразделений площадь пожара уже достигла 9900 м3. Параннтвгшне
сил и средств, их развертывгшне и выход на боевые позиции нро-
исходнли четко и организованно, чему в значительной мере способ—
ствовал составленный оперативный план ножщтотучиеннч. За не-
сколько дней до пожара план практически отрабатывался со всеми
дежурными карауламн гарнизона. Активными деі'тствнямн стволыпн—
ков пожар на площади 3200 M? спустя 2 ч после воатнннювення был
локализован и вскоре потушен с помощью ‘23 водяных струй из
лафетных н ручных стволов.

Если эвакуация зрителей проходит оргтнтзованно, то
к приезду пожарных она заканчивается. На админист-
рацию театра возлагают основную часть работы но пре-
дотвращению паники во время пожара.

Определение реальной опасности для людей при по-
жаре B театре является главной задачей РТП и личного
состава пожарных нодразделепні’і. Если вынуждщнннт
эвакуация еще не закончена или возникла паника средн
зрителей, то основные силы подразделеинъ'т используют
на ускорение эвакуашнт. Уверенные действия специали-
стов вселяют в зрителей надежду на благополучный нс—
ход, освобожлают их от страха и возвращают способ-
ность управлять собой.

Для прокладки рукавных линий и установки пожар-
ного оборудования в первую очередь используют слу-
жебные входы. Существует ряд тактических приемов
тушения пожаров в театрах. При возникновении пожа-
ра на сцене личный состав подаст стволы на сцену со
стороны зрительного зала и через боковые карманы——
склады декораций на рабочие площадки и, по возмож-
ности, на колосники (преимущественно по наружным
пожарным лестницам), в чердачное помещение над зри-
тельным залом, а также в служебно-бытовые помещения,
примыкающие к сценической коробке, H B трюмы. Необ-
ходимость открыть дымовые люки определяет РТП.
Противопожарный занавес опускают вниз еще до при-
бытия пожарных и вводят в действие все стационарные
средства тушения: спринклерные, дренчерные установ-
ки и пожарные краны. Для тушения пожара на сцене не-
пользуют в основном водяные струи из лафетных ство-
лов.

При возникт-ювет-тии пожара в зрительном зале стволы
подают со стороны сцены, через вх0ды B зал, а также на
ярусы, балконы и чердачное помещение над зрительным
залом. Противопожарный занавес опускают. Особое
внимание обращают на защиту подвесного перекрытия
и несущих ферм в чердачном помещении.
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При возникновении пожара в чердачном помещении
над зрительным залом стволы к очагу горения подводят
но лсстничным клеткам, имеющим входы на чердак, а
также со стороны крьнни по пожарным лестницам и с
балконов зрительного зала. При работе B зрительном
зале ствольщики выбирают позиции у дверных проемов.

Пожары в служебно-бытовых и административных
помещениях театра тушат теми же приемами и спосо-
бами, что и пожары в жилых H общественных зданиях.
Боевые позиции ствольщики выбирают недалеко от
дверных и других проемов с таким расчетом, чтобы эф-
фективно использовать водяные струи и своевременно
отойти в безопасное место в случае деформации или об-
рушения конструкций. При работе в чердачных помеще-
ниях и особенно над зрительным залом следует помнить,
что излишний расход воды увеличивает нагрузку на не-
сущие фермы подвесного перекрытия и может привести
к их деформации или к обрушению.

Ометим некоторые специфические особенности пожа-
ров в цырках. Огонь и дым вызывают y животных ин-
стинкт самосохранения. Своим поведением они могут
усугубить и усложнить работу по эвакуации зрителей.
Поэтому одной из основных задач артистов и обслужи-
вающего персонала цирка является немедленная изоля-
ция всех хищных животных в клетки и эвакуация их из
опасной зоны.

Тушение пожаров в музеях, вычис-
лительн ых центр ах и Др. Музеи, библиотеки,
книгохранилища, архивы, выставки размещают в спе-
циальных или приспособленных зданиях. в них хранят-
ся уникальные ценности литературы H HCKyCCTBa, важ-
нейшие исторические Документы и экспонаты. Многие
предметы выполнены из горючих материалов. Отличи-
тельной особенностью этих объектов является своеобраз-
ное объемно—планировочное решение. Помещения сооб-
щаются открытыми проемами в стенах, между этажами
сделаны открытые лестницы.

Большинство музеев находится в старинных зданиях,
которые сами по себе являются памятниками архитек-
туры. Огонь—самый страшный враг музейных коллек-
ций. Он бесследно уничтожает уникальные, неповтори-
мые сокровища, навсегда лишая людей возможности
увидеть их вновь. Современные выставочные залы строят
с использованием металлоконструкний, которые имеют
небольшой предел огнестойкости, а также различных
синтетических горючих материалов. Подвалы музеев
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используют для хранения экспонатов и размещения
подсобных и реставрационных мастерских. B музеях,
библиотеках, на выставках бывает много посетителей.
Это должны иметь в виду администрация, обслуживаю-
щий персонал, а также руководитель тушения пожара
и личный состав пожарных подразделений.

При пожарах на таких объектах неправильно вы-
бранными огнетушащими средствами может быть при-
чинен больший ущерб, чем непосредственно огнем. По-
этому при неразвившихся пожарах разрешается исполь-
зовать углекислоту. Конструкции вскрывают только в
том случае, если другие способы не дают эффекта, осо-
бенно при горении перекрытий и перегородок. Вопрос об
эвакуации ценностей из опасной зоны решают совместно
с администрацией. Если нет необходимости эвакуировать
ценности, их оставляют на месте и защищают от воды H

пены брезентами H другими материалами. Это особенно
относится к кннгохранилищам, так как при массовой
эвакуации книги неизбежно портятся. Параллельно с
тушением налаживают уборку и отвод в безопасные ме-
ста пролитой воды.

Рабочие рукавные линии внутри зданий музеев и т. д.
прокладывают из прорезиненных рукавов, для тушения
используют предпочтительно перекрывные стволы с
распылителями. Во время тушения пожара и эвакуации
громоздких экспонатов соблюдают меры предосторож-
ности.

При пожарах @ вычислительных центрах главная за-
дача—ликвидация загорания в самом начале. Это воз-
можно только при четкой работе автоматической систе-
мы обнаружения H тушения пожаров. в качестве огне-
тушащих средств используют углекислоту и галондиро-
ванные углеводороды. Особое внимание сосредоточива-
ют на защите помещений для вычислительного оборудо-
вания и долговременных запоминающих устройств.

Рукавные линии в помещениях прокладывают только
из прорезиненных рукавов. Для тушения используют
углекислоту, порошки, тонкораспыленную воду и воз-
душно—механическую пену.

Тушение пожаров на взрывоопасных
объектах. взрывоопасным относятся предприятия
нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, нефтехими-
ческой, химической и газовой промышленности. Многие
технологические процессы протекают при высоких темпе-
ратурах и давлении. Неисправность оборудования и ап-
паратов, как правило, приводит к выбросу реакционных
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масс или газообразных продуктов в помещения цехов, к
их воспламенению или образованию в смеси с кислоро—
дом воздуха взрывоопасных концентраций.

В большинстве предприятий многие цехи и установки
технологически жестко связаны между собой, поэтому
авария в одном месте может стать причиной аварии в
смежных установках. Технологические аппараты, трубо-'
проводы, промежуточные емкости, насосы, задвижки и
другое оборудование размещают в зданиях, на откры-
тых многоэтажных этажерках, специально приспособ-
ленных площадках, B траншеях, колодцах и других под-
земных сооружениях.

Существует много тактических приемов и способов
борьбы с пожарами во взрывоопасных производствах.
Часть их связана с использованием стационарных ус-
тановок пожаротушения, которые подают воду, пену,
углекислоту, азот, создают инертную среду в объеме
помещения или внутри оборудования.

Другие приемы и способы связаны с использовани—
ем передвижных средств тушения пожара. Во всех слу-
чаях сначала сбрасывают давление в аппаратах, пре-
кращают подачу веществ и выпускают их из аппаратов,
колонн, трубопроводов B аварийные емкости. Отклю-
чают силовые H осветительные электрические сети и
производственную вентиляцию. Все работы выполняет
инженерно-технический персонал цеха (установки), стре-
мясь, чтобы они не вызвали распространения пожара
или создания аварийной обстановки в других местах.
Выбор огнетушащих средств и тактику их использова-
ния РТП согласует с инженерно-техническим персона-
лом, после чего дает указания командирам и стволь—
щикам. В помещениях, где образуются смеси паров
жидкостей с воздухом, взрыв может сопровождаться
продолжительным пожаром.

Пример. От взрыва аппарата в отделении отгонки цеха завода
синтетического каучука возник пожар. В ‚?>—этажном здании цеха раз-
мешались 3 отделения: полимеризации, ОТГОНКИ И компрессорное,
которые отделялись pr1‘ OT друга противопожарными стенами.Вскоре последовал второй, более мощный взрыв, разрушивший часть
оборудования, лестничную клетку, стены 1-го H 2-го этажей отгон-
ного отделения. Образовались завалы из строительных конструк-
ций и оборудования. Все 5 этажей отгонного ОТДеления были в
огне, который начал распространяться В отделение полимеризации.
Горение легковоспламеняющихся жидкостей, вытекавших из повреж-
денных технологических аппаратов, колонн, трубопроводов, сопро-
вождаьтось локальными вспышками и взрывами. Рабочие успели
покинуть цех, за исключением одной агнтаратчишл, которая находи—
лась на 5-м этаже и не смогла самостоятельно выйти из здания,
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так как лестничная клетка была разрушена взрывом. Прибывшие на
пожар первые подразделения быстро подали водяных струй из
лафетного и ручных стволов. Группа пожарных с помощью вы-
движной и штурмовой лестниц снасла аннаратчицу. РТП—началь-
ник кпо и оперативный штаб пожаротушения главные усилия со-
средоточили на защите полимсризатшонного отделения и интенсив-
ном охлаждении технологического оборудования на этажах отделе-
ния отгонки. Языки пламени периодически перекрывали 15—метровый
противопожарный разрыв между соседними цехами. Создалась опас-
ность перехода огня в цех вьтделения каучука. Перед ствольщиками
была поставлена задача: ликвидировать горение на 1-м этаже отде-
ления отгонки H перекрыть задвижки на технологическом оборудо-
вании. Вскоре эту задачу ствольщики выполнили и устранили угрозу
соседнему цеху. Но продолжали гореть отделения отгонки на 2...5
этажах. Для тушения очагов горения на этажах стволы подавали
по выдвижным лестницам, наружной пожарной лестнице и с эста-
кад. Пожар через 54 мин был локализован, а через 2 ч ликвидиро-
ван. Несмотря на взрывы н обрушения, пожарные проявили высокое
профессиональное мастерство, выдержку и самоотверженность.

На непрерывно действующих установках первичной
переработки нефти, которые состоят из специальных не-
чей для нагревания нефти до высокой температуры, на-
сосных станций, системы нагревателей и холодильни-
ков, ректификационных колонн, нефть разделяют на
фракции—бензин, лигроин, керосин H T. д. в соответ-
ствии с их температурами кипения.

Пожары на таких установках возникают B резуль-
тате разрушения нефтетрубопроводов в трубчатой печи,
нарушения герметичности фланцевых соединений неф-
’ге11рОВОДов, задвижек и т. д. Обычно трубчатые печи
оборудуют стационарными установками паротушения,
которыми и ликвидируют горение нефти внутри печи.
Пожарные подают водяные струи для охлаждения на-
ружных конструкций трубчатой печи и дымовой трубы
(металлической). Если часть нефти при аварии выте-

кает наружу и горит, то ее тушат воздушно-механичес-
кои пенои. ‘

При пожаре ректификационной колонны горящий
нефтепродукт стекает вниз. В зоне горения оказываются
задвижки, нефтепроводы, колонны, насосные станции
для перекачки холодной и горячей нефти. Если колон—
на работает под давлением, то выходящий из нее неф-
тепродукт горит факелом, а если B ней вакуум, то воз-
можны подсоси воздуха внутрь колонны и образование
взрывоопаснои среды.

Пример. Пожар возник на установке ректификации нефтепере-
рабатывающего завода, где все сооружения и оборудование уста-

новки (колонны, насосная, тен.'1ообменштки. конденсаторы печи и
т. д.) размещались на открытой площадке длиной 500 и шириной
300 м. В период вывода установки на режим после реконструкции
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старший оператор обнаружил отклонение т'ехнолопшескнх пара—
метров. Считая, что причиной является наличие в ректификацион-
ной колонне в0ды, он открыл задвижку на дренажной трубе. Вме—
сто в0ды из колонны хлынул ПОД давлением 0,5 МПа (5 RFC/0M2)
нефтепродукт с температурой 293°С и самовоспламеннлся. Возник
пожар. Пламя охватило ректификационную колонну, горящий неф-
тепродукт стал растекаться по аппаратному двору и вскоре пло-
щадь горения достигла 1000 м?. От теплового излучения загорелись
две градирни, находившиеся B 120 м от очага пожара, трава, де—
формировались несколько аппаратов и трубопроводов. Закрыть за-
движку на Дренажной трубе было невозможно, так как она была
охвачена пламенем. Прибывшие на пожар подразделения для туше-
ния и защиты соседних установок подали 40 в0дяных и пенных
струй из лафетных и ручных стволов. в ходе тушения взрывами
повредило емкость, связанную с факельной линией. Задвижка на
этой линии также оказалась в огне. В результате факельиый газ от
соседних установок начал поступать в очаг пожара, горение увели-
чилось. Двое пожарных в теплоотражательных костюмах п0д за-
щитой водяных струй и асбестовых покрывал дошли до задвижки на
факельной линии H перекрыли ее. После прекращения п0дачи сырья
на горящую установку пожар был потушен (рис. 95), а технологи—
ческая установка спасена от разрушения.

Небольшие загорания на колонне тушит обслужи-
вающий персонал из огнетушителей, песком, паровыми
и водяными струями. Работу колонны не прекращают.
При развившемся пожаре для охлаждения колонны по-
дают лафетные стволы, которые устанавливают на вы—
соких точках. Факельное горение нефтепрОДукта тушат
в0дяными струями. Горение нефтепродукта, разливше—
гося на аппаратном Дворе установки, ликвидируют B03-
душно—механической пеной. Одновременно с действиями
пожарных обслуживающий персонал приостанавливает
работу установки, освобождает ее от нефтепродуктов H

заполняет колонны ВОДЯНЬЬМ паром.
При возникновении пожара В насоснон станции ИНО-

гда образуется взрывоопасная среда в помещении, про-
исходит взрыв С разрушением здания, технологического
оборудования И ВЫбрОСОМ огня на аппаратныи двор
установки. Для предупреждения взрыва обслуживаю-
щий персонал обязан немедленно остановить аварии-
ный насос или отключить поврежденный участок трубо-
провода задвижками, СОООЩИТЬ О происшествии В П0-
жарную охрану и приступить к тушению пожара. По-
жарные быстро подают пену на тушение нефтепродук-
тов, а также водяные струи для охлаэкдения соседнего
технологического оборудования, одновременно помогая
обслуживающему персоналу ОТКЛЮЧИТЬ аварииныи уча-
сток от действующей системы.

На еазофракнаоннру/ощнх H подсобных установках
нефтеперерабатыва/ощих заводов в результате наруше-
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Рис. 96. Схема тушении пожара на складе нефти

ния технологических процессов колонны и аппараты мо-
гут переполниться парожидкостной смесью, разорваться
трубопроводы и аппараты. Вызванная аварией загазо-
ванность территории установки создает опасность взры-
ва газопаровоздушт-юй смеси с разрушением здания, со—
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оружения и образованием многочислет-и-тых очагов го—
рения. Для ликвидации возникающих пожаров и спаса-
тельных работ привлекают максималы-юе число сил и
средств пожарной охраны и других служб, подают во—
дяные струи из лафетных и ручных пожарных стволов,
используют автомобили порошкового и газоводяного ту-
шения.

Склады легковоспламеняющихся а горючих жидко—
стен’ размещают на специальных площадках с обвало-
ванием, благоустроенными дорогами, системой проти-
вопожарного водоснабжения. Легковоспламеняющиеся
и горючие жттдкости хранят в наземных, полуподземных
и подземных резервуарах. Резервуары различаются по
конструкции и материалам: металлические и железобе-
тонные` круглые и прямоугольные в плане, с пла-вающи-
ми крышами и понтонами. Высота наземных резервуа-
ров обычно не превышает 12 M.

B настоящее время наиболее эффективным средством
тушения пожаров B резервуарах является воздушно—ме-
ханическая пена средней кратности. Интенсивность по-
дачи еепо раствору принимают для нефтепродуктов с
температурой вспышки 28°С и ниже (кроме нефти)
0,08 л/(м2-с)‚ для нефти и остальных нефтепродуктов——
0.05 л/(м9-с). Расчетное время тушения 10мин при трех-
кратном запасе пенообразователя. Пенообразователь
ПО-1 в виде (%%—ного ВОДНОГО раствора образует пену
высокого качества.

Обычно пожары врезервуарах начинаются с полного
или частичного отрыва кровли, которая сбрасывается
силой взрыва. При частичном отрыве кровля опускает-
ся внутрь резервуара, образуя труднодоступные про-
странства, в которых происходит горение. Кровли из
сборных железобетонных плит частично отбрасываются
от резервуара, а часть плит погружается внутрь.

По прибытии к месту происшествия РТП в первую
очередь организует разведку пожара H охлаждение го-
рящего и смежных с ним резервуаров. Ствольщнкн оро-
шают резервуары водяными струями из расчета 0,5 л/С
на каждый метр периметра горящего резервуара H 0,2 JI/C
на каждый метр половины периметра всех соседних ре-
зервуаров. Струю воды при охлаждении направляют на
верхний пояс резервуара (смещая ее поочередно влево
и вправо, на пенные камеры и генераторы пены, для
орошения лестниц.

Пример. Пожар возник на складе нефти, в котором находилось
6 металлических резервуаров вместимостью но 20 тыс. M3 каждый
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(рис. 96). Склад находился в неудовлетверительном противопожар-
ном состояиин. От разряда молнии произошел взрыв B резервуаре 7,
в результате которого была частично оторвана крыша и повреждена
автоматическая система пенного пожаротушения. Каждый резервуар
имел индивидуальное обвалование. В загоревшемся резервуаре бы-
ло более 7 тыс. т нефти с уровнем взлива свыше м. Диаметр ре-
зервуара около 46 M, высота 13 M. Из-за иегсрметичности трубопро-
воды автоматичсскоі'т системы пенного пожаротушения не были
заполнены раствором пенообразователя, ее штернпопность возросла
в 6 раз. Временно вышел из строя наружный нротнвопожариый во-
допровод, а пожарные водоемы на террнтщиш склада из-за негер—
метичности оказались без воды. Амбары-отстоі'шнки,вкоторых хра-
нилось примерно 10 тыс. м3 воды, не использовались. 1-1еобходнмо-
го запаса иенообразователя на складе не оказалось. В результате
пожар в резервуаре 7 не тушнлся, стенки не охлаждалиеь. Через
30 мин после возник!ювения пожара деформнроиались стенки, кров—
ля обрушилась внутрь резервуара и нефть выбросило в обвалова-
нне. Площадь горения увеличилась до тыс. M'~’. Первый РТП——
начальник дежурного караула местной пожарной части—ограни-
чился педачей двух лафетных стволов на охлажлсние соседних ре-
зервуаров 8 и 10. B 6 ч 15 мин из областного центра на место по—
жара прибыл заместитель начальника УПО с группой специалистов,
который возглавил руководство тушением пожара. Обстановка была
сложной. Личному составу приходилось часто менять боевые пози-
ции для защиты соседних (8 и 10) резервуаров. В 6 ч 40 мин на
их охлаждение подавали 8 водяных струй из лафетных стволов. B
8 ч 30 M1111 была подготовлена пенная атака для ликвидации горе—
ния нефти в обваловании. В ч 05 мин тремя генераторами пены
ГПС-2000 и шестью ГПС-600 с одновременным охлаждением трех
соседних резервуаров из 11 лафетных стволов горение в обвалова-
шш было прекращено. Затем началась поцготовка пешюй атаки на
горящий резервуар 7. В 12 ч 50 мин пожар в резервуаре был поту-
шен четырьмя «генераторами ГПС-2000. В хеде тушения пожара лич-
ный состав выполнил большой объем работ: проложено 6 км рукав-
ных линий, израсходовано 5,3 тыс. M3‘ в0ды 11 30 T пенообразовате-
ля. Ствольщнкн работали B теплоотражательных костюмах, прояви-
ли :мелость и иаходчивость.

При пожарах B подземных железобетонных резерву-
арах стремятся откачать продукт из горящего B резерв-
ный нпи в магистральный продуктопровод. Эту работу
1311111 шяет обслуживающий персонал. Затем разведка
определяет площадь горения H боевые позиции для ус-
тановм генераторов пены средней кратности в затвиси-
мости от направления ветра. Кроме того, тщательно про-
веряют качество обвалования аварийного резервуара,
а также степень угрозы соседним резервуарам. Выясня—
1от состояние стационарных систем пенотушения, число
имеющихся на объекте средств тушения, возможность
водоснабжения. В подготовку пенной атаки входят со—
здание расчетного запаса пенообразователя, установка
пожарных насосов на водоисточники, прокладка рукав-
ных линий, сборка переносных пенопщъемников или
полготовка к работе механизированных пеноподъемни—
12 Зак. 340 337 _



ков. После установки пеноподъемников в заданных мес-
тах проверяют количество получаемой пены, наклоня-
ют подъемники и начинают пепную атаку. После того
как пенные струи введены в горящий резервуар, а пено-
генераторы надежно закреплены, РТП огдает распоря-
жения о выводе личного состава за пределы обвалова—
ния или на расстояние, безопасное на случай выброса
продукта. Бурное вскипание может произойти при дли-
тельном горении сырых мазутов. В этом случае подачу
иены в резервуар не прекращают. Рукавные линии, ока-
завшиеся в зоне разлива выброшенного из резервуара
продукта, защищают в0дяными или пенными струями.

Небольшие очаги горения на соседних резервуарах
у дыхательных устройств ствольщики сбивают водяными
или пенными струями, затем устройства накрывают ас-
бестовыми полотнищами H орошают водой. Чтобы избе-
жать повторное воспламенение продукта от раскален—
ных стенок резервуара, пену подают еще 3...5 MHH после
тушения пожара.

Если в резервуаре в результате деформации крыши
и стенок образовались замкнутые пространства, то для
ликвидации горения в них выше уровня жидкости про-
резают отверстия в стенках. Эту работу выполняет опыт-
ный газорезчик, используя переносную газорезательную
установку, под прикрытием водяных струй. Газорезчик
должен быть одет B теплоотражательный костюм и иметь
страхующ-ее приспособление.

При тушении нефтепродуктов в горизонтальных ре-
зервуарах и железнодорожных цистернах используют
следующий тактический прием. Резервуар охлаЖДают
водяными струями и под их прикрытием на горловину
цистерны или резервуара набрасывают асбестовое по-
лотно или кошму, прекращая доступ кислорода в зону
горения. Пламя гаснет.

в ходе тушения пожара строго соблюдают меры пре—
досторожности—пожарные не должны находиться на
крышах или на покрытиях горящего или соседних ре-
зервуаров, стоять внутри обвалования. При установке
генераторов пены на борт горящего подземного резер-
вуара пожарных страхуют спасательными веревками
или стальными тросами. Для защиты личного состава,
работающего в обваловании, РТП создает резерв стволь-
щиков с 4...6 ручными стволами. При обнгшужент-ти де-
формании резервуара и угрозы вскипания продукта лич-
ный состав по установленному сигналу или команде от-
ходит в безопасное место.
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y места пожара находятся один или несколько буль-
дозеров, которые используют для ремонта обвалования
или для создания дополнительных земляных валов на
случай растекания выброшенных из резервуара нефте-
продуктов, нефти и т. д.

Склады сжиженных газов. Область применения сжи-
женных газов расширяется с каждым днем. Их исполь-
зуют в нефтехимической и химической промышленности,
на транспорте, в строительстве и быту. Сжиженные газы
(пропан, бутан H т. д.) хранят в горизонтальных и сфе-
рических резервуарах под давлением. в обычных ус-
ловиях эти вещества находятся B газообразном состоя-
нии. Большие склады сжиженных газов располагают
на отдельных площадках вдали от населенных пунктов
H промышленных предприятий. Небольшие промежуточ-
ные склады размещают на территории предприятия,
обычно под землей. Сжиженные газы в горизот-ттальных
резервуарах хранят под давлением 1,6 МПа (16 кгс/смг)
и более, а в сферических резервуарах—до 0,2 МПа
(2 кгс/см?). При пожаре резервуары нагреваются, в них
резко повышается давление, нарушается герметичность
фланцевых соединений трубопроводов, задвижек, предо-
хранительных, контрольно-измерительных устройств,
что приводит к дальнейшему развитию пожара. При
этом неуклонно нарастает опасность взрыва.

Пример. Во время откачки пропан-бутана произошел взрыв в
одном из восьми горизонтальных резервуаров склада сжиженных
газов нефтеперерабатывающего завода…Склад имел обвалование и
наружный противопожарный водопровод. Силой взрыва была отор-
вана торцовая стенка, а резервуар отброшен на 60 м. упал на эста—
каду трубопроводов и разрушил 00. Подававшийся по трубопроводу
горючий газ загорелся, возник второй очаг горения. Дежурный
караул в составе двух отделений на автоцистернах быстро прибыл
к месту пожара, РТП приказал установить автоцистерны на гидран-
ты н дать на защиту негорящих резервуаров две водяные струи из
лафетного и ручного стволов. Дополнительно к месту пон-сара дис—
петчер ЦППС гарнизона направил ll пожарных отделений. Через
15 мин после взрыва первого взорвался второй резервуар. В радиу-
се до 900 м осколками были повреждены технологическое оборудо-
вание и емкости, возникло еще несколько очагов горения. При взры—
ве 25 пожарных получили ожоги. Из госпитализированных 16 110-

жарных 4 скончались от сильных ожогов. Из соседних городов и
населенных пунктов было выслано еще 37 пожарных отделений. На
лнкштданню очагов горения 11 охлаждение резервуаров дали 24 во-
дяных струн из лафетных и ручных стволов. три генератора ГПС-600
воздушно-механической пены. Через 3.5 ч сложный пожар был лик-
видирован. Личный состав пожарных подразделений` несмотря на
потери, не дрогнул, проявил высокие морально-физические качества.
За мужество и самоотвержсиность, проявленные при тушении пожа-
ра, группа работников пожарной охраны награждена орденами и
медалями.
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Эффективных приемов и способов тушения резерву-
аров со сжиженными газами пока не существует. Сжи-
женные газы обладают большой упругостью паров, по-
этому они легко прорываются через слой химической
или воздушно-механической пены. Основными тактиче-
скими приемами при борьбе с пожарами на складах сжи-
женных газов являются откачка продуктов из аварийно-
го B свободный резервуар, магистральный продуктопро-
вол или сброс на факел и в атмосферу, создание условий
для безопасного выгорания продукта, вытекающего из
поврежденных емкостей H коммуникаций.

Для охлаждения резервуаров на крупных складах
предусматривают устройство стационарных лафетных
стволов или оросительной установки. Ствольщики оро-
шают факел горящего газа и охлаждают резервуар водя-
ными струями из лафетных и ручных пожарных стволов.

Чтобы ближе подойти к резервуарам, ствольщики
работают в две линии: первая охлаждает резервуары,
вторая орошает ствольщиков первой линии. Ствольщн—
ки одеты B теплоотражательные костюмы, подшлемни-
ки, рукавицы, под боевой одеждой надетьгватные те-
логрейки и брюки, чтобы уберечься от ожогов. Кроме
того, в качестве тепловых экранов ствольщики исполь-
зуют склоны обвалования, переносные щиты и т. д. Эф-
фективность охлаждения возрастает, если стволы под-
няты коленчатыми подъемниками. Находиться в кабине
для личного состава ствольщику необязательно, так как
маневрировать стволом может шофер с пульта управ—
ления. Для ликвидации горящих факелов используютл
лафетные стволы, автомобили порошкового и газово-
дяного тушения. На горящие задвижки набрасывают
асбестовые полотна под прикрытием водяных «струй.
В некоторых случаях задвижки засыпают грунтом, ис-
пользуя бульдозер.

в процессе тушения пожара личный состав на бое-
вых позициях наблюдает за горением, появлением но-
вых очагов, увеличением размеров факелов или площа-
ди горения и докладывает командиру. При необходи—
мости и по команде пожарные закрепляют стволы в за-
данных точках подручными средствами, a caMH отхо-
дят B укрытия или B безопасное место на расстоянии
100 м от опасной зоны. Задвижки, находящиеся B зоне
мощного теплового излучения, перекрывают под при-
крытием водяных струй, при этом пожарных обязатель—
но страхуют спасательными веревками или стальными
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тросами. На территории склада специалисты газосна-
сательиой службы контролируют газовоздушную среду.

Каучук обычно хранят В одноэтажных негорючих
зданиях. Плавление и растекание каучука при горении
приводит к быстрому распространению пожара и в зна-
чительной степени осложняет деиствие пожарных под-
разделений. Горение каучука сопровождается большим
выделением коптящего дыма, высокой температурой
(до 1300°С). При пожарах на складах каучука не ис-
ключсна ВОЗМОРКНОСТЬ образования взрывоопасных кон-
центраций продуктов деполимеризации (разложения)
каучука.

При относительно большой линейной скорости рас-
пространения огня (О,4…0,7 м/мин) скорость выгорания
каучука сравнительно невелика—12,3...35 кг/(м2-ч).

Тушение развившегося пожара- на складе каучука
представляет большие трудности и иногда носит затяж-
ной характер из-за Высокой тепловой радиации, силь-
ной концентрации дыма, плохой смачиваемости каучука
водой.

Пример. Пожар возник на складе каучука завода резинотехни-
ческих нзделий. Здание склада 2-этажное, длиной 48 и, шириной
18 м, П степени огнестойкости, разделено противопожарными сте-
нами на три секции. Технологические проемы в стенах не имели
противопожарной защиты. В двух секциях на 1-м этаже хранился
каучук в штабелях высотой 4…4.5 м, а третья секция использова-
лась пед маслохранилище. На 2—M этаже хранились текстиль, хн-
микаты и готовая продукция. Попытки рабочих потушить загорание
каучука были безуспешными. Спустя 25 мин о пожаре стало извест-
но на ЦППС. К прибытию первых пожарных подразделений каучук
горел на площади 150 м2, огонь интенсивно распространялся по
1-му этажу, на 2-м этаже загорелись текстиль и химикаты. Огонь
угрожал отделешио приготовления резиновых смесей. маслохранили-
щу и складу горюче-смазочных материалов. В начальной стадии ту-
шения пожара водяные струи не достигали основного очага горения
и разбивались о первые ряды штабелей каучука у оконных прое-
мов. Проникнуть внутрь склада было невозможно из-за высокой
температуры и сильного задымления помещений. Через 3 ч после
возникновештя пожара произошло частичное обрушение междуэтаж-
ного перекрытия и интенсивность горения каучука резко возросла.
Стволыцпки отошли на новые позиции и продолжали упорную борь—
бу с огнем. К началу локализации пожара интенсивность подачи воды
на его тушение достигла 0,4 л/(с-м'д). Через ч пожар был по-
тушеи.

Наибольший эффект при тушении каучука достигает-
ся при использовании воздушно-механической пены. Од—
новременно с тушением основных очагов горения оро-
шают соседние кипы каучука, что уменьшает скорость
расиространения огня не штабелям, снижает их тем-
пературу. Пена снижает температуру в отсеке, вытес-
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няет из него продукты горения H облегчает работу
ствольщиков.

Большие трудности представляет тушение расплав—
ленных масс каучука, которые, растекаясь по террито-
рии, создают угрозу уничтожения огнем встречающихся
на их пути материальных ценностей. Ликвидировать го—
рение расплавленного каучука можно мощными водя—
ными струями с последующим покрытием зоны горения
слоем воздушно—механической пены. Для предотвраще-
ния растекания расплавленного каучука (более легко
плавится и растекается натуральный каучук) следует
создавать обвалование из земли, гравия H т. п.

Из—за большой вязкости расплавленного каучука для
передвижения по нему ствольщиков следует устраивать
деревянные мостики, настилы из досок и т. д. Одновре-
менно с тушением пожара для сохранения материаль—
ных иенностей эвакуируют запасы каучука.

Г азонефтяные фонтаны. в процессе бурения скважин
на газовых H нефтяных месторождениях иногда проис-
ходит открытое фонтанирование, сопровождающееся по-
жарами. Открытые фонтаны возникают чаще всего при
нарушении технологического процесса бурения, приме—
нении недоброкачественного раствора для создания ги—
дростатического столба жидкости в скважине, возник—
новении геологических осложнений во время прОХОЖДе-
ния малоизученных горизонтов земли, уходе раствора
в полость грунта. Фонтаны разделяют на нефтяные, га—
зонефтяные и газовые. Принято считать, что 1 т нефти
эквивалентна 1 тыс. м3 газа. Если из скважины выхо-
дит больше половины нефти, то фонтан считают нефтя-
ным. В газонефтяиом фонтане содержится более 50%
газа, в газовых фонтанах—95...100% газа.

Тушат загоревшиеся фонтаны обычно струями
из автомобилей газоводяного тушения (АГВТ), или
взрывом заряда взрывчатого вещества (рис. 97).

Прежде чем приступить к тушению горящего фонта-
на, расчищают устье скважины. Тракторами H бульдозе-
рами оттаскивают на расстояние не менее 200 м от ус-
тья скважины деформированную вышку, ротор, лебедки,
насосы, двигатели, трубы и другое оборудование. Во-
круг скважины устраивают обвалование и приспособ-
ление из труб для отвода нефти в безопасное место.
Все работы выполняют под защитой водяных струй из
лафетных стволов. Для охлаждения территории вокруг
скважины и тушения создают запасы воды, для чего
строят водоемы вместимостью З…4 тыс. M3.
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Рис. 97. Схема тушения пожара газонефтяного фонтана
а_размещение автомобиля газоводянош тушения на боевой позиции; 6—
буровая установка; 1—автомобиль газоводяного тушения; 2—фонтанирую-
щая скважина; З—талевая система; 4—вертлюг; 5—буровые лебедки; 6—
буровая вышка; 7—буровые насосы; 8—ротор; 9—обсадные трубы; 10—

бурнльные трубы; I] — турбобур; 12 — долото

Если фонтан не горит, то ВСе работы по его ликви—
дации специалисты-нефтяники выполняют также под
защитой распыленных водяных струй. Личный состав,
не занятый работой, удаляют от скважины на безопас-
ное расстояние с наветренной стороны.

Фонтаны с дебитом менее 1 тыс. т/сут нефти или
менее 1 млн. мЗ/сут газа тушат водяными струями. Сна—
чала З...4 лафетных ствола направляют на устье сква-
жины B основание струи фонтана, затем водяные струи
вслед за струей «ведущего» ствола равномерно подни-
мают вверх по фонтану до полного отрыва пламени.
в это же время охлаждают территорию вокруг устья
скважины. При проскоке пламени вниз прием тушения
водяными струями повторяют. Позиции ствольщиков
располагают на расстоянии м от устья скважины.
Давление у насадков стволов 0,4..0,6 МПа (4...6 кгс/см?).

Наиболее эффективен способ тушения фонтанов с
использованием автомобилей газоводяного тушения с
турбореактивпыми двигателями. При помощи такого ав—
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томобиля можно ликвидировать горение фонтана с де—
битом 2...2,5 млн. мз/сут газа. Турбореактивные двига-
тели устанавливают B 15 м от устья скважины с на-
ветреннои стороны и задают максимальную частоту
вращения. Сначала струи направляют B основание фон—
тана, а по мере прекращения горения отдельных оча—
гов их плавно поднимают вверх по основной струе фон—
тана. Для защиты установок от теплового излучения их
орошают водяными струями, а двигатели и электрообо-
рудование закрывают теплоотражательными экранами.

Тушение пожаров на пожароопасных
предприятиях. Текстильные предприятия распола-
гают B многоэтажных зданиях, а также в бесфонарных
зданиях большой площади. Мехідуэтажные перекрытия
в современных зданиях негорючие, в старых зданиях
горючие, часто с пустотами. Снизу к перекрытиям при-
бивают кровельную сталь, на которой со временем скап—
ливаются остатки смазочных масел и пух. Производст—
венные здания имеют развитую транспортную сеть (под—
весные рельсовые дороги, пневмотранспорт), мощную
и разветвленную вентиляцию. Все основные процессы
(прядение, ткачество и отделка) изготовления тканей
хлопчатобумажных, шерстяных, шелковых, льняных, а
также из натуральных волокон в сочетании с химиче—
скими стремятся размещать в одно-м здании.

В бесфонарных зданиях блокируют прядильное H
ткацкое производство с подсобнытми вспомогательными,
бытовыми и складскими помещениями. В технических
этажах бесфонарных зданий, образованных покрытиями
и перекрытиями, которые опираются на нижние пояса
ферм, располагают многочисленные коммуникации (вен—
тиляционные каналы и шахты, осветительные сети,
спринклерные установки, водопаропроводы H т. д.). При
пожарах в бесфонарных зданиях возникает опасность
для жизни большого количества людей, распространения
огня по технологическому обо-рудованию, вентиляцион—
ным и пневмотранспортным системам, горючим матери—
алам. Помещения быстро заполняются дымом, в них
резко повышается температура, ухудшается видимость,
создается угроза деформации и обрушения строитель-
ных коиструкттий и инженерных коммуникаций, распо—
ложенных на технических этажах (чердаках). Большая
удаленность рабочих мест и возможных очагов горения
от наружных выходов затрудт-тяет эвакуацию людей H
тушение пожаров.

При возникновении пожара на текстильном пред—
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приятии огонь быстро распространяется по сырью, го-
товой продуки'ш, пуху, проникает с этажа на этаж, в
пустоты перекрыттш, а также в смежные помещения чс-
рез различные проемы и по вепттыпшионной системе.
Сильно задымляется помещение, резко новьннается тем—
пература. Все это создаст серьезную угрозу людям. По-
этому одной из главных задач пожарных является бы-
строе определение степени угрозы людям на пожаре,
их спасание и эвакуация в безопасные, места.

Пример. Зимой при сильном морозе днем возник пожар на
первом этаже швейной фабрики. Через 2…3 мии дым заполнил ле—
стннчиые клетки и работ-нощно устремились вверх на крышу 5-'—›таж-
ного здания. Из окон верхних этажей люди просили о помощи. Бы—
стрый сбор пожарных подразделений, энергичная работа по уста-
новке выдвижных п автолестннп, громкие н увсіюнные коман'ты РТП,
решительные действия спасательных групп прсдотврптнлн панику,
люди спокот'тно ждали помоши.

Спасателы-тые группы по пожарным стапнонарным, выдвижным
н автомобнльным лестницам в короткий срок знакупропали на верх--
инх этажей н с крьннн 500 чел. Однотфсмснно со снаса'гштьнымн

работами пожарные активно боролись 0 огнем. который вскоре был
потушен водяными струями из 10 стволов.

При сложной планировке зданий в состав разведки,
если это возможно по условиям задымления, включают
инженерно—техт-тнческнй персонал и рабочих. Разведку
пожаров в бесфонарных зданиях ведут сразу в несколь-
ких направлениях группами разведчиков по 2...3 чел.

В большинстве случаев пожары в таких зданиях ту-
шат с помощью спринклерной установки. Однако 113—321
быстрого нарастания температуры иногда вскрывается
большое число оросителей, эффективность установки
снижается и потушить пожар не удается. В этом случае
спрштклерную установку после прибытия подразделе-
ния отключают.

Рукавные лншш от пожарных насосов прокладыва-
ют кратнаГнннмн путями по трапспортно-эвакуационным
корндорам, через смежные помещения, в лестничные
клетки и т. п. В многоэтажных зданиях особое внима-
ние обращают на защиту горючих перекрытий, посколь-
ку перекрытия несут большую нагрузку от станочного
оборудования, при необходимости их вскрытия H сня-
тия металлштеской подшивки с потолков предохраняют
от поврежденш‘іт несущие элементы. Такие работы вы-
полняют при консультанпи технического персонала
предприятия. Во время развившихся пожаров в много-
этажных зданиях стволыпикп занимают позпнпн ближе
к лссгннчным клеткам н оконным проемам, у которых
устанавливают пожарные лестницы. Водяные струи на—
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правляют B очаги наиболее интенсивного горения, а так—
же на защиту несущих конструкций.

Современное деревообрабатывающее предприятие с
комплексной переработкой сырья и отходов имеет ле—
сопильнос, лесосушильное, деревообрабатывающее про-
изводства, а также производство древесностружечных
плит и других изделий, полностью использующих всю
древесину. K деревообрабатывающему предприятию от—
носятся также склады круглого леса и пиломатериалов.
Отходы производства собирают пневмотранспортом, тру-
бы которого прокладывают на эстакадах, в подпольных
каналах или прикрепляют к перекрытиям. Обычно Де-

ревообрабатывающие предприятия размещают в 1—‚
2—этажных зданиях любой степени огнестойкости. На
территории предприятия прокладывают хозяйственно-
противопожарный водопровод, а в цехах устанавлива-
ют пожарные краны, спринклерные и дренчерные уста—
новки. Кроме того, для тушения пожара используют сор-
тировочные волные бассейны, пожарные водоемы и ее-
тественные водоисточники, вблизи которых размещены
предприятия.

Пример. От искр газосварки возник пожар B галерее подачи
баланса неллюлозио-бумажного комбината (ЦБК). Галерея длиной
390 м, шириной 8 м и высотой 3,3 м соединяла древесно-полгото-
вительный нех 0 древесномчссовым заводом ЦБК и представляла
собой наклонное сооружение с металлическим каркасом, перекры-
тие и покрытие.—из железобетонных плит, стенки—из асбестоце-
ментных плит по деревянной обрешетке. Внутри галереи проходили
две транспортные линии с горючими лентами длиной по 730 м
каждая и электрокабелями общей длиной 20 KM. Галерея не имела
пожарной сигнализации и установки пожаротушения. В 2...5 M 01

нее и над ней размещались здания поликлиники, котельной, насосной
и телефонной станции. Пожар был обнаружен с большим опозда
нием и до прибытия пожарных подразделений практически не ту-
шился. Первоначальные действия пожарных были также неорга-
низованными, вялыми, ствольщики работали с земли и водяные
струн не достигали очага горения внутри галереи. Вскоре огонь не-
реброснлся на здание поликлиники и телефонной станции, обру-
шился участок галереи длиной 140 м. Пожар потушили 20 водя-
ными струями из лафетных и ручных стволов.

Пожарная опасность деревообрабатывающих пред-
приятий обусловлена наличием большого количества
древесины, опилок и стружек, по которым огонь рас—
пространяется иногда со скоростью до м/мин. Из-за
быстрого развития огня по материалам, отходам, стро-
ительным конструкциям одним из главных требований
к действиям пожарных является немедленная установка
пожарных насосов на ближайшие водоисточники и по—
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Рис. 98. Схема тушения пожара в лесопильном цехе

дача лафетных стволов, а также ручных стволов на пу-
ти развития пожара.

При пожарах в лесопильных цехах задача стволь—
щиков состоит в том, чтобы направить водяные струи
сначала навстречу фронту распространения огня по эс—
такадам и галереям, а затем, по мере наращивания сил,
в основной очаг горения, на крыши соседних зданий
(рис. Чтобы предотвратить образование новых
очагов от разлетающихся горящих головней и искр вы—
ставляют посты и дозоры.

При возникновении пожаров в сушильных камерах
Для ликвидации горения используют стационарные па-
ротушительные установки, водяные струи, а также воз—
душно-механическую пену.

Немедленное введение водяных струй на пути рас-
пространения огня для защиты технологического обору—
дования, несущих строительных конструкций (перекры—
тий, колонн, ферм и т. д.), B основной очаг горения, а
также отключение системы пневмотранспорта—реша—
ющее условие успешного тушения пожара в мебельных,
фанерных, тарных и столярно—строительных цехах.

ожары на складах пиломатериалов сопровождают-
ся быстрым распространеннем огня по поверхности шта-
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белей H интенсивным горением внутри них. Иногда до—
статочно 2...3 мин, чтобы весь штабель был охвачен ог—
нем. При ветре пламя наклоняется и перекрывает 10—ме-
тровые разрывы меЖДу группами штабелей.

Пример. Пожар возник на складе пиломатериалов лесоперева—
лочного комбината. Хотя органы Госпожнадзора принимали меры
для повышения пожарной безопасности объекта, они оказались не—
достаточными. В частности, система противопожарного водоснабже-
ния была малоэффективной: при высоте штабелей пиломатериалов
до 15 м отсутствовали стационарные лафетные стволы; на террито-
рии комбината к пруду объемом тыс. м3 был только Один подъезд
для установки трех пожарных автомобилей; насосы сухотрубной ту—
пиковой сети не имели резервных двигателей внутреннего сгорания,
а электродвигатели не срабатывали из—за отключения тока во время
пожара. Быстрому развитию пожара до крупных размеров способ-
ствовали также сильный ветер (18...22 м/с) и плохая боеготовность
ДПД комбината, которая не сумела ликвидировать горение в началь-
ной стадии. Борьба с пожаром пр0должалась более 30 ч, на его
тушение было мобилизовано 1000 чел., более 100 единиц пожарной
и другой техники, полано 37 водяных струй пз лафетных и ручных
стволов. Сгорело около 80 тыс. м3 пиломатериалов. За самоотвер—
женную работу на пожаре большая группа работников пожарной
охраны была награжцена медалями «За отвагу на пожаре».

Искры и горящие головни подхватываются воздуш—
ными потоками, разбрасываются по территории склада,
создавая новые очаги горения. Опытами H практикой
тушения таких пожаров установлено, что для ЛИКВИДа-
Ции требуется воды не менее 0,4 л/(с—м2) при тушении
пиломатериалов и до 0,35 л/(с—м2) при тушении круг—
лого леса. Успех борьбы с такими пожарами достигает-
ся быстрым сосредоточением сил H средств, подачей
мощных воляных струй на путях распространения огня
(0,6 л/с на 1 M фронта пламени B разрыве 25 M H 2 л/с
на 1 м в разрыве 10 м), созданием разрывов на путях
распространения— огня H эвакуацией пиломатериалов,
а также мобилизацией рабочих H служащих на заЩИТУ
ногорящих штабелей. Для выполнения всех работ тре—
буются четкие действия пожарных H РТП, выделение
в его распоряжение рабочей силы H техники (бульдозе-
ров, автолесовозов и т. д.). Особенно важна роль первого
подРазделения (рис. Быстрое прибытие его к месту
пожара, правильная оценка обстановки и своевременная
подача стволов на решающем направлении—залог ус—
пешного выполнения боевой задачи.

Часто допускают серьезную тактическую ошибку——
подают первые стволы от автоцистерн без установки их
на водоисточники. В результате теряется время и пожар
к прибытию дополнительных сил принимает большие
размеры. ДРУГаЯ характерная ошибка—подача мало-
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Рис. 99. Схема тушения пожара на складе пиломатериалов

а—к моменту прибытия первого караула; б—к моменту локализации
пожара

мощных стволов, что при высокой интенсивности тепло-
вого излучения не дает возможности ствольщику при—
близиться к очагу горения и потушить его.

Разведкой устанавливают место пожара, площадь
горения, пути распространения огня, направление и си-
лу ветра, а также степень угрозы соседним штабелям.
Первые стволы вводят для их защиты. При прокладке
рукавных линий используют рукавные автомобили, гру-
зовой транспорт, автолесовозы. Ствольшики выбирают
позиции возможно ближе к горящим штабелям, направ-
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ляя струи как на их поверхность, так и внутрь. Для
предотвращения образования новых очагов на террито-
рии склада B основном с подветренной стороны выстав-
ляют дозорных с ведрами из числа пожарных, рабочих
и служащих склада, также выделяют боевые расчеты
на автоцистернах для патрулирования и тушения воз-
никающих очагов горения. Горение внутри штабелей до-
тушивают из плоских перфорированных труб—стволов.

При тушении пожаров на складах лесопиломатериа-
лов принимают меры ДЛЯ защиты личного состава от
теплового излучения H для предупреждения травм при
обрушении штабелей. Обычно ствольщики используют
теплоотражательные костюмы или под боевую одежду
надевают ватные телогрейки и брюки, а лицо защища-
ют теплоотражательными щитками касок.

Элеваторы и мельницы. Элеваторы предназначены
для обработки зерна с доведением его до кондицион-
ного состояния H xpaHeHHH.‘Ho функциональному на—
значению элеваторы разделяются на заготовительные,
производственные и перевалочные. Элеваторы—высот—
ные здания, состоящие из приемных амбаров, нижних
галерей с транспортными устройствами, рабочих башен
с механизмами для обработки зерна, силосных корпу—
сов для хранения зерна и верхних галерей с транспорт-
ными устройствами для загрузки зерна в силосы. C0-
временные элеваторы строят из монолитного железо—
бетона. В некоторых местах встречаются еще деревян-
ные элеваторы, стены которых обшиты асбестоцементны-
ми плитами, иногда кровельной сталью.

Помимо элеваторов зерно хранят также B одноэтаж—
ных (любой степени огнестойкости) зданиях, разделен—
ных на отсеки противопожарными стенами. Зерно B эле-
ваторах H на складах перемещают вертикально H гори-
зонтально механическим транспортом H самотеком.

Мукомольпо—комбикормовые предприятия (мельни—
ны) предназначены для переработки зерна B MyKy, кру-
пу H для приготовления комбикормов. Обычно мельни-
:ты располагают в многоэтажных зданиях и блокируют
их с элеваторами и складами муки. Так как мельницы
относятся к пыльным проиЗВОДствам‚ их оборудуют
мощной разветвленной вентиляционной (аспирациот-тноі'т)
системой.

На территории элеваторов и мельниц сооружают
противопожарный водопров0д высокого давления. На-
ружные пожарные лестницы оборудуют трубами для
подачи воды от пожарных насосов на крышу элеватора
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нлп мельницы. При пожарах на элеваторах н мельни—
цах возможно быстрое распространение огня через нро-
емы в стенах и перекрытиях, по всптиляцнонпо-асппра-
ционной системе, транспортериым лентам, а также стро—
ительным конструкциям. Кроме того, на элеваторах н
мельницах возможны взрывы зерновой н мучной пыли.

Пример. От неисправности техиологичеекого оборудования про-
изошел взрыв в 6-этажном здании сортовой мельницы. Здание дли—
ной 56 м, ншрнной 20 м, III сгененн огнестойкости было от°шлеио
от склада готовой продукции и очис'гт[тельного отделения обойной
мельницы противопожарными стенами. В помещении сорт-он…"! мель—
ницы были сиринклернгпт установка иожаротушеипя, пожарная сиг-
нализация, внутрений противопожариый водопровод, огнетунш—
тели.

На территории предприятия был противоиожарный тшдоироиод
с гидрантами, пожарный водоем вместимостью 500 м“. Кроме того,
у реки был устроен пирс с благоустроениым подъездом. Противо-
пожарное состоянне сортовой мельшщы было иеудтшлетворитель-
ным: деревянные перекрытия пропитаны горючими )КПЦКОС'ГЯМН,

применявшпмнся для смазки деталей техиолтчтческого оборудова-
ння; аспирационные системы, порин не. обеспечпштлп пормгытьнот'і ра-
боты, что приводило к созданию взрывоопаспоі’т концентрации ныли.
Сообщение о взрыве поступило на ЦППС по прямой линии электри-
ческой пожарной сигпализацнп. K месту взрыва сразу были направ-
лены 13 пожарных отделений, 2 автолестницы, пожарньп'і катер,
рукавный автомобиль, объявлен сбор всего личного состава гарни-
зона и задействована резервная техника. Личный состав дежурных
караулов действовал энергично, хорошо знал оперативио-тактнче-
ские особенности объекта, незадолго до взрыва там было проведено
тактическое учение. Поданнымн 10 водяными струями из лафетных
п ручных стволов пожар был потушен (рис. 100). В результате
взрыва полностью разрушено здание сортовой мельницы, обрушилось
покрытие здания ремонтно—мехашшеского цеха, под обломками ко-
торого погибло чел. Из разрушенной мельницы было спасено
17 чел. Взрыв произошел в тот момент, когда работники мельницы
возвращались с совещания и еще не успели занять рабочие места.

Тактические приемы тушения пожаров на этих объ-
ектах зависят от места возт-тикновения и путей дальней—
щего распространения огня. Разведку организуют одно-
временно по нескольким направлениям. После установ-
ления места пожара и путей его развития РТП отдает
распоряжения для его тушения. При пожаре в наден—
ло-сной галерее ствольщики прокладывают рабочие лн-
нии, используя внутреннюю лестницу рабочей башни,
наружные пожарные и автолестницы. Из-за большой
высоты элеваторов иногда для тушения пожаров в верх-
них галереях организуют полачу воды к стволам впе-
рекачку. Стволы подают как внутрь галереи, так и на
ее крышу. При пропикании огня внутрь снлосов для
его ликвидации целесообразно использовать пену. Если
горят наружные стены деревянных элеваторов, то для
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Рис. 100. Схема тушения пожара в здании мельницы

их тушения используют лафетные стволы, работа ко—
торых более эффективна при подъеме по автолестни-
цам H коленчатым подъемникам.

При возникновении пожара B нижней галерее стволь-
щики вводят первые стволы со стороны рабочей баш-
ни, затем со стороны приемного амбара и боковых вхо-
дов B галерею. Для тушения пожара B рабочей башне
элеватора ствольщики занимают боевые позиции свер-
ху—со стороны надсилосной галереи и снизу—под
очагом горения.

При пожаре B здании мельницы ствольщики подают
стволы на тот этаж, где возник очаг горения, а также
на пути распространения огня B выше- и нижерасполо-
женные этажи. Воляные струи направляют B _очаг го-
рения, а также на защиту строительных конструкций.
При наличии B помещении муки или мучной пыли при-
меняют распыленные водяные струи. Наряду с этим
во время пожара на элеваторе или на мельнице пере-
крывают транспортируютцие устройства (нории), а так-
же ОТКЛЮЧЭЮТ ВВПТИЛЯПИОППУіО СИСТЕМУ.

Во время тушения пожара на элеваторе или на мель—
нице соблюдают меры предосторожности. В частности,
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an работе на высоте, внутри помещений и на этажах,
где имеются технологтнтескне проемы, личный состав
страхуют спасательной веревкой. Во время работы в
надсилоеной галерее продвигаются осторожно, чтобы
не упасть B открытый люк силоса, люк закрывают. Вну-
три мельницы рабочие башни элеваторов прн пожарах
сильно задьтмляются, поэтому действовать необходимо
в изолирующих противогазах.

Тушение пожаров \на транспортных
предприятиях. Железнодорожный транспорт. Зда-
ния железнодорожных депо одноэтажные, П, III сте-
пени огнестойкости предназначены для обслуживания,
содержания и ремонта подвижного состава. Современ—
ные депо строят прямоугольными в плане с возвьннаю-
щейся центральной частью. Вагонное депо служит для
ремонта грузовых и пассажирских вагонов. В нем раз-
мещают вагоносборочное, механическое, малярпое и
другие отделения.

Пожарная опасность депо определяется наличием
большого числа подвижного состава, горючей конструк-
ции H отделки вагонов, а также горючих и металличес-
ких несущих строительпых конструкций: колонн, покры—
тий и т. д. Кроме того, к таким зданиям трудно подъ-
езжать из-за большого числа рельсовых путей, отсут-
ствия вблизи них пожарных гидрантов, а также нз-за
необходимости прокладывать рукавные линии по путям,
что неизбежно осложняет движение. При возникновении
пожара внутри депо разведкой устанавливают степень
угрозы подвижному составу и несущим стронтельт-тым
конструкциям.

Главная задача пожарных при пожаре в депо: бы-
строе введение стволов в очаг горения, защита негоря-
Щих вагонов и строительных конструкций, оказание об-
служивающему персоналу помощи по эвакуации под-
вижного состава из депо. Кроме того, пожарные про-
кладывают от водоисточников резервные рукавные ли—
нии; при пересечении железных дорог рукавные линии
прокладывают под рельсами.

Ствольщнкн занимают свои познпнп` используя кры—

ши вагонов. При горении внутри вагонов целесообраз—
нее применять воздушно-механическую пену. Часть ство-
лов подают на покрытие, туда же для его разборки на-
правляют пожарных. Из-за значительной высоты депо
с внутренней стороны подают мощные вопяпые струи
из лафетных стволов для защиты несущих конструкций
и кровли.
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При тушении железнодорожных грузовых и пасса-
жирских составов первоочередная задача заключается
в быстрой расцепке негорящих вагонов от горящих и
отведенин их в безопасное место. При горении пасса—
жирских вагонов пожарные помогают обслуживающе-
му персоналу эвакуировать пассажиров, тщательно про-
веряют вагоны и спасают пострадавших.

Тушат вагоны водяными струями или воздушно-ме-
ханической пеной. Если пожар возник B цистернах с
легковоспламеняющимися и горючими жидкостями или
с горючим сжиженным газом, то одновременно с ас-
цепкой состава H удалением негорящих цистерн B езо-
пасное место аварийные цистерны охлаЖДают водяны-
ми струями и закрывают люк горловины асбестовым по-
лотном или кощмой.

Метрополитены. Тушение пожаров в подземных со-
оружениях метрополитена связано B первую очередь со
спасательными работами. Особенности работ связаны
с большим числом людей на станциях, B переходах и
на эскалаторах; быстрым распространением дыма и вы-
сокой температуры; угрозой пассажирам прибывшего
поезда; интенсивным распространением огня по соста-
ву поезда B сторону движения вентиляционного потока
воздуха; возможность распространения огня по горю—
чей отделке из подземных сооружений B эскалаторные
туннели и верхние вестибюли станций; сложной пла-
нировкой основных H вспомогательных помещений при
небольшом числе входов, затрудняющих доступ к оча-
гам горения, B особенности на станциях глубокого за-
ложения (более 12 м); наличием на станциях H B TyH-
нелях электроустановок под высоким напряжением, а
также угрозой деформации и обрушения строительных
конструкций; возможностью паники пассажиров. При
возникновении пожара B туннелях метрополитена огонь
и дым быстро распространяются по вагонам электропо-
езда H туннелям; загорается электрокабель, огонь пере-
брасывается в прилегающие помещения, на станцию и
далее B эскалаторные туннели H верхние вестибюли.

Разведку пожара B полземных сооружениях метро-
политена организуют и проводят несколькими разведы-
вательными группами по 5 чел., причем у каждого раз—
ведчика должен быть КИП-8. В ходе разведки опреде-
ляют угрозу людям, кратчайшие пути и способы их эва-
куании; выявляют очаг, размеры пожара и пути про-
движения к нему; выбирают способы удаления дыма H

снижения температуры; устанавливают возможность HC-
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пользования внутреннего противопожарного водопро—
вода для тушения пожара; определяют возможность об-
рушения строительных конструкций и перехода огня из
подземных сооружений в наземные.

Кспасательньтм работам обязательно привлекают
работников метрополитена и милиции. Порядок и спо-
собы спасания людей определяют РТП, а также коман-
днры спасательных групп. Состав группы не менее чел.

Личный состав спасательных групи должен иметь
изолирующие противогазы.

Основными путями эвакуации и спасания пассажиров
являются наклонный эскалаторный туннель н примыка-
ющие к нему переходы и лестницы, а также туннели,
подземные переходы между станциями н всп'шляцн-

онные шахты. При вознишювепни пожара на станции
движение поездов и допуск пассажиров на нее пре—
кращаются. Движение прекращают после того, как
поезда, находящиеся на перегоне, преследуют стан-
цию без остановки. Если такой возможности нет, то но-
езд останавливают на перегоне и выводят на другие стан-
цнн. В случае возникновентш пожара в поезде, нахолящем-
ся на станции или прибывшем на нее, поездная бригада
открывает двери вагонов и высаживает пассажиров. Эва-
куируют пассажиров по эскалаторам или лестницам на-'
верх, а также по переХОДам на другую станцию. При
пожаре в эскалаторном туннеле пассажиров эвакуиру—
ют по другому эскалаторному туннелю, переходам на
другую станцию или B подвижном составе. В
случае сильного задымления эскалаторных и не-
реходных туннелей пассажиров эвакуируют по пу—
тевым туннелям, а при необходимости и через вентиля-
ционные шахты. '

При возникновении пожара в поезде, находящемся
на перегоне, поездная бригада обязана довести поезд
до станции, открыть двери и высадить пассажиров для
последующей эвакуации B безопасные места. Если это
сделать невозможно, пассажиров высаживают в тун-
нель H вывоцят за пределы опасной зоны по направле-
нию вет-ттиляционной струи свежего воздуха в сторону
слниинннен станции.

Чтобы предотвратить задымление подземных соору-
жепнй метрополитена и прежде всего эскалаторното
туннеля разрабатывают варианты аварийных режимов
работы системы вентиляции. Все конкретные вопросы по
Созданию аварийных режимов и управлению вентиля-
циеи во время тушения пожара решают специалисты

-—-355-—



метрополитена, которые входят B состав оперативного
штаба тушения пожара.

В случае возникновения пожара B экскалаторном
туннеле вентиляционные установки в стационарной и
ближайших шахтах выключают. Если пожар возник в
перегонном туннеле, то вентиляционные установки B
ближайших станционных шахтах включаются на при-
ток, а в перегонной шахте—на вытяжку. При пожаре
на станции или в поезде, находящемся у платформы,
все вентиляционные установки B станционной H ближай-
ших перегонных шахтах включают на вытяжку. В этом
случае воздушный поток B эскалаторном туннеле на-
правляется сверху вниз и пассажиры могут спокойно
выходить на поверхность. Эффективность режима вен-`
тиляции можно повысить нагнетанием наружного воз-
духа через дверные проемы вестибюля мощными пе-
редвижными вентиляторами (дымососами) с объемной
подачей не менее 100 тыс. МЗ/ч.

При тушении пожара B подземных сооружениях мет-
рополитена B первую очередь применяют водяные струи
от внутренних пожарных кранов. Для тушения пожара
B подплатформенных помещениях, кабельных туннелях
и совмещенных тягово-понизительных электроподстан-
циях в первую очередь применяют воздушно-механи-`
ческую пену, Для прокладки рукавных линий исполь-
зуют эскалаторные туннели, переходы, перегонные тун-
нели, вентиляционные шахты. В эскалаторном туннеле
рукавную линию прокладывают по балюстраде эскала-
тора, закрепляют задержками в верхнем вестибюле
станции не менее чем в двух точках по длине балюст-
рады. Работу выполняют при остановлен»ом эскалаторе.
Давление B насосе создают в зависимхти от глубины
заложения станции, длины и диаметра магистральной
рукавной линии, числа H диаметра снрысков ручных
пожарных стволов. Чем больше глубина заложения
станции, тем меньше давление. Для нормальной работы
трех стволов В на глубине 25 м B Hacoce достаточно соз-
дать давление 0,3 МПа (3 кгс/см?), а на глубине
65 м— не более 0,1 МПа (1 кгс/см?).

Все работы по тушению пожара на станции, в по-
езде, туннельном перегоне можно начинать только пос-
ле снятия напряжения со всех электроустановок, а так-
же после остановки движения поездов, что должно быть
письменно подтверждено ответственным специалистом
метрополитена. Категорически запрещается прикасаться
к контактному рельсу.
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Водный транспорт. По функцноиальному назначе-
нию суда разделяются на пассажирские, трузопасса-
жнрскне и грузовые. Грузовые суда бывают сухогруз-
пымп и наливнымн. Составные части судна: трюм, ма-
шинное отделение и надпалубные надстройки. Трюмы
разделяют на отсеки металлтшескпмн переборками. Ма-
шинное отделение устраивают в специальном отсеке с
самостоятельным выходом наружу. В процессе строн-
тельства и ремонта судов выполняют значнтелытый объ-
ем малярных, изоляцнопных, электрогазосварочных и
других пожароопасных работ. До 70% пожаров на су-
дах возникает, когда они находятся в эллнтгах (место
на берегу со специально устроенным наклонным фун-
даментом——станелем, где строится или ремонтщ>устся
судно) или доках и на водной акватории завода. >Кн-
лые и служебные помещения размещают как в корпусе,
так и в надпалубной надстройке. Пожары в них раз-`
внваются очень быстро, сопровоЖДаются значительным
выделением дыма вследствие горения изоляционных и
отделочных материалов, краски, мебели, одежды и т.д.
Огонь часто распространяется скрытыми путями по пу-
стотам конструкций. При переходе огня из помещения
в коридор скорость его распространения иногда дохо-
дит до 10 м/мнн и даже выше. Нередко люди в слу-
жебных и жилых помещениях остаются отрезанными
огнем от путей эвакуатпти. В этих случаях группа
пожариы«спасателей под прикрытием водяных или
ненных струй проникает B помещения, где находятся
люди, и помогает им выйти из опасной зоны. Обычно
надпалубные надстройки при развившемся пожаре сго—
рают в течение 30 мин, поэтому на тушение их подают
мощные водяные струи. При угрозе береговым соору-
жениям или соседним судам горящее судно отводят
B безопасное место. Иногда для прокладки рукавных
линий с берега используют лодки.

Пример. от неосторожного обращения с огнем B одной каюте
нижней палубы илавучего консервного завода ВОЗННК ПО)КЕ|р. В ЭТО
время судно находилось на ремонте в сухом доке. На его борту,
кроме судового экипажа, проживало 450 промысловых рабочих. Че-
тырехпалубное судно было разделено на 5 отсеков противопожар-
ными переборкамн, имело внутренний противопожарный водопро—
ВОД, yC’I‘aHOBKH парового И пенного пожаротушения, n0H<apHon СНГ—
нализацию. После обнаружения пожара на судне объявили пожар—
НУЮ тревогу. ПОПЫТКЗ ПО'ГУШИ'ГЬ загорание ОГН6ТУШИТ6ЛЯМИ H
внутренним водопроводом оказалась безуспешной, так как члены
экипажа не умели ПОЛЬЗОВЗТЬСЯ огнетушителями, а на вентиле ПО-
жарного крана не было маховика. Сообщение о пожаре на ЦППС
поступило с опозданием. Тем временем огонь быстро набирал силу,
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no шахтам трапов H no корндорам, через открытые противопожар-
ные двери проник на все четыре палубы. Сильное задымление и
высокая температура сковывали действия пожарных и экипажа
судна. Судно находилось в 5 M OT пилона дока и связывалось с
берегом только одним траповым маршем, что затрудняло работу по
эвакуации людей и тушению пожара. Пожар продолжался 13 ч, на
его тушение было подано 19 водяных струй из ручных стволов и
2 пенных струи из ГПС-600. Полностью выгорело 47 кают, повреж—
дены помещения кормовой радиорубки, аккумуляторной H агрегат-
ной, повреждены кабельные тросы и электрооборудование, тепловая
н противопожарная изоляция.

Пожары B котельных и машинных отделениях B
связи с большим количеством B HHX H прилегающих K‘
HHM хранилищах жидкого топлива представляют серь-
езную опасность для судна. Поэтому машинные H ко-
тельные отлеления заранее защищают стационарными
установками пожаротушения, внутренним противопод
жарным водопроводом. ` .

Большую опасность для судна представляет прони-`
кание жидкого топлива B машинное отделение из раз-`
рушенных междудонных H бортовых цистерн. Пожары
в помещениях машинного и котельного отделений часто
успешно тушат стационарными установками. При раз—
вившихся пожарах наибольший эффект дает применение“
воздушно-механической пены, струи которой направляют
B нисходящие потоки воздуха по вентиляционным тру-
бам. _

При горении угля на судне выделяется большое ко-'
личество едкого дыма, сернистого газа H оксила угле-'
рода. В связи с этим пожарные при тушении угля ис-`
пользуют изолирующие противогазы.

При тозникновении пожара в наливном трюме, ког-
да корпус, палуба и переборки судна не имеют повреж—
дений, прекратить горение удается герметизацией трю-'
ма, а также использованием стационарных установок по-'
жаротушения. Чтобы избежать распространения пожа-
ра, смежные отсеки трюма также заполняют воздушно-
механической пеной или другими огнетушащими сред-
ствами. Пожарам B наливных грузовых судах нередко
предшествует взрыв паровоздушной среды, вызывающий
разрушение палубы. В этом случае пожар тушат воз-
душно-механической пеной. Одновременно ствольщики:
интенсивно охлаждают палубу, корпус и переборки
водяными струями. '

В грузовых сухогрузных трюмах пожар развивается
сравнительно медленно из-за недостатка кислорода, но,‘
развившись, принимает значительные размеры, перехо-
дит B смежные отсеки, трюмы и надстройки. Пожар
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сыпучих и волокнистых материалов (хлопка, льна, во-
токна и т.п.) может длиться несколько суток. Если
размеры пожара невелики, в трюм направляют звено
пожарных B изолирующих противогазах с рукавной ли-
нией под напором. Обнаружив очаг горения, звено лик-
видирует его распыленной водяной струей. Через сы-
пучие материалы личный состав продвигается только
по предварительно проложенным доскам или щитам.
Если B трюм проникнуть не удается, то его герметизируі'
ют, а затем впускают туда пар, углекисльті'т газ или
воздушно—механическую пену. После ликвидации актив—
ного горения трюм освобождают от сыпучих п особен—
но волокнистых матсрналов и дотушнвают отдельные
очаги. Иногда такая работа продолжается т—тесколько
днеи.

Пожары на судах иногда сопровождаются горением
плавающепо на ВОДе жидкого топлива, вытекающего из'
поврежденных цистерн или грузовых трюмов. Это опас—
но не только для судна, но и для других плавающих
средств, находящихся рядом с ним, а также для берего-`
вых сооружениі’т, так как 1 т жидкого топлива может по—
крыть площадь поверхности воды до 1 тыс. м2.

Растекание горящей жидкости ограт-тичивают пла-
вающими (бонами) или пневматическими преградами.
Боны представляют собой длинную цепь скрепленных
металлтшеских поплавков или бревен. При разгрузке
наливных судов место стоянки ограждают бонами. '

Горящую жидкость на поверхности воды тушат мощ-'
ными водяными струями, подаваемыми под углом до
40° к поверхности воды. Под действием струи горящая
жидкость перемешивается с водой и образуется негорю-
чая эмульсия. В закрытых акваториях, между судами,
пол причальными сооружениями наибольший эффект ту-
шения разлившейся горящей жидкости достигается при
применении воздушно—механической пены.

Если пожар возник на судне, стоящем в эллингах,
на стапелях, слипах, одновременно с подавлением очи-‚
гов горения защищают опорные устройства и строитель-‘
ные конструкции зданий и сооружет-тий. Это необходимо
делать, так как около ремонтируемых судов иногда со-
оружают горючие леса, по которым огонь быстро рас-
пространяется на судно. Для ликвидации очагов горе-
ния на судне и охлаждения стенок корпуса B район
т-тадпалубных надстроек, а также в трюм подают руч-
ные стволы.



При пожарах в трюмах и других местах корпуса
судна поднимается высокая температура и образуется
сильное задымление. В этих случаях требуются особая
осторожность, частая смена личного состава H обеспе—
чение его страхующими приспособлениями.

На судах пожары тушит личный состав пожарных
подразделений B тесном взаимодействии с командой
судна на всех этапах боевых действий.

Воздушный транспорт. Пожар B самолете может
начаться при катастрофе B воздухе, на стоянке во вре-
мя заправки горючим и запуска двигателей, при ремон-
те на открытой площадке и B ангарах. Наиболее слож-
ная обстановка при катастрофах пассажирских самоле—
тов, особенно при пожаре B пассажирском салоне. По
легкогорючим отделочным материалам огонь распрост-
раняется быстро, атмосфера становится удушливой из-
за дыма и токсичных продуктов разложения поролона
и других синтетических материалов. Иногда заклини—
ваются выходные двери, разрушаются баки с горючим
и образуются горящие лужи топлива вокруг самолета.

Существует несколько тактических приемов тушения
пожаров при аварийной посадке самолета на взлетно-
посадочную полосу. Если горение возникло B выхлоп—
пом сопле двигателя, то максимально форсируют работу
двигателя, чтобы сдуть пламя. Одновременно тушат
стекающие на землю горящее топливо пеной или рас-
пыленными водяными струями, стараясь не допустить
жидкость B сторону фюзеляжа самолета. При выключен—
ном двигателе пенную струю направляют B сопло.

Горящее около самолета топливо тушат воздушно-
механической пеной, исторящее также покрывают слоем
пены. Незначительную утечку топлива смывают водяны-
ми струями B безопасном направлении. Одновременно
охлаждают фюзеляж и баки с топливом. Горение шасси
ликвидируют мощными водяными струями, принимая
меры предосторожности против разлетающихся раска—
ленных кусков магния.

После приземления самолета или вертолета пожар-'
ные в первую очередь ликвидируют горение под фюзе-'
ляжем в местах расположения эвакуационных двереи
и люков, используя мощные водяные или пенные струи,
Одновременно охлаждают фюзеляж и при необхотти-
мости подают воздушно-мехаиическую пену внутрь ле—
тательного аппарата, быстро снижая температуру и за!
дым вс:-гие. Такая оперативность действия пожарных ока-
зывает благоприятный психологический эффект на нас-
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сажнров. Экипаж совместно с пожарными органткютнш-
HO ЭВПКУНРУОТ НЦССЦЖПРОВ 113 CilMOJICTH.

Пример. марта г. в международном аэропорту .'1ос-
Анджелеса (США) потерпел катастрофу пассажирскиі'т самолет с
198 пассажирами на борту. При взлете нощтеднлжь левое основное
шасси. Экипажу не удалось остановить самолет на папство-поса;и›ч-
ной полосе и прекратить взлет, Самолет сошел с твердого покры.
тия и остановился в 160 м от взлетно-посадочпой полосы. Разруши-
лнсь левые топливные баки, 38 тыс. л топлива разлнлнсь н воспла-
меннлнсь. Загорелась нижняя часть фюзеляжа. 1—1аблюдагель пожар-
ного поста заметил ращтущенне колес шасси во время разбсга само-
лета. Была объявлена тревога, пожарная автоштстершт с боевым
расчетом направилась в пострадавшему лаі'шеру. Тем временем -жп›
паж самолета предотвраттыт панику среди пассажиров, открыл ава
рнйные выходы справа но борту, привел в готовность шщувные гра—
ны, Нодосневнше пожарные запппцалп :ннтрпйпые выходы водяными
распыленными струями, давая возможность пассажирам покинуть са-
молет, По вскоре огонь охватил два аварийных выхода, Через 12 с
в:›;нтушн‹)-механической пеной пз лафетного ствола апгопнстерны
эти очаги были потушены и эвакуация пассажиров возобповнлась.
После прибытия к месту катастрофы автоцистерны вместпмоетью
13 тыс. л начали тушить левую сторону горящего самолета, предот-

вратнв нрогар стенок фюзеляжа н попадание дымовых газов в са-
лоны лайнера. Затем было лнквнднротшпо горение вытскшего на
грунт топлива. В ходе тушения пожара распространенне огня на
правые топливные баки предотвращалп непрерывным охлаждением
самолета водяными струями. Спасено 106 пассажиров, двое погибли
из-за пренебрежения к указаниям членов экннгпка но соб.:по,щншю
порядка и техники безопасности.

Пожарным подразделениям помогают аварийно-
спасательные службы аэропорта. В первую очередь эва-
куируют и спасают пассажиров. Если невозможно отк—
рыть двери выходов, в фюзеляже проделывают диско-
вой пилой или другими специальными устройствами
отверстия, равные нормальным дверям.

При посадке самолета с невыпущенными шасси для
эвакуации используют аварийные люки. Если шасси
выпущены, этими люками пользоваться нельзя, так как
они пах0дятся на высоте 3 M и более, с которой пры-
гать опасно.

Из загоревшегося ангара немедленно эвакуируют
самолеты с помощью тележек, тягачей или тракторов.
Эти работы поручают инженерно-техническому персо-
налу аэропорта. Тушат пожар и одновременно ваши-`
щают соседние самолеты и несущие конструкции анга-
ра. B связи с большой высотой ангаров для защиты ферм
и колонн применяют водяные струи из лафетных ство-
лов. На покрытие подают ручные пожарные стволы.

Гаражи, троллейбусы и трамвайные пар/си. Пожар-
ная опасность гаражей заключается B наличии боль-
шого числа автомобилей с большим запасом горючего



B топливной системе, горючей отделки салонов, a так-
же различных горючих изделий и материалов B мастер-
ских H Ha складах.

Пожары B гаражах сопровождаются быстрым за-
дымлением этажей из-за наличия больших проемов,
разрушением топливных баков, растеканием горючей
жидкости и возникновением горения на большой пло-
щади, образованием взрывоопасных сред. В ходе раз-
ведки устанавливают необходимость эвакуации авто-
мобилей из опасной зоны, организуют подачу стволов
для тушения H обеспечивают эвакуацию автомобилей.
Ответственность за эвакуацию автомобилей РТП воз-
лагает иа инженерно-технический персонал предприя-
тия. Наибольший эффект тушения пожаров B гаражах
достигается при использовании воздушно-механической
пены. Чтобы предупредить растекание горящей ЖИДКО-

сти по полу или попадание ее B канализационную сеть,
водяными струями изменяют направление потока.

Трамвайные и троллейбусные депо—в основном од-
ноэтажные здания большой площади с горючими и не-
горючими покрытиями, B которых устроены продольные
H поперечные световые фонари. Большое скопление
трамвайных вагонов и троллейбусов B депо и на тер-
ритории парка, особенно ночью, рельсовые пути, ре-
монтные ямы (ремизы) между рельсами затрудняют
тушение пожаров, а наличие электроустановок под вы-
соким напряжением создает опасность поражения лю-
дей электрическим током. Огонь B депо распространя-
ется B основном по горючим конструкциям и внутрен-
ней отделке трамвайных вагонов и троллейбусов.

При возникновении пожара на покрытии Депо од-
новременно с эвакуацией подвижного состава водяные
струи подают на покрытие из ручных стволов, а для
защиты несущих конструкций и ликвидации горения
внутренней стороны—из лафетных стволов. До начала
тушения пожара на аварийном участке отключают си-
ловую, осветительную сеть и электроустановки.

При пожаре B троллейбусах H трамвайных вагонах
РТП по прибытии на место происшествия лично убеж-
дается в отсутствии опасности для пассажиров, прини-
мает меры к спасанию людей, организует подачу от авто-
цистерны воды или пены для ликвидации горения. Вагон
или троллейбус отключают от контактной электросети.

Пример. Пожар возник в гараже автобусов. Здание одноэтаж-
ное длиной 120 м, шириной 114, высотой 12 м с металлическим кар-
кагом, наружные стены из легкобетонных панелей, покрытие из про-
‹рилированного стального настила с утеплителем из полистирола и
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четырехслойной рубероидной кровлей. Здание оборудовано внутрен-
ним противопожарным водопроводом. На территории гаража были
3 пожарных водоема по 125 м3 каждый, в помещениях имелись огне-
тушители. Однако воспользоваться внутренними пожарными кранами
и водоемами не удалось: доступ к пожарным кранам перекрывали
автобусы, горловины водоемов были узкими и через них не прохо-
дили всасывающие рукава. Водители автобусов не умели пользовать-
ся огнетушителями, Сообщение о пожаре поступило на ЦППС с
большим опозданием. К тому же силы гарнизона в это время рабо-
тали на двух других пожарах, Таким образом, пожар сво60дно раз-
вивался около 2 ч, обрушилось покрытие над 1-й и 2-й секциями. К
этому времени была закончена перегруппировка сил гарнизона. РТП
принял решение организовать защиту трех секций и профилактория
гаража. Для тушения пожара воду подвозили из заправочного пункта
на расстоянии 2 км. Через 4 ч после возникновения пожар локали—
зовали, а спустя ч 3O MHH потушили. Пожаром причинен большой
материальный ущерб: сгорело 200 автобусов, повреждена зна.-
чительная часть здания гаража.

Тушение пожаров на энергетических
о бъ ект а х. К энергетическим предприятиям относят-
ся тепловые, гидравлические H атомные электростанции.
Тепловые электростанции вырабатывают до 80% всей
электроэнергии B стране. “Они работают на твердом,
жидком H газообразном топливе. По типу двигателей
различают теплоэлектростанции паротурбинные, газо-
турбинные, локомобильные и дизельные.

Примерно половина всех пожаров происходит B pac-
пределительных устройствах H кабельном хозяйстве.
Тушить пожары на электростанциях очень сложно.

Пример. В результате короткого замыкания в кабеле возник
пожар B кабельном туннеле. Рядом были пролои-;е::ы контрольные и
силовые кабели собственных нужд системы управления агрегатами
машинного зала электростанции. ОГОНЬ, распространившнйся на
соседние кабели, ВЫЗВЗЛ короткое замыкание. взрыв и пожар
реактора ОДНОГО электроблока станции. АВТОМЗТИКЗ 38—
ЩИТЫ ОТКЛЮЧИЛЗ нагрузку ОТ электрогенератора ЭТОГО

блока, по так как перегорел кабель системы управления, аварийная
задвижка турбины не сработала, паровая турбина электротенератора
начала вращаться с огромной скоростью и через некоторое время
разлетелась на куски, разрушив электрогенератор другие агрегаты.
Горящее машинное МЗСЛО разлилось ПО полу и В кабельные туннели.
возник большой очаг горения, а машинный зал был сильно задымлен.
Дежурный персонал станции не сумел предотвратить быстро разви-
вающуюся аварию. Прибывшие пожарные подразделения смогли
‚приступить K тушению пожара ТОЛЬКО после ОТКЛЮЧЕ‘ННЯ НЗПРЯРКЕ‘ННЯ
ОТ ОХВЗЧСПНЫХ огнем объектов.

Пожарная опасность тепловых электростанций обус-
ловлена наличием складов твердого и жидкого топлива.
большим числом силовых H контрольных кабелей с то-
рючей изоляцией, расположенных B кабельных тунне—
лях, а также наличием B масляных трансформаторах
горючей жидкости.
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Мощная тсплоэлектроетанния сжигает до 20 тыс.
т/сут твердого топлива. Склады угля, торфа, мазута
размещают на специальных площадках. Углеприготови-
тельное отделение станции—наиболее пожароопасный
участок. Из склада уголь no транспортерным лентам
подают в дробилку, затем в углеразмольную мельницу,
откуда нылеобразный уголь поступает B бункер и из
него самотеком к форсунке парового котла.

При возникновении пожара в углеприготовнтельном
отделении огонь быстро распространяется по транспор-
терным галереям B склад угля, по технологическому
оборудованию, а также по слою пыли на строительных
конструкциях. Пожар сопровождается быстрой дефор-
мацией транспортерных галерей, выгоранием транспор-
терных лент H угля. При тушении ствольщики в основ-
ном работают распыленными водяными струями, так
как компактные струи способствуют образованию взры-
воопасной среды. Хороший эффект тушения достигается
при использовании воздушно-механической пены. Струи
воды или пены направляют на очаг горения сверху. Bo
время пожара работу углеприготовительного отделения
останавливают.

При возникновении пожара в кабельном туннеле теп-
ловой или гидравлической электростанции огонь бы-
стро распространяется no горючей изоляции, затем раз-
витие пожара замедляется из-за недостатка кислорода,
но при этом значительно повышается температура на
аварийном участке H обильно вьтделяется дым. Чтобы
огонь не мог дальше беспрепятственно распространиться,
кабельные туннели разделяют противопожарными сте-
нами на участки длиной 100 м. В них устраивают ста-
ционарные установки пожаротушения. ПреЖДе чем при—
ступить к тушению пожара, инженерно-технический пер—
сонал станции отключает силовые кабели от нагрузки.

Как показывает практика тушения таких пожаров,
наибольшим огнетушашим эффектом обладает воздуш-
пт)—механическая пена. При невозможности проникнуть
B туннель ближе к очагу горения пену подают через
смотровые люки. Стационарные установки пожароту-
шения используют B первую очередь.

Пожары масляных трансформаторов обычно возни-
кают после их взрыва. При этом на соседние трансфор-
маторы H на землю выбрасывается масло. Пожар охва-
тывает большую площадь.

Пример. На открытом распределяттельном устр…"к:тне (()РУ)
круннон электроетаннии нз-за короткого замыкания на корпус раз-
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рушился высоковольтный ввод мощного трансформатора. Вылившее-
ся из трансформатора и расширительного бачка масло покрыло бо-
ковую поверхность корпуса трансформатора и загорелось от элек-
трической дуги короткого замыкания. Трансформатор охватило
огнем, вскоре прогорели прокладки и через образовавшиеся неплот-
ности масло хлынуло наружу. Потоки горящего масла растекались
по территории ОРУ, в огне оказались соседний трансформатор и
масляные выключатели. Факел пламени повредил воздушную линию
электропередачи, отключился соседний энергетический блок, вышел
из строя трансформатор собственных нужд, остановилась насосная
станция противопожарного водопровода. Пожарные были вынуж-
дены переставлять автонасосы на пожарные водоемы, Пожар при-
нял затяжной характер, и электросгаиция почти полностью остано-
вилась.

Прежде чем приступить к тушению, необходимо
снять с трансформаторов напряжение. Только после это-
го ствольщики водяными струями охлаждают трансфор-
маторы, находящиеся под воздействием теплового излу-
чения, затем пеной ликвидируют горение на земле, а
потом и B аварийном трансформаторе. Тушить очаги
горения на земле и B трансформаторе можно одновре-
менно навесными пенными струями.

Тушение пожаров B помещениях с электроустанов-
ками, находящимися под высоким напряжением, турбо-
генераторов с водородным охлаждением, трансформато-
ров, реакторов, другой электроаппаратуры, наполнен-
ной маслом, всегда связано с опасностью поражения
электрическим током. Поэтому на таких объектах все
действия пожарные согласуют с инженерно-техничес-
ким персоналом. Пожарные не имеют права самостоя-
тельно отключать электроустановки H применять ка-
кие-либо огнетушащие средства. Личный состав пожар-
ных подразделений обязан беспрекословно выполнять
указания обслуживающего персонала станции по тех-
нике безопасности.

Пожар на атомной электростанции (АЭС) может
привести к тяжелым последствиям, вывести из строя
станцию на длительное время (рис. 101). Наиболее no-
жароопасные узлы станции: масляная система турбоге-
нераторов H питательных насосов, системы охлаждения
турбогенераторов водородом, мазутное хозяйство, транс-
форматоры, боксы станций с теплоносителем—жилким
натрием и др.

Электростанции оснащены автоматическими установ-
ками сигнализации H пожаротушения, наружным про—
тивопожарным водопроводом. Открыто установленные
трансформаторы отделены ‚трут от друга негорючими
стенками, B них имеются емкости с гравииными огне—
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Рис. Схема атомной электростанции
1 — ядерный реактор; 2— циркуляционный насос; 3 — теплообменник; 4 —

паровая турбина; 5 — электрический генератор

преградителями для аварийного слива масла. Лестнич-
ные клетки реакторных отделений оборудованы устрой—
ствами для удаления дыма.

В качестве теплоносителя B некоторых атомных ре-
акторах используют натрий, который B расплавлением
состоянии вступает B реакцию почти со всеми жидкостя-
ми H газами. Вследствие этого любая утечка натрия
связана с опасностью возникновения пожара. Опыт no-
казывает, что наиболее вероятными местами утечки
жидкого натрия являются сварные швы H фланцевые
соединения трубопроводов. В зависимости от размера и
формы отверстия, а также избыточного давления B тру-
бопров0де струя натрия может быть цельной или рас-
пыленной. Цельная струя натрия горит спокойно. ОС-
новная масса распыленного натрия бурно сгорает B воз-
духе, B помещении быстро поднимаются температура
и давление, образуется много ‚дыма.

Чтобы не допустить горения натрия, трубопроводы
покрывают теплоизоляционными материалами, заклю—
чают в кожухи (труба B трубе) и размещают в герме-
тизированиых помещениях. Помещения оборудуют ав-
то*-..латич-ескими установками порошкового пожаротуше-
иии.

Эффективная конструктивная мера локализации го-
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рения натрия устройство поддонов C гидрозатворамн.
При аварии вылившийся натрий стекает B поддон. По-
даииый в помещение азот снижает ооъемную долю кне-
лорода до 5%, и горение натрия прекращается. Боль-
шим эффектом тушения обладают жидкий азот и аргон,
которые при испарении поглощают большое количество
теплоты [1004 кДж/кг (239 ккал/кг)] n понижают тем-
пературу горящего натрия значительно быстрее, чем та—
зообразный азот. Для ликвидации горения на большой
площади при толщине слоя до 5 CM применяют порошок
ПС)—1.

Горение натрия сопровождается обильным дьтмооб-
разованнем. Дым может вызвать химические и тепло-
вые ожоги кожи, удушье. Оксид натрия, осаждаясь на
поверхность оборудования, коррозирует его.

Приемы и способы тушения пожаров на АЭС с ре—
акторами, B которых используется в качестве теплоно—
сителя вода, такие же, как и на других промышленных
предприятиях.

На АЭС разрабатывают планы ликвидации аварий,
проводят регулярные противопожарные тренировки с
привлечением пожарных подразделений. При тушении
пожаров особенно строго соблюдают правила техники
безопасности. При наличии радиоактивных веществ лич-
ный состав подразделений обеспечивают приборами до-
зиметрического контроля и индивидуальными средства-
ми защиты, устанавливают допустимо-е время пребыва—
ния B помещениях.

Тушение пожаров на складах. Материаль—
ные склады делают открытыми, полузакрытыми H закры-
тыми. Закрытые склады допускаются любой степени ог-
т—тестойкости. Их устраивают в одноэтажных отдельно
стоящих зданиях или встраивают B здания другого иа-
значеиия, а также объединяют с производственнымт-т
зданиями H магазинами. Нередко их размещают B под-
вальных этажах и B многоэтажных зданиях.

Материальные ценности хранят на деревянных или
на металлических стеллажах, а также B штабелях. В
условиях пожара стеллажи быстро теряют устойчивость
и рушатся, затрудняя работу пожарных no тушению и
эвакуации материалы—тых ценностей.

Удельная нагрузка горючих материалов B складах ча-
сто достигает 200 кг/м2 и более. Свойство и количество
хранимых материалов при пожаре выясняют путем ос—
мотра и опроса работников склада. Для тушения по—
жара обычно используют водяные и пенные струи. При-
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менение воды ограничивают Hли вообще исключают, ес-
ли в складе имеются вещества, которые бурно реагиру-
ют с ней (натрий, карбид кальция H т. д.).

Ствольщнкн подают водяные или пенные струи на
пути распространения пожара B места наиболее интен-
снвиото горения, а также для защиты наиболее ценных
и взрывоопасных материалов. Струи направляют сна-
чала вдоль проходов между штабелями и стеллажами,
чтобы помешать огню переброситься на соседние шта-
беля и стеллажи. Находящиеся B зоне пожара отрав-
ляющие или взрывчатые вещества, баллоны с газами,
легковтюиламеияющнсся и горючие жидкости, кисло-
ты, щелочи H T. д. ствольщики защищают от воздействия
высокой температуры. Затем эти вещества H материалы
эвакуируют B безопасное место. Если горят волокнис-
тые вещества (льноволокно, вата, хлопок и т. и.), то
после ликвидации горения их поверхности кипы раз-
бирают и переносят B безопасное место, поливая рас-
пыленными струями водного раствора смачивателя.

Эвакуация материальных ценностей из опасной зо-
ны—сложный и трудоемкий процесс, для выполнения
которого РТП привлекает рабочих и служащих, личный
состав воинских подразделений, различные погрузочно-
разгрузочные механизмы, транспорт. Во время эвакуа—
ции соблюдают меры предосторожности, особенно при
работе с тяжелыми, взрывоопасными, едкими H другими
изделиями и материалами. Для переноски баллонов с
газами, бутылей с кислотами выделяют по два человека.

X o ло д и л ь н H к H —- специализированные склады—
предназначены для длительного хранения пищевых про-
дуктов. Степень огнестойкости зданий ХОЛОДИЛЬНИКОВ
зависит от их вместимости. Для поддержания в них
за,/таиной температуры, стены, перекрытия и перегор0д-
ки покрывают теплоизоляциоииым слоем из минерало-
ватных, торфяных, камышитовых плит, а также синте-
тических материалов. Чтобы предотвратить распростра-
нение огня no теплоизоляции, предусматривают так на-
зываемые противопожарные пояса из пенобетона. Эти
пояса устраивают для членения теплоизоляции верти-
кальных H горизонтальных поверхностей на отсеки пло-
щадью до 1 тыс. м2. Поэтажиую теплоизоляцию стен
разделяют независимо от площади отсека.

Для искусственного охлаждения применяют хлад-
агент, сжимаемый компрессорами. В качестве агента
используют аммиак, фреон, иногда пропан. При движе-
НИИ В батареях ЖИДКИЙ хладагент испаряется, ПОГЛОПЦЗЯ
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теплоту из холодильной камеры. Затем парообразный
агент B компрессоре сжимается до жидкого состояния
и цикл повторяется. Машинные отделения относятся
к взрывоопасным производствам, их размещают на 1-м
этаже.

Пожары B холодильниках характеризуются длитель-
ной фазой скрытого горения, задымлением камер H об-
разованием взрывоопасных концентраций при разруше-
нии оборудования.

После прибытия к месту пожара устанавливают не-
обходимость эвакуации материальных ценностей. Скры-
тые очаги горения теплоизоляции определяют по изме-
нению цвета штукатурки, дыму, прощупыванием поверх-
ностей, а также контрольным вскрытием теплоизоляции.
Независимо от наличия противопожарных поясов состо-
яние теплоизоляции проверяют во всех направлениях.
Длительное горение теплоизоляции, горючих упаковоч-
ных H других материалов способствует созданию в ко-
лодильных камерах высокой температуры H плотного
задымления. Поэтому B камеры нагнетают свежий воз-
дух или откачивают из них дым. Усиленный воздухооб-
тмен способствует снижению температуры и концентра-
ции дыма.

Обычно пожары в холодильниках возникают B nepH-
од строительства и реконструкции. В это время внутри
здания имеются неоштукатуренные поверхности тепло-
изоляции, строительные отходы, открытые технологи-
ческие и монтажные проемы, способствующие быстрому
распространению пожара no BceMy зданию (рис. 102).
Тушат такие пожары мощными водяными струями с
большим расходом воды.

Деформация или обрушение строительных конструк-
ций может иепортить холодильное оборудование, вы-
звать выброс из него взрывоопасного газа и его взрыв.
Чтобы этого не допустить, при пожаре обслуживающий
персонал отключает аварийный участок и спускает
хладагент B аварийную емкость. Иногда невозможно
проникнуть к очагу горения через дверные проемы.

этих случаях вскрывают наружные стены и подают
через отверстия водяные или пенные струи.

Наиболее трудоемкой работой на пожарах B холо—
дильниках является вскрытие слоя штукатурки, нане-
сенной на металлическую сетку. Эта работа почти не
поддается механизации, и ее в основном выполняют
вручную баграмн, универсальными крюкамн H другим
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PHC. 102. Схема тушения no-
жара в холодильнике

a — план подвала; б—
фрагмент стены; l — рей-
ки; 2 — слой битума; 3 —
стена; 4 ~— цементная шту-
катурка; 5 — изоляционные
плиты; 6 — металлическая

сетка

инструментом. Перед вскрытием конструкции подготов-
ляют действующий ствол.

Горящие слои теплоизоляции стен и перегородок no-
ливают сверху распыленной водяной струей. Более эф-
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фект‘ивио применение воды со смачивателем. Аммиан-
ное облако, образовавшееся при повреждении оборудо-
вания и коммуникатин‘і, осаждают n нет'ттралпзуют рас-
пыленными водяными струями.

Bo время тушения пожара H эвакуации т\та'терналь-
ных ценностей соблюдают меры предостороннтостн, LIB-3H
высокой температуры H густого дыма .ттичный состав
работает в изолирующих противогазах, а РТП обязан
наладить частую смену работающих. Места работы oc-
вещают переносными прожекторачмн. Внутрь помещений
следует продвигаться группами не менее чем из 2 чел.

Склады хлопка, льна и других волокн n-
стых культур. Хлопок, спрессованпыт’т в кппы n ело-
женный B штабеля, имеет развитую поверхность сопри-
косновения с воздухом. При горении огонь быстро рас—
пространяется no этой поверхности, вентиляционным ка-
налам, между кипамн и таким образом создается впе-
чатление, ЧТО сделать УНЦ} ничего нельзя.

Пример. От неустановлсппой причины возник пожар на складе
хлопчатобумажного комбината. Здание склада одноэтажное, длиной
84 м, шириной 24 м, высотой м, II степени огнестойкости. Кроме
хлопка в кииах в складе хранились угары—отходы от переработки
волокнистых текстильных материалов (обрывки полуфабрикатов,
очесы, :пух), что запрещено правилами пожарной безопасности. Не
было пожарной снгт—талнзанпн, нарушался нрогпвопожарньн'т режим
на складе, что послужило причиной двух загорании. Сообщение в
пожарную часть поступило спустя 1 ч после возникноветнтя пожара.
К прибытию пожарных подразделетпи'т весь склад был в огне, под
угрозой оказались 5-этажпый пряднльпый корпус n открытые пло-
щадки хранения хлопка. На тушение пожара и защиту прядильного
корпуса подали 6 водяных струй из 2 стволов A н 4 стволов Б. По
мере наращивания сил число водяных струй увеличили до 36. Пожар
длился более 10 ч, полностью было разрушено здание ск.-тада, non-
реждена значительная часть хлопка.

Аналогично распространяется огонь на складах дру-
гих волокнистых культур. При тушении таких пожаров
B первую очередь защищают соседние негорящие шта-
беля, для чего их накрывают брезентом и поливают во—
дой, выставляют дозоры с ведрами н огт-тетушнтелямн.
Из-за большой площади поверхности, интет-тсивности те-
плового излучения и трудности подхода к горящим шта—
белям на близкое расстояние без теплоотражательиых
костюмов на тушение сначала подают лафетные стволы,
затем ручные.

При горении бунтов хлопка—сырца водяными струя-
ми сначала тушат огонь в вентиляционных траншеях,
а затем на поверхности бунта. Также защищают сосед-
ние бунты H nI-IeBMOTpancnopTepr. При горении хлопка—
сырца только на поверхности бунта ствольщикн в пер-
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вую очередь защищают вентнлянйонные Трані'Цеи воз-
душно—механической пеной.

После ликвидации горения на поверхности штабель
немедленно полностью или частично разбирают и про-
веряют каждую кипу. Если они горят, их распускают
и дотушивают водой со смачивателем. Сгоревший хло—
пок—сырец удаляют с поверхности бунта (штабеля) оче-
сыванием вилами и граблями.

Приемы сушения штабелей льна, конопли, кенафа,
сена, соломы H других волокнистых культур такие же,
как H хлопка.

Склады ядохимикатов и минеральных
удобрений. При горении ядохимикатов выделяются
ядовитые вещества: оксид углерода СО, Ц'ианид водо—
рода HCN, хлорид водорода НС1, оксиды азота NO, N02
H др. Ядохимикаты наХОДятся B газообразном, жидком и
твердом агрегатном состоянии. Некоторые из них взры—
воопасны. Перед тушением пожаров на складе ядохими—
катов выясняют свойства хранящихся продуктов и сред-
ства, которые можно применить для их тушения.

Многие ядохимикаты горят B расплаве с выделением
большого количества дыма, который заполняет склад
и прилегающую к нему территорию. Горящий расплав
растекается как внутри склада, так и за его пределами.
Чтобы предотвратить растекание горящего расплава
бульдозером или лопатами делают обвалование. Стволь—
щики подают водяные или пенные струи B очаг горения
H Ha пути его распространения. Поскольку может образо—
ваться химический очаг заражения H сильно задымится
территория, весь личный состав пожарных подразделе-
ний обязан работать B изолирующих противогазах.

Средства для тушения пожаров на складах мине-
ральи ых удобрений применяют в зависимости от
свойств удобрений.

Например, аммиачная сслитра МН4М03—мелкокристаллическое
вещество белого цвета, хорошо растворимое в воде—взрывоопасна,
особенно B смеси с органическими отходами (соломой, опилками,
стружкой, бумагой). Она гигроскопична, поэтому ее тушат струями
воды из лафетных и ручных пожарных стволов. Если свободное го-
рение селитры было продолжительным (примерно 30 MHH), подают
лафетные стволы, соблюдая однако меры предосторожности, так как
возможен взрыв. В качестве укрытий используют складки местности,
прочные сооружения H др.

Тушение пожаров в сельской местности.
Современные сельские населенные пункты no облику,
благоустройству H противопожарной защите мало или
чаются от городов. Однако старые населенные пункты
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часто не отвечают требованиям пожарной безопасности.
Широкое использование горючих материалов, скучен-
ность жилых и хозяйственных зданий и сооружений, от-
сутствие надежной системы противопожарного ведоснаб-
жения, малая численность пожарной охраны, недоста-
точно развитая сеть благоустроенных дорог, _а также
отсутствие B ряде случаев надежнои связи способствуют
быстрому развитию пожаров. От разлетающихся искр
и головней возникают новые очаги горения. При ветре
искры и головни разбрасываются на расстояние 600 м
H более, пожар развивается на большой площади.

Прибыв к месту вызова пожарные устанавливают
степень угрозы сосед-ним зданиям и сооружениям, лю-
дям H животным, а также необходимость их спасания
и эвакуации. Одновременно проводят разведку водоис-
точников. Для разведки местности привлекают населе-
ние под руководством опытных дружинников. По дан-
ным разведки РТП определяет решающее направление,
вызывает дополнительные силы, мобилизует через ру-
ководителей колхозов и совхозов, население и технику.
При развившемся пожаре, когда горят несколько до-
мов H надворных построек, а также при недостатке Bo-

ды на тушение создают противопожарные разрывы в
жилой застройке, для чего бульдозерами и тракторами
разбирают H сносят строения. С подветренной стороны
на крышах зданий и сооружений выставляют дозорных,
иногда выделяют пожарную автоцистерну для ликви—
дации новых очагов горения. При недостатке огнету-
шащих средств горящее здание разваливают трактором
или бульдозером. Когда горение становится менее ин—
тенсивны-м и снижается угроза соседним строениям, очаг
дотушивают подручными средствами, разбирают стро-
ительные конструкции и материалы.

Пример. От детской шалости C огнем возник пожар в поселке
(рис. 103). Скученная застройка поселка одно- и двухэтажными
зданиями ппу степени огнестойкости, захламленность территории
дворов H противопожарных разрывов горючими отходами и дровами,
иеудовлетворительное противопожарное водоснабжение способство—
вали быстрому распространению огня. Сообщение о пожаре B мест—
ную пожариую часть поступило с большим опозданием. К моменту
прибытия первого пожарного отделения площадь пожара была 50 м3,
ворели сарай и ‚кровля конюшни, огонь угрожал другим зданиям.
Попытка защитить соседние здания и потушить очаг горения водя—
ной струей из ручного ствола В от автоцистерны успеха не имела.
Только через 30 MHH удалось повысить давление в водопроводе и
подать от автоцистерны, установленнои на гидрант, один ствол А. К
этому времени площадь пожара достигла 400 мд. Через 1 ч после
возникновения пожара его площадь равнялась 2000 м3. через 1,5 ч—

— i313 —



/_’
5 JРис. 5103. Схема тушения пожара в сельском населенном пункте Б.У-і..‹

[MY-4— боевые установки

9

3233offiaacgggejoiffl:;3§00 M2. Тушение пожара велось неорганизо—шие из хозяйств районТЁ’ЁДЫПЁ силопотребовалось около 3 H. Прибыв-
Трению, и израсходовав в действовали по сооственному усмо-
за 5,5 КМ.’Только и ибЫТОДУ из автоцистерн, уезжали на „заправку
СОЗданием оперативнвго wig руководства отдела пожарнои охраны,

а пожаротушения и боевых участков
началось активное тушение пожара, бесперебойно работали 25 Bo-

дяных струи из ручных стволов. Пожар, продолжавшийся около 9ч,
нанес ущерб на сумму более 500 тыс. руб. На пожаре было сосредо-
точено .43 пожарных автомобиля, 28 водовозок и 11 бульдозеров.

Ствольщнкн преЖДе всего тушат открытые очаги HH-
тенсивного горения. Одновременно пожарные и добро-
вольцы активно разбирают строительные конструкции.
Особенно важно при тушении наружных пожаров на-
дежно ЗЗШИТИТЬ кровли ИЗ дранки И СОЛОМЫ ИЛИ разо-
брать их. Печные трубы сваливают баграми или тросом,
прикрепленным к трактору.

После ЛИКВИДаЦИИ пожара тщательно осматривают
все участки горения, ВЫСТЗВЛЯЮТ Д030рНЫХ ИЗ добро-
вольцев населения. При необходимости на месте по_
жара На некоторое время ОСТЗВЛЯіОТ пожарную автоци-
стерну с боевым расчетом.

Пожар на животноводческой ферме может быстро
распространиться по горючим конструкциям и грубым
нормам, Его развитию способствуют сквозняки. Огонь
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быстро персходнт в чердачное помещение через разгру-
зочные люки, вентилянтюпные шахты. неплотности в
чердачном перекрытии.

Разведку пожара проводят одновременно с эвакуа-
цией скота H боевым развертыванием. `\'спех эвакуашш
зависит от времени года, места водопоя и кормления
скота. Летом скот обычно сам выходит, как при выгопе
на пастбище. Значительно труднее эвакуировать живот—
ных знмой, когда они в течение длительного времени ос-
таются в помещении.

Эвакуированных животных запирают в загон, во
двор или отгоняют на большое расстояние. Стволы по-
дают на пути распространения огня. Прокла_чьтвают ру—
кавные линии так, чтобы не только не мешать эвакуа-
ции животных, но и ускорять их вывод. При распрост-
ранившихся пожарах используют мощные водяные
струИ. Горящие открытые поверхности деревянных коп-
струкций (степ, перекрыт…"т, чердака), а также mm H

концентрированные корма наиболее эффективно тушить
распыленными струями.

В период созревания хлебов на полях и при высыха-
нии травы B степях создается большая опасность воз—
никновения и распространения пожара на значительных
площадях, угроза т-таселент-тым пунктам и скоту, нахо-
дящемуся на выпасе.

Пример. В июле 1981 г. возник пожар B массиве озимой пшеницы.
Рабочие совхоза пытались потушить загорание собственными си.-
лами, но безуспешно. После прибытия 5 пожарных отделений и
группы военнослужащих с помощью 0 тракторов с плугами, онахав-
шими горящий участок пшеницы, пожар был потушен. Сгорело 30 га
пшеницы, спасено 150 га.

Существуют активные и пассивные способы борьбы
с пожарами на хлебных полях H со степными пожара-
ми. При активном способе непосредствет-тно или косвен-
но воздействуют на кромку пожара. Обычно начинаю-
щийся пожар тушат, захлестывая и затирая огонь мет—
лами, ветками, лопатами, волокушамн, опахивают го-
рящий участок плугами, применяют также водяные
струи. При развившемся пожаре наряду с непосредст-
венным тушением предусматривают также косвенное
воздействие на кромку пожара—отжиг. Основная цель
отжига (пуска встречного огня)—быстро образовать
достаточно широкую заградитель-ную полосу. Для этого
делают опорную линию про-пашкой плугом, обработкой
химическими средствами нлп водой. В качестве опор-
ной линии используют дороги, реки и т. п. Расстояние
от опорной линии до фронта пожара выбирают B зависи—
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мости от скорости распространения огня H технических
возможностей ее устройства. Для отжига растительность
через 50 м поджигают пучками соломы, факелами, па-
яльными лампами H T. д., следя за тем, чтобы огонь не
перебрался через опорную линию.

Пассивный способ основан на остановке пожара дож-
дем или естественными преградами: реками, оврагами,
дорогами и т. д.

Лесные пожары представляют большую опас—
ность для лесных массивов, хлебных полей, степей, на-
селен-ных пунктов и торфяных предприятий. В настоя-
щее время на земле ежегодно возникает примерно
200 тыс. лесных пожаров, причем число их из года в год
возрастает. Они наносят экономический ущерб стране:
нарушают водный режим рек, вызывают заболоченность
местности, вынуждают переселяться животных, отры-
вают от производственной деятельности большое число
людей.

На распространение пожара влияют захламленность
леса порубочными остатками и валежником, а также
рельеф местности. Лесные пожары начинаются и при-
нимают большие размеры весной, когда высыхает под-
стилка, зеленая трава еще не покрыла землю, а также
летом после продолжительной жары H осенью, когда
трава высыхает и нет снежного покрова.

Различают лесные пожары низовые—горит подстил-
ка, валежник H другой горючий материал на поверхно-
сти земли; верховые, или повальные,—огонь распрост-
раняется по кронам деревьев и поверхности земли; под-
земные—горит под землей торф. Скорость распростра—
нения низовых пожаров 1 км/ч, верховых—от До
30 км/ч (рис. 104). Существуют активные и пассивные
методы борьбы с лесными пожарами. При активном ме-
тоде непосредственно или косвенно воздействуют на
кромку пожара. Непосредственное тушение заключается
B сбива-нии пламени водой или водными растворами, за-
хлестывании и засыпке грунтом, косвенное отжиге.
Пассивный метод основан на остановке пожара подго-
товленной или существующей преградой: минерализо-
ванной полосой, рекой, дорогой, противопожарным раз-
рывом H T. д. Предпочтение отдают активным методам
борьбы.

Во время воздушной или наземной разведки опре-
деляют размер очага пожара, рельеф местности, ско-
DUCT). П НППРЁП’ДП'ППР HINDI-{0111171 ОГПЯ, места, где ОН МО-
жет усилиться (хвойный молодняк, склады лесоматери—
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До 1 м/мин

НИЗОВЫЕ

ПОДЗЕМНЫЕ

ВЕРХОВЫЕ
Рис. Классификация лесных пожаров

алов, торфоразработки), препятствия на его пути (до—
роги, реки, просеки, канавы, поляны, сырые лощины и
т. п.). '

Широкое распространение получили следующие спо-
собы тушения лесных пожаров: захлестывание огня по
кромке пожара св-ежесрубленньш-ти ветками и веника-
ми, засыпка кромки пожара грунтом с помощью лопат,
канавокопателей‚ экскаваторов, бульдозеров H т. д.; от—
жиг, тушение кромки пожара водяными струями H вод-
110-солевыми растворами.

Перспектпвеи 5%—ный водный раствор бпшофита— дешевого при-
РОДНОГО минерала. В состав КОТОРОГО наряду С „`[[_"_\'Гіі.‘-Пі ЭНТППНРЗНЗМН
входит хлористый магний. После высыхания раствора на поверхности
ГОРЮЧНХ материалов ОСТЗЕТСЯ ТОНКЦЯ ПЛОНЫЦ ЭТОГО вещества. ПРЭПЯТ—
ствуюшая НХ воспламенению. ОДННКО ВОДНЫЙ раствор бНШОфНТЗ
коррознрует металл, что препятствует его применению в качестве
огнетушащего средства.
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B зависимости от сил, средств H способа тушения
выбирают тактический прием борьбы. Низовые лесные
пожары тушат захлестывинием огня ветками и забра-
сыванием пламени землеи, а также водои и химически—
ми о-гнетушащими средствами. Хороший эффект дает
выжигание лесной подстилки H создание заградитель—
ных полос.

Отжиг—выжигание напочвенного покрова для ос—
тановки или предотвращения пожара. Его можно не-
пользовать при всех видах пожаров, кроме почвенных…
Его преимущества перед другими способами тушения
заключаются B TOM, что для отжига не надо рубить про—
секу, слабый огонь не губит древостоя и очень медленно
(30…50 м/ч) движется к пожару против ветра. Отжиг
начинают от лесной тропы, дороги, ручья, а также от
опорной полосы шириной до 2 M, ведут под наблюде-
нием лиц, участвующих B тушении. Для этого поджи-
гают лесной покров огнеметами, паяльными лампами
или факелами. Задача наблюдателей—не допустить пе-
рехода огня через заградительиую полосу. Ширина вы—
жигаемой полосы должна в 3 раза превышать глубину
кромки низового пожара.

Чтобы задержать верховой пожар на путях распро-
странения огня, рубят просеки. При выборе места по—
рубки для уменьшения объема работы используют лес-
ные дороги, поля, ручьи. Ширину просеки делают не
менее полуторной высоты дерева. Срубленные деревья
удаляют B сторону, откуда идет пожар. Противополож-
ную от пожара сторону тщательно очищают от хлама,
валежника, порубочных остатков и другого горючего
материала. При приближении огня поджигают сложен-
ные в кучу хворост, порубочные остатки, B сторону по-
жара начинает двигаться воздух, что способствует сбли-
жению встречного огня с основным пожаром. Сущест-
вует мнение, что до тех пор пока не будет ощущаться
тяга в сторону пожара, пускать встречный огонь не сле-
дует. При пуске встречного огня не так важно направ-
ление тяги, так как распространение огня идет навстре-
чу ветру, как не допустить огонь на просеку. Чтобы до-
биться этого в тылу через 20.30 M выставляют посты
для наблюдения и ликвидации возможных новых оча-
гов загорания от искр и горящих веток, перелетающих
через опорную линию. При тушении лесных пожаров
B горах также можно применять отжиг. Для создания
опорной линии применяют взрывчатые вещества, рас-
творы химикатов, ручной инструмент (лопаты, мотыги,
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грабли), а где возможно - землерот"ш_\°ю технику. Чтобы
предотвратить возникновение новых очагов горения от
скатывающихся горящих сучьев, веток, пнппск. ство—
лов ниже опорной лнннн выставляют посты набснодтс-
ния, прокладывают канавы шириной не менее 0,5 м.

Лесные низовые пожары при достаточном количест-
ве рабочей силы тушат no всей лнннн фрон'чт. Работа
перед линией лесного пожара требует большого физи—
ческого напряжения, так как дым и высокая темпера—
тура сильно затрудняют ее Тушить следует с флангов п
тыла, сначала наиболее опасные очаги` чтобы разделить
пожар на мелкие участки и лнквнднровать в них горение.

При очень сильном дыме н нсбштьшой скорости дин-
женпя огня тушение начинают с тыла и двигаются no
флангам. В этом случае успех может быть достигнут,
если двигаться C большей скороетыо, чем распростра—
няется огонь. Тушить можно с флангов, постоянно с›кн-
мая головную часть пожара. Скорость раснр…:транення
пожара зависит от влажности воздуха н снлы ветра`

В ночное время влажность воздуха увелштнвастея, а сн—
ла ветра снижается, поэтому работу следует актнвнзп—
ровать вечером и рано утром.

П0дземные пожары лт/тквпднруют. прорывая вокруг
очагов канавы глубиной до т\нн-теральпого грунта или
уровня грунтовых вод. Ширина канавы no дну должна
быть не менее 70 см.

При тушении пожаров соблюдают следующие пра-
вила техники безопасности: наблюдают за. распростра-
нением огня, чтобы он не окружил работающих; следят
за устойчивостью подгоревших деревьев (при угроз-е их
падения отводят людей в безопасное место); своевре-
менно подменяют рабочих, особенно с фронта огня, снаб-
жают работающих питьевой водой и при необходимо-
сти питанием; организуют медицинское обслуживание.

При возникновении пожара на торфяном поле
огонь распространяется по его поверхности со скоростью
4 ...5,5 М./мин (6...8 км,/сут). а пон сильном ветре—до
25 м/мин. Горящие частицы торфа разносятся ветром на
большие расстояния, создавая новые очаги. Огонь мо—
жет переброситься на жилой поселок, произв0дствен-
ные постройки, B прилегающие лесные массивы. При
горении торфа с ПОДветренной стороны образуется об—
ширная зона задымления, огонь проникает внутрь тор-
фяной залежи. Искры могут вызвать ожоги глаз и лин
работающих на тушении пожара,

q-v.… „, О .



PHC. 105. Схема тушения
. Ha торфяном поле

Бё-1...Бд'б- боевые участки
пожара
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вет еПример. Знойным сухим летом при сильном ПЁЁЁЁЁСЁЁС- 105%.и +32°С на территории торфопредприятия возни(;ополей кучи сУхИХ
Огонь шел сплошной стеной, охваитил 120 гагёоро фа Ветер подхва—
корней, кустарники и 47 штабелеи фрезерНО азногсилчіх на большие
тывал снопы искр, куски горящего ”Pd” и рПод угрозой оказались
расстояния. Горизонт исчез за пеленои ДЫ'МЗЁО км Рабочие торфо-
жилые поселки. Периметр пожара достИГаЛ` сти,…“ оказались 13

предприятия, пытавшиеся сдержать натиск под руководством пеР'
огненном кольце. Не хватало водЫ. Создапная комиссия по борьбе со
вого секретаря райкома партии чрезвычаипаёіспо яженне штаба ПО'

стихией в срочном порядке направляла”: Igecypcil. Работу на боевых
жаротунтения МОЩНУЁПЁЁГЁЁХШО;?‚Ёііеітыриротнвопочжарпой МЬЁЁЕШЁ'Т
YE???£235'1555‘131\{12B$a „Блинница противопожарньш полопроо „ сж. - ‚
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ближайшего озера. Вода на тушение также подвозилась железнодо—
рожными цистернами и тракторами е прицепными цистернами. Боль-
шую помощь оказали окараваннваюшнс машины под прикрытием
водяных струй успешно лнквн;нтровавшне горение торфа на поверх-
ности штабелей. Три дня и две ночи длилась напряженная борьба ‹
пожаром. На его укрощение было брошено ‘2 тые` людей, свыше 80
единиц различной техники, в том числе 20 пожарных автомобилей.
Быстрое сосредоточение сил и средств, организация резерва` хоро-
шая связь, а главное самоотвержениые действия пожарных` рабочих
торфопредприятня и колхозников предотвратили большую беду.
Большая группа участников тушения пожара награждена медалями
«За отвагу на пожаре».

При организации работ no тушению пожара торфя-
ного поля РТП создает оперативныі'т штаб. включает B

его состав руководителей торфопредприятия, организует
и лично проводит разведку пожарного водоснабжения,
сбор рабочих и служащих с ведрами и лопатами, опре—
деляет необходимость эвакуашш населения из опасной
зоны, обеспечивает сбор пожарной техники. Разведы-
вательные группы в составе 2...3 пожарных H рабочих
должны хорошо ориентироваться на местности, иметь
при себе переносные радиостанции, компасы H план тор-
фопредприятия с обозначенными очага-ми горения тор-
фа. Они определяют площадь, направление H скорость
распространения огня, границы фронта огня, наличие
техники и строений, которым угрожает пожар, толщину
и однородность слоя торфа, источники противопожарно—
го водоснабжения H возможность подъезда к ним, пути
прокладки рукавных линий.

Основной способ тушения пожаров торфяных полей——
окапывание горящей поверхности канавами до появле—
ния на Дне минерального грунта или грунтовой воды.
Канавы no возможности заполняют водой. Для полив-
ки отдельных участков горящего поля используют руч-
ные H лафетные стволы. При ликвидации крупных по-
жаров на торфяных полях H лесных массивах, приле-
гающих и населенным пунктам, очень эффективен ме—
тод подачи воды к местам загораний no быстросборным
трубопроводам как для наполнения сети противопожар-
ного водоснабжения, так и для непосредственного Ty-
шения штабелей торфа, бровок каналов. Для этого в
линию трубопровода устанавливают вставку (гребенку)
'с соединительными головками для подключения 10...15
рукавных линий. Ствольщнкн и их помощники работают
в две смены no 6...8 ч, а водители пожарных автомоби-
лей —— no 12 H. Небольшин очаги горения рабочие и слу-
жащие торфопредприятия (группами по 2...3 чел) за-
ливают водой из ведер и засыпают землей (лопатами).
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Устраивают также заградительные полосы с помощью
бульдозеров, автогрейдеров, поливомоечных машин, вал-
кователейидругнх механизмов. Для этого полосу шпри—
ной примерно 2 M очищают от сухого торфа H увлажня—
ют до 70% (утрамбовывают и вновь увлажняют). В ка-
честве заградительных полос используют дороги, кана—
вы, суходолы и т. д.

На случай внезапного изменения обстановки на ме—
сте пожара создают резерв сил и средств. В качестве
резерва используют пожарные подразделения, усиливая
их дорожно-строительными механизмами.

При работе на горящем торфяном поле действуют
очень осторожно, чтобы избежать провала людей H тех-
ники B прогары. Если пожарные и рабочие оказались
B зоне сильного задымления, они не должны терять са-
мообладания, а по заранее намеченным маршрутам по
компасу выбираться на ближайшую дорогу или к ка—
налу с водой. Фильтрующимн или изолирующими прО-
тивогазами защищают органы дыхания, а при их от-
сутствии тканью или рукавицей, смоченной B воде. Же-
лательно также обильно смочить водой одежду. Кате-
горически запрещается выходить из зоны задымления
в одиночку. По радиостанции следует поддерживать
связь со штабом пожаротушения или РТП, передавать
координаты местонахождения по местным ориентирам.
Если люди окружены огнем, то РТП или начальник бо-
евого участка немедленно организует группу прорыва
с использованием автоцистерн на шасси типа ЗИЛ-131,
«Урал-375».

При угрозе распространения огня на жилой поселок.
а также для предотвращения паники среди населения
B поселок направляют группу опытных пожарных на
автоцистерне. Присутствие пожарных, их спокойствие
и выдержка вселяют уверенность H мобилизуют насе-
ление на борьбу с огнем. При необходимости из опас-
ной зоны эвакуируют жителей, B первую очередь детей
и женщин.

На месте пожаров торфяных полей руководители
торфопредприятий снабжают личный состав пожарных
подразделений горячим питанием H местами отдыха, а
технику—горючесмазочными материалами.

При горении штабелей торфа огонь распространя-
ется как внутрь штабеля, так H no его поверхности.
Горениеторфа сопровождается разлетом на большие рас-
стояния искр, образующих новые очаги. Для ликвида-
ции внутренних очагов горения используют перфориро-



‚‘ванные фильтры из стальных труо, через которые вода
(лучше с добавкой смачншттсля) но‘т напором прони-
кает к очагу и тушит его. Кроме того, разопратог ш гаосстя
H устраивают траншеи, для чего истн›.‘1ьз_\'1ог погру-
зочно—разгрузочные механизмы: эш‘кавашры, скреперы,
бульдозеры, транспортеры н т. д.

После ликвидации основных очагов горения на скла—
де оставляют дежурное отделение, которое наблюдает
за складом н тушит обнаруженные горящие участки.
K этой работе привлекают также ДПД. Кроме соблюде-
ния общих мер прсдосторожностн во время тушения
передвигаются по поверхности горящих штабелей угля
или торфа только по настнлам из досок.

44. Оказание первой медицинской помои… на ножа-
рах. сложных условиях тушения пожаров n спасания
людей большую роль играет умение пожарных оказы-
вать самопомощь, взаимопомощь и первую мединин-
скую помощь пострадавшим. Основное требование,
предъявляемое к первой помощи (самопомощи, взаимо—
помощи H первой медицинской),-—— своевремеш—тое н пра—
вильное ее оказание.

Рассмотри-м приемы первой помощи при травмах, ра-
диационном поражении, а также при поражешш от—
равляющими веществами.

Помощь при ранениях. Среди травм, возни-
кающих на пожарах, наиболее широко распространены
ушибы, раны резаные, колотые, размозжет-и-тые, рва-
ные H др. Раной называют всякое нарушение целости
кожных покровов и слизистых оболочек организма. При—
знаки раны: боль, кровотечет—н/те, зияпие раны.

Первая помощь при ранениях—остановка кровоте-
чения, наложение повязки, 1-1еподвтхтжность поврежден—
ной части. При наружном кровотечении кровь изли-
вается на поверхность кожи. Различают следующие ви-
ды наружного кровотечения:

нкапиллярное—кровь медленно, отдельными капля-
ми сочится из поврежденных мельчайших сосудов; ос—
танавливают кровотечение наложением давящей по-
вязки;

венозное—из раны вьттеыает непрерывной струей
темно-красная кровь; останавливают кровотечение под-
нятием поврежденной части тела и наложением давя-
щей повязки или жгута;

артериальное—из раны вытекает ярко—красная
(алая) кровь пульсирующей струей; останавливают
кровотечение прижатием артерии к прилежащей кости,



Рис. 108. Привин прекращения кровотечения
к прилежащейа—жгут; б—закрутка; в—прижатие пальцами артерии

кости; г— места возможного прижатия артерий к прилежащей кости

наложением давящей повязки, жгута или закрутки.
Чтобы быстро остановить кровотечение, нужно паль-

цем прижать кровеносный сосуд и прилегающей КОСТИ
(pm. 106). Особенно приг0ден этот способ при ранени—
ях головы, лица H шеи. Существуют следующие спо-
собы остановки кровотечения из ран:

прижимают височиую артерию впереди уха, na YPOB‘
не брови;

на щеке или губе прижимают ннжнечелюстную a};терию на середине нижней челюсти против малого к
ренного зуба;
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на голове и лице также прижимают одну сонную ар-
терию сбоку от гортани к шейным нозвопкам;

на плечевой артерии вдавливают тугой ватный валик
в подмышечную впадину;

на ноге прижимают бедренную артерию B середине
пахового сгиба.

Сильное артериальное кровотечение из ран на ко-
нечностях останавливают также наложением выше ра-
ны жгута или закрутки. Жгут может быть резиновым
или матерчатым. Резиновый жгут B виде трубки или
ленты длиной до 1,5 м берут за середину, слегка рас-
тягивают и обертывают HM конечность так, чтобы по—
следующие обороты располагались рядом с первыми
и образовалась широкая давяшая поверхностьЦ Концы
жгута скрепляют крючком и цепочкой, а при их отсут—
ствии—завязывают. Под жгут подкладывают мягкую
подстилку из материи, ваты или марли. Матерчатый
жгут B виде хлопчатобумажной тесьмы шириной 3...4 см
и длиной около 1 м C закруткой и пряжкой на одном
конце накладывают на конечность двойной частью ина-
матывают несколько слоев (слои тесьмы должны
лежать один на другом). Свободный конец тесьмы про—
девают в пряжку, туго затягивают изакрепляют закрут—
кой. В качестве жгута можно использовать спасатель-
ную веревку, бинт, платок и т. и. При правильном на—
ложении жгута или закрутки конечность ниже места
наложения белеет, пульс исчезает H кровотечение ос—
танавливается. Недостаточно туго наложенные жгут
или закрутка не прекращают кровотечения: от сдавли-
вания вен образуется застой крови, конечность синеет
и отекает, кровотечение усиливается. Слишком сильное
перетягивание конечности вызывает стойкое нарушение
чувствительности движений конечности H может при—
вести к омертвению ткани. Чтобы избежать этого. жгут
или закрутку накладывают на 1,5...2 ч, а B холодное
время и при лучевых повреждениях—ие более чем не.
1 ч. Время наложения жгута или закрутки обязатель-
но отмечают либо на повязке, либо на бумаге, которую
укладывают под жгут. Через 1...2 H C момента наложе-
ния жгута или закрутки их ослабляют до порозовения
кожи H появления чувствительности. Делают это мед—
ленно, чтобы в случае возобновления кровотечения ток
крови не вытолкнул кровяной сгусток` образовавшийся
B pane. Спустя 5...10 MHH после полного расслабления
жгута или закрутки и отсутствии кровотечения можно
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считать его остановленным. Однако расслаблениый жгут
или закрутку не снимают.

Другим надежным способом остановки кровотечения
из ран конечности является максимальное сгибание ее
B суставах H фиксация положения. В область суставно-
го сгиба предварительно кладут валик из марли или
ваты.

Для защиты раны от заражения на нее накладывают
повязку: сначала кусок стерильной марли или бинта,
затем слой ваты и бинту'ют. Бинт, как правило, раска—
тывают слева направо так, чтобы ходы (туры) его плот—
но ложились один на другой H прикрывали половину
ширины предыдущего хода. Чтобы бинт не сползал H

не разматывался, B начале H конце бинтования делают
закрепляющие ходы, бинтование начинают снизу вверх
от более узкой части тела к более широкой. Чтобы не
образовались карманы, би'нт перегибают после 1…3 хо-
дов. Для наложения повязки удобно пользоваться ин-
дивидуальным перевязочным пакетом, состоящим из
бинта, двух ватно-марлевьтх подушечек, чехла и бу-
лавки. Вскрыв пакет, вынимают бинт H стерильные no-
душечки так, чтобы не касаться внутренней поверхно-
сти руками. Подушечки накладывают внутренней сто-
роной на рану (при сквозных ранениях—на входное н
выходное отверстия) и прибинтовывают. Конец бинта
закрепляют булавкой.

Если наружного кровотечения нет, а пострадавший
ощущает резкую слабость, головокружение, теряет со—
знание, кожные покровы его бледны, то может быть
внутреннее кровотечение, т. е. изливания крови B no-
лость тела. этом случае к пострадавшему немедлен-
но вызывают врача.

При оказании первой помощи на пожаре не следует
промывать рану, удалять из нее инородные тела, ка-
саться руками, так как можно внести в рану инфек-
цию, вызвать осложнение H заражение.

Помощь при переломах, ушибах H выви-
хах. При переломе кости появляется резкая боль, осо-
бенно при попытке двигаться. Различают открытые и за-
крытые переломы. Открытый перелом сопровождается
нарушением кожного покрова. При переломах постра—
давшему необходимо обеспечить покой H н-еПОДвижность
сломанной кости. Это уменьшает боль H предупрежда-
ет возможные осложнения вследствие повторного ра-
нения кровеносных сосудов и мягких тканей. При
открытых переломах на рану сначала накладывают по—
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Рис.]ОЪ Налоицмню шнньтнритюреломах

вязку, одежду и обувь снимают или разрезают. Непод—
впжность (иммобилизацию) обеспечивают с помощью
стандартных шнн, которые наштадывают на наружную
и внутреннюю поверхности (рис. 107). Шины должны
обязательно захватывать два соссдннх сустава, между
которыми находится поврежденная кость. В качестве
шин можно использовать подручные твердые предметы:
куски фанеры, досок и т. д. Также можно прибинтовы-
вать сломанную ногу к здоровой ноге, а сломанную ру—
ку, согнутую в локте,—к туловищу. Поврежденной ко—
нечности следует принать наиболее удобное положение,
например руку подвесить на косынке.

Оказание первой помощи при ушибах заключается
B смазывании области ушиба настойкой йода и нало-
жении давящей повязки. Ушибленную конечность при—
поднимают и укладывают в полном покое. Ушибы, свя—
занные с обширным кровоизлиянием, размозжением
мышц и конечностей шинируют.

На вывихнутые конечности накладывают тугую по—
вязку или шину. В случаях повреЖДения позвоночника
пострадавшего осторожно укладывают на щит, дверь
или доску и срочно доставляют B медицинское учреж-
дение.

Извлеченных из завалов пострадавших после ока—
зания первой помощи немедленно доставляют B меди-
цинское учреждение.

Помощь при ожогах H обморожениях.
()оюог—ПОВрежден'ие тканей организма от действия вы-
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сокой температуры, химических веществ H электриче-
ского тока. Различают четыре степени ожогов: первая—
резкое покраснение кожи, сопровождающееся сильным
жжением; вторая—появление пузырей, наполненных
прозрачно—желтоватой жидкостью; третья—омертвение
(некроз) обожженных участков, образование темных

струпьев; четвертая—омертвение не толвко кожи, но
и подкожной клетчатки, мышц, сухожилий H костей.
При ожогах нельзя бежать в горящей одежде, отдирать
прилип-шие к ране лоскутки материи, прорезать или
прокалывать образовавшиеся на коже пузыри, смазы-
вать обожженный участок мазью, жиром или посыпать
питьевой содой. Нужно потушить или снять загоревшую-
ся одежду, на рану наложить сухую стерильную по-
вязку. При легком ожоге повязку смачивают спиртом
или одеколоном. При химическом ожоге (например, хло-
ром, аммиаком) необходимо не менее 15...20 MHH обмы-
вать пораженное место холоцной водой, затем наложить
повязку, смоченную нейтрализующим раствором. Силь-
ные ожоги часто сопровождаются шоком—сложной ре-
акцией организма на болевое раздражение. Поэтому
при таких ожогах проводят противошоковые мероприя-
тия. Все обожженные нуждаются в большом количестве
питья (4...5 л в первые двое суток). Пострадавшим от
ожогов дают теплую или горячую подсоленную воду
(0,5...1 чайной ложки поваренной соли H столько же
питьевой соды на 1 л воды) небольшими порциями.

Обморожение проявляется вначале сильным нобеле-
нием кожи H потерей чувствительности пораженных мест,
затем появляется отечность и пузыри. Если нет отека
H пузырей, обмороженную часть тела растирают рукой,
чистой перчаткой, суконкой или марлевым тампоном
до тех пор. пока не восстановится чувствительность, no-
явится боль, нокраснеет кожа. Хорошо помогает со-
гревание в теплой воде с активным движением H мас-
сажем. При появлении отека, пузырей и омертвевших
участков накладывают повязку, используя для этого
стерильный бинт или индивидуальный перевязочный
118К6Т.

При тушении пожаров в холодное время Юда по-
жарные могут переохладиться. Признаки переохлажде-
ния: озноб, сонливость, безразличие, 'затрудненность
ЕЦНПК°ЧИЯ ОКОЧЭНЗНИЯ ЫПЯЦПД ИКОТЗ, потеря СОЗНЗ—
ния. Первая помощь переохлажденному: растирание ко-
жи суконной, теплый чай, кофе или 100…150водки,
ТЁПЛЯ? ПЭНП”.
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При поражении электрическим током
человека необходимо срочно освободить от действия то-
ка H немедленно оказать ему медицинскую помощь. Для
этого отключают ближайший выключатель или разры—
вают электрическую цепь. Если невозможно отключить
установку или разорвать провод, отделяют пострадав—
шего от токоведущих частей.

Для освобождения пострадавшего от токоведущих
частей напряжением до 1000 В используют сухие пред-
меты: шест, доску, одежду или другие диэлектрики,
причем оказывающий помощь должен применять сред-
ства защиты (коврик, диэлектрическив перчатки) и
браться одной рукой только за сухую одежду постра—
давшего (рис. 108). При напряжении более1000Всгн.-
сающий должен надеть диэлектрические боты и перчат-
ки, пользоваться штангой или изолирующими клещами.

При поражении человека на высоте (когда он повис
на проводах или на столбе) перед отключением тока
принимают самые эффективные меры безопасности про-
тив падения и возможных ушибов пострадавшего.

Например, если высота небольшая, надо принять человека на
руки, натянуть брезент или какую—нибудь ткань, подложить на место
предполагаемого падения мягкий матраЦ.

После освобождения от действия электрического то-
ка пострадавшему необходимо дать полный покой до
прибытия врача, создать приток свежего воздуха. дать
понюхать нашатырный спирт, согреть. Если пострадав-
ший потерял сознание, но дыхание сохранилось, до при—
бытия врача нужно делать искусственное дыхание. Пе—
ред этим необходимо освободить пострадавшего от сте-
сняющей одежды—расстегнуть ворот, развязать шарф,
снять пояс, быстро освободить рот от посторонних пред-
метов (например, вынуть вставные челюсти). При вы-
полнении искусственного дыхания пострадавший не дол-
жен оставаться на сырой земле, бетонном или камен-
ном полу. Под него следует подстелить что-либо теплое
и укрыть.

Широкое распространение получили способы искус—
ственного дыхания «изо рта в рот» H «H30 рта B нос».
закючающиеся во вдувания воздуха в легкие постра—
давшего через рот или нос изо рта человека. оказываю—
шего помощь. BTH простые H общедоступные способы
очень эффективны, их можно сочетать с непрямым мас—
сажем сердца. Пострадавшего укладывают на спину.
Человек, оказыватощшй помошь, становится с левой сто-



роны от пострадавшего и запрокидывает ему голову
как можно дальше назад, подкладывая свою правую
руку под затылок, а левую помещает B области темени.

результате подбородок пострадавшего оказывается
максимально приподнятым H рот открывается.

Рис. 108. Приемы оказания помощи человеку при поражении электрическим
током

I M Шерстяная ткань; 2 —-галоши или бош; 3 „… шест; {м резиновые пер—
чатки; 5-подставка

…. ЗЧ!)



Воздух рекомендуется вдувать в рот (нос) постра-
давшего через нлаток или марлю. При вдувания в рот
оказывающий помощь закрывает своей щекой или паль-
цами нос пострадавшего, а при вдувании в нос закры-
вает рот, чтобы воздух полностью попадал в легкие. По-
сле этого нос и рот пострадавшего освобождают, что-
бы не мешать свободному выдоху. Оказывающий помошь
B 3T0 время делает 2...3 глубоких вдоха, после чего по-
вторяет вдувание (рис. 109).

Для непрямого массажа сердца оказывающий n0-

мощь кладет одну руку на нижнюю треть грудины, дру-
гую руку накладывает для усиления давления на
первую и после двух вдуваний воздуха делает 15...20
нажатий. После каждого надавливания на сердце руку
быстро снимают с грудной клетки, чтобы дать ей B03-
можность свобоцно расправиться. Во время вдоха на
сердце не нада-вливают.

Помощь утопающему. Пострадавшему, выта-
щенному из воды, если y него отсутствует дыхание, не-
обходимо немедленно делать искусственное дыхание.
Для этого кладут пострадавшего животом на колено
спасающего и, чтобы удалить воду из легких H желудка,
надавливают на спину; затем пальцем, обмотанным
платком или марлей, очищают рот и глотку пострадав-
шего от ила, земли и слизи; кладут пострадавшего на
спину и максимально запрокидывают его голову, чтобы
язык не закрывал входа в трахею. После этого начинают
делать искусственное дыхание «H30 рта B рот» или «H30
рта B HOC» co скоростью 15…20 вдуваний B 1 мин. При
вдувании воздуха наблюдают за движением грудной
клетки и продолжают до тех пор, пока не восстановится
естественное дыхание пострадавшего. Если у постра—
давшего нет пульса и расширены зрачки, то это значит,
что сердечная деятельность прекратилась. Ее можно
восстановить непрямым массажем сердца и искусствен—
ным дыханием. Обе процедуры удобно выполнять вдвоем.

Помощь при радиационном поражении.
Механизм биологического воздействия радиоактивных
излучений заключается B их способности, проходя че-
рез матерню, выбивать электроны из атомов H молекул,
вследствие чего в тканях человека возникают заражен—
ные молекулы вещества и как следствие вторичные хи—
мические реакции. Такие реакции вызывают нарушение
нормального функционирования организма человека и
приводят к лучевой болезни. Характерными признака—
мн лучевой болезни являются резкая слабость. голово—
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ПРИ ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ
ОДНИМ ЧЕАОВЕКОМ

2—5дымния, 5-8 СААВАИВАНИЙ
ПОПЕРЕМЕННО

60-80
в минуту

Рис. 110. Индивидуальная аптечка
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кружение, головная боль, тошнота, рвота, понос, блед-
ность кожи, колебания артериального давления, лихо—
радочное состояние, потеря сознания. Обычно при дозе
облучения до 50 P признаки лучевой болезни не про—
являются. Однократное облучет-тие дозой более 100 P
может вызвать лучевую болезнь.

При оказании первой помощи пострадавшему необ—
ходимо как можно быстрее устранить пли максимально
ослабить дальнейшее облучение. Для этого частично
дезактптитруют одежду и обрабатывают открытые уча-
стки кожи. Для профилактики лучевых поражений H ока—
зания первой помощи используют противорадпапион-
ные препараты из индивидуалытот‘і аптечки (рис. 110).
При подозрении, что радиоактивные вещества попали
вместе с водой или птицей B желудок, стараются их уда—
лить. Для этого пострадавший пртн-тпмает адсорбепт
(смесь угля, сульфата бария нлп глины и гайтщнпа), ко—
торый он заливает водой. Адсорбент способствует свя-
зыванию радиоактивных веществ и препятствует вса-
сыванию их B кровь. Через 15...20 мин желудок промы-
вают 2...3 л воды. Рвоту вызывают, дотрагиваясь до
корня языка пострадавшего. Затем вновь дают адсор—
бент со слабительным, чтобы скорее вывести радиоаК-
тивные вещества из желудочно-кишечного тракта. При
первой же возможности пострадавшего доставляют B

лечебное учреждение.
Помощь при поражении силыюдействующпмн ядо-

витыми веществами (СДЯВ) необходимо оказывать B
кратчайший срок. Для этого на пострадавшего, пахо-
дящегося B 3011C заражения, немедленно надевают про-
тивогаз и средства защиты кожи, выносят из этой зоны
и доставляют B медицинское учреждение. Искусственное
дыхание таким пострадавшим делать нельзя. При не-
обходимости лицо пострадавшего предварительно об-
рабатывают жидкостью из противохимического пакета
(при попадании на лицо СДЯВ). Если СДЯВ попали
B желудок, надо немедленно вызвать рвоту, для чего
пострадавшему дают несколько стаканов чистой воды
или 2%-ного водного раствора соды.
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Клетка лестничная 57 59
Колонка пожарная 208 210, 219
Команда пожарная: ?

добровольная 7
общественная 7

‚профессиональная 7
Командир отделения 35
Комиссия:

пожарная '14
пожарно-техническая 30,31
строительная 6

Конвекция 276
Конференция пожарных работников
Первая Всероссийская 18
Коробка клапанная 241, 242
Корпус противогаза 243, 244
Костюм пожарного 146, 147
Кран автомобильный 239
Кровля 57
Кровотечение 383 386
Крыша 56, 57
Крюк 150, 151

Лабиринт 290
Лес 141, 142
Лестница: 57, 58, 309

автомбильная 235, 236, 309
лестница-палка 154, 156, 157, 309
ручная пожарная 154, 156
— — выдвижная 154, 156, 157. 309
— — штурмовая 154, 156, 157, 309

Линия:
опорная 375, 376
рукавная 302, 345, 349
— магистральная 302, 304— рабочая 302, 304
— вертикальная 302, 304
— горизонтальная 302
— наклонная 302

Локализация пожара 308
Лом 150, 151

Манометр 198, 243
Массаж сердца непрямой 389, 391
Массив хлебный 139, 140 -
Материал строительный:

сгораемый 45, 47
искусственный 45, 46
несгораемый 45
природный 45, 46
трудносгораемый 45 47

Машина пожарная: 225
вспомогательная 238
основная 225
специальная 234

Мембрана нротивовзрывная 113, 114
Мероприятия противопожарные:

капитальные 98
текущие 98

Мешок дыхательный 243, 244, 251

Модуляция:
амплитудная 266
частотная 266

Молниезащита 79, 80
Молния: 78, 79
«удар 79

1513510153“ отбойный пневматический
Морозостойкость 43

отопомпа: 229, 231
переносная 229
прицепная 2311

Напор 216
Насадок 200
Насос пожарный: 215, 224, 225

струйный 222, 223
центробежный 216 220
шестеренный 220 222

Наставник: 37
совет 37

Натрий 366, 367
Натяжение поверхностное 197
Начальник:

старший 311
тыла 313
штаба 312

Норма расхода воды 202

Обморожение 388
Общество пожарное добровольное
8, 28, 29, 31
Объем Удельный 42
Огнепреградитель 115
Огнестойкость: 47

предел 48 50
степень 48 50

Огнетушащий состав порошковый
286
Огнетушитель: 1173

воздушно-пенный 176, 177
порошковый 179, 181
—- автоматический 193
углекислотиьп‘і 177
химический пенный 173

Одежда пожарного 146
Ожог 387, 388
Оператор поста безопасности 265
Ороситель: 185, 187, 195

дренчерный 185
пенный 187, .189
спринклерный 185

Отжиг 375, 376, 378
Отопление: 67

водяное 68
воздушное 68
газовое 69
печное 70
электрическое 68

Охрана:
пожарная 24, 31
— военизированная 20, 24
— профессиональная 24
пожарпо-сторожевая 4

Пар воляпой 284
Парапет 53

1 ообшзование 197
Hippo”Ipereuepa’rnnnbm 243, 250
Пена: 285

-——З96—-



Bogay'mHo-Mexanulmcxaa 285
химическая 173, 174. 285

1`1срегрузка электрической сети 77
Перекрытие: 51, 55

чердачное 321
Перелом: 386

закрытый 386
открытый 386

ПереохлаЖДенпе 388
Печь: 70. 71

нетеплоемкая 70
теплоемкая 70

Пила бензиномоторпая 151, 153
Пирс (эстакада) 213
План:

привлечения сил и средств для
тушения пожара 33
эвакуации 91, 94, 99, 300

Плотность 42, 197
Повязка 386
Подача:

кислорода 250
насоса 216

Подвал 89, 315
Подготовка первоначальная: 287

основные задачи 287
Поезд пожарный 229
Пожар: 275

верховой 376, 378
лесной 376
низовой 376, 379
подземный 376

Покрытие 56
Полоса:

заградительная 375, 378
огневая 290

Помещение чердачное 99, 321, 322
Помощь медицинская первая: 383

при вывихе 387— обморожения 388
— ожоге 388_ отравлении СДЯВ 393
—— переломах 386
— — открытых 387
—- поражении радиацией 391
— —— электрическим током 389

ушибах 387
утопатощему 391

Пост пожарный: 39
временный 39
постоянный 39

Пояс 147, 148
Преграда противопожарная 50
Прекращение горения: 280

изоляция 281, 282
охлаждение 281, 282
разбавление 281, 282
химическое 281, 282

Прибор контрольный универсаль-
ный 258
Производство:

взрывоопаспое 111, 112
пожароопасное 116, 118

Противогаз изолирующий: 241
воздушный 244
кислородный 241, 243, 244
правила работы 252
проверка 248, 249— боевая 248
— № 1 248
—- № 2 249, 2511, 252— № 3 252
продоткнтельность работы 254
промышленный 247
разборка 255

~397—

інлаитовьп“: 213
хранение и уход 256

1`1рофняактика пожарная 38. 3‘1
1`1ульг поста беюнасиости 265
Пункт:

опорныт`1 293
связи 263, 261

Радиоволиы 267
Радиосвям. 266, 261`
1‘:11111oc11111111111: 266, 268

короткотюлповап 260
переносная 269
ультракоротковоцниинтя 268

Разведка пожара 294 207. 1119,
324. 326. 327, 337, 349. 351, 376.
381
Разветвлснпс пожарное 163
Разрыв противопожарный 6,1, 61. 66
Рана 383
Расписание выезда пожарных час-
тей 292
Распространение огня 48, 50
Расход жидкости 198
Резервуар: 211

водопапорный 205
пожарпьп‘1 214. 215

Реометр-манометр 257
Рукав пожарный: 157

всасываюпии'і 157, 158
папорно-всасыпатонтий 157, 158
напорный .158, 159
прокладка 303. 304, 320 \

техническое обслуживанию 163
—- — испытание 16.1 165
—— — маркировка 167
— _ навязки 165
— — перемотка 165
— —— ремонт 167
-— — скатка 165
— — сушка 165

Руководитель тушения пожара
(Р'ГП) 311, 312, 311-1
Руководство пОЖарнымн подразде-
лсппямн 291

Связь: 261 _
адмппистратпвпо-холтиствепиая
264 ‘

диспетчерская 262, 264
извещения 261, 262
на пожаре 263
— взаимодействия 314
— информации 263
—— телефонная 262. 263
— управления 263
проводная 265

Сетка всасыватощая 161
Сеть водопроводная 205, 206
Сигнал звуковой 243, 248
Сигнализация: 269 _

охранно-пожарная 269
пожарная 269

Система:
насосно-рукавпая 201, 302
оповещения о пожаре 61. 62

Склад: 130, 131, 367
газов сжиженных 339
жидкостей лсгковоспламеняющих—
ся и горючих 132, 336
зерна 119, 120
кормов грубых 138



лесоматериалов и тары 134
торфа 137, 138
угля 137
химических веществ 135

Скорость:
выгорания массовая 277
распространения горения 277

Следование на пожар 293. 294
Служба:

гарнизонная 2911, 293
караульная 291 293
тыла 314

Сопротивление гидравлическое 198
`%Вборевнование социалистическое 34,

Спасание людей: 297 299
из мест массового пребывания
299 301
способы 299

Специалисты младшие пожарных
кораблей и катеров 36
Спорт пожарно-прнкладной 21
Средства огнетушащие: 282

изолирующие 284
охлаждающие 283
разбавляющне 284

Станция:
насосная 227, 239
приемная 273, 274
связи 264

Ствол пожарный: 168
лафетный переносной 171
— стационарный 171, 173
—— — комбинированный 171
ручной 168
— воздушно—пенный 169
стационарный 195, 196
комбинированный 195

Стекло водоуказательное 114
Стена: 46, 52, 53

противопожарная 50, 54
Струя пожарная 200
Сушилка: 165

башенная 165
горизонтальная 165

Тактика пожарная 275
Таран гндравлическнй 201
Театр 98, 99
Температура:

воспламенения 276
вспышки 276
самовоспламенения 276

Тепловое расширение 197
Теплоемкость: 43

Удельная 43
Теплопроводность 43, 276
Теплота сгорания удельная 275
Техника сельскохозяйствениая 129
Tonop 150, 151
Торфопредпрнятие 144
Труба:

дымовая 71, 72
дыхательная 115

Тушение пожара: 286, 305
больницы 327
вагонов 354
вертолета 360
в условиях низких температур:
306—— -— сильного задымления 306
газов сжиженных 340
гаража 362
депо трамвайного 362

депо троллейбусного 362
детского учрежцения 321
каучука 341, 3—12
колонны рсктификациоиной334 333,

лесного 376. 377 379
мельницы 351, 352
метрополитена подземных соору-
жений 354 356
Музеев 330, 331
на чердаке 321, 322
— этаже 317, 320
новостройки 323, 324
открытого 307
подвала 315317
покрытия сгораемого 325, 326
поля торфяного 379, 381, 382
— хлебного 375

предприятия взрывоопасного 332
деревообрабатывающего 346— — камеры сушильной 347
— — склада пиломатериалов 347.
348, 350
— — цеха лесопильного 347
'3—53'1‘pancnopra железнодорожного

пожароопасного 344
— текстильного 344

при недостатке воды 306
— низких температурах 306
— очагах заражения 307
пунктов сельских населенных
372 374
‘резервуара 336 338

самолета 360. 361
склада 367, 368
— удобрений минеральных 372
.— хлопка 3711, 372— ядохимикатов 372

способ: 375
активный 375. 376
пассивный 376

станции насосной 334
степного 375
судна 357 359 _

“ЗИНВПОГО r1)_\”101301'0 308
театра 328 330
трансформатора 364, 365 6
установки завода нефтеперера а-
тыватощет 334
—— переработки нефти первичной
333 30"
учреждения детскою -1" 3'1
фермы животноводческои . ‚- 344

2 "'онтана газонефтяного 34

EEOJIOJIHJIbHHKa 368, 369
центра вычислительного 331
цирка 330
цистерны 338, 354 302 303
чердачного помещения -. -.

330
T0121 351, 352 ., `

ЁЁЁЁЗроЪстанции а_томиои 365, 367— гидравлической 3 4
—— тепловой 363. 364
электроустановки 308

Тыл:
служба 313
работа 3113

Удар гидравличесгзичі'п 1222 201
. н ›авления . ‚_ ав-

33523331311111: пожарной охраны гл
ное 13
упругость 44

„3918..—



Установка:
газорезательная рапцсвая 153
пожаротушения водяного 18!
— — дренчерная 182—— —— спринклсрпая 182
—-— газового 189. 190. 192

с пуском пневматическим 191
тросовым 190

— —— электропуском 192
— пароводяного 187

`— пенного 187
—— порошкового 193. 195
-— —— передвижная 193
—— — станионщнтая 193
— — —— включением
ским 193
— — —— — пневматическим 193
снгнализаштониая пожарная ды—
мовая 273

Устройство спгпальио—переговорное
265
Учреждение:

детское 90. 91
лечебно-профчлактпчсское 96, J7
торговое 107. 108

Ушиб 386

MCNEIIHI‘IC-

Фронтон 53
Фундамент 46, 511

Цвет спгнальньи`1 40 42
Центральный пункт пожарной свя-
зи (ЦППС) 293
Цоколь 53

Шина 387
Школа 91
Школа—нитериа т 92
Шлем-маска 211
Штаб ножаротутнеиия: 291

оператнииьп'п 312 314

Эвакуационный:
выход 58. 59
путь 58, 59. 99. 100, 299‘ :151

`Эвакуация людей: 59 61. 300. 301.
355. 361

время 60, 61
условная 93

Эксперимент Бернулли 199
Элеватор 1211, 350
Элен-три:…нпя: 82

класс 82
Электричество статическое: 82. 83

заряд 82
защита 83
отвод 83

Электрокалорпфер 74
Электрснишвектор (камни) 68
Элек'громеГафон 266
Электропапель 68
Элсктропроиод 77
Элек грорадиатор 69
Этаж: 50, 317, 318

мансардный (чсрдачньп'1) 50. 321
надземный 50
подвальный 50
технический 50
цокольный (полуподвальпый) 50

Этажность здания 56

Ядохнмпкат 372
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Лестница—штурмов“

Лестница пожарная выцвижная

Дымосос пожарный переносиый .

Станция пожаротушения

Огнетушитель переносный (ручной, ранцевый)
Огнетушитель передвижной

Огнетушитель переносный пенный

Извещатель пожарный ручной

Пункт пожарной связи

Оповещатель пожарный световой (лампа, табло)

Оповещатель пожарный звуковой речевой (громкоговоритет

Оповещатель пожарный звуковой неречевой
(сирена, гудок, звонок и пр.)

Устройство включения оповещатели (пожарной тревоги)

Устройство дымоудаления (дымовойлюк)

Органы управления устройствами дымотеплоудаленияд



Компактная водяная струя

Распыленная“водяная струя

Вода сдобавками

Пена (общее обозначение)

Хладон

диоксид углерода C02

Пар водяной

Тепло

Дым

Пламя (инфракрасное излучение}

>и°-Ь›1і>®@:оОсновной эвакуационный путь ___-` _—

Запасный эвакуационный путь *-i“ "'"'-

Запасный выход '— *'- "“>
”Вы находитесь здесь" О
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