














ПРОЕКТ                                                      Приложение № 1 к договору  

на выполнение проектно-изыскательских работ 

от ___.___.2018г. №________ 

 

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель генерального  

директора по строительству  

ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ» - 

управляющая компания холдинга 

«МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП» 

Главный инженер  

ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ» - 

управляющая компания холдинга 

«МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП» 

/________________/Н.П.Сенюта /________________/А.Н.Жарин 

«______» ______________2018г. «______» _______________2018г. 

 м.п. 

 

Задание на проектирование 

по объекту: «Модернизация системы пожарной сигнализации и системы 

оповещения о пожаре (в части перевода на адресную систему) 

существующих зданий ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ» - управляющая 

компания холдинга «МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП» на 

производственной площадке по адресу:  

г. Минск, ул. Октябрьская, 15» 

 
Перечень основных данных и 

требований 

Содержание основных данных и требований 

1 Основания для проектирования 

 
Письмо в Администрацию Ленинского района  

от 07.06.2018 года № 12-22/2893. 

Предписание МЧС от 08.08.2012 №198 

2 Разрешительная документация на проектирование и строительство, передаваемая проектной 

организации-исполнителю для разработки проектной документации 

 

2.1 Решение о разрешении 

проведения проектно-

изыскательских работ и возведение 

объекта строительства 

Решение Администрацию Ленинского района  

от 16.07.2018 №885 
 

2.2 Архитектурно-планировочное 

задание 

Не требуется 

2.3 Заключения согласующих 

организаций 

Не требуется 

2.4 Технические условия на 

инженерно-техническое 

обеспечение объекта строительства 

От существующих инженерных сетей. 

3 Сведения о земельном участке и 

планировочных ограничениях 

Земельный участок площадью 4,647 га, свидетельство 

(удостоверение) о государственной регистрации №500/1571-

199 от 28.02.2014 

4 Вид строительства Модернизация 

5 Вид проектирования Индивидуальный проект. 

6 Стадийность проектирования Одностадийное проектирование, строительный проект. 

 

7 Выделение очередей, пусковых 

комплексов, этапов строительства. 

Параллельное проектирование и 

строительство 

Состав пусковых комплексов определить при 

проектировании. 

 



8 Перечень работ и услуг, 

поручаемых заказчиком проектной 

организации-исполнителю (предмет 

договора подряда на выполнение 

проектных и изыскательских работ) 

Выполнение рабочей документации модернизации системы 

пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре 

зданий на производственной площадке по адресу: г. Минск, 

ул. Октябрьская, 15. Осуществление авторского надзора на 

всех стадиях реализации проекта (до сдачи объекта в 

эксплуатацию). 

Получение необходимых заключений заинтересованных 

организаций, в том числе Министерства по чрезвычайным 

ситуациям. 

 

9 Источники финансирования 

строительства 

Собственные средства заказчика, кредиты банка. 

10 Предполагаемые сроки начала и 

окончания строительства 

Ориентировочные срок строительства – 2018-2019г.г. 

Начало строительства – октябрь 2018. 

Точный срок окончания строительства уточняется разделом 

проекта «Организация строительства» по согласованию с 

заказчиком с учетом директивного срока (устанавливается в 

месяцах) 

11 Способ строительства Предполагаемый способ строительства: подрядный. 

12 Наименование заказчика ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ» - управляющая компания 

холдинга «МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП» 

220030 г.Минск, ул.Октябрьская, 15, УНП 600013329 

13 Наименование проектной 

организации-исполнителя работ, 

указанных в пункте 8 настоящего 

задания 

По результатам процедуры закупки. 

14 Наименование подрядчиков по 

выполнению строительных работ. 

Способы их выбора 

По результатам процедуры закупки. 

15 Режим работы Круглосуточный.  

16 Требования к архитектурно-

планировочным решениям 

В существующих объемах зданий. 

17 Требования по благоустройству Не требуется 

18 Требования к конструктивным 

решениям зданий и сооружений, 

строительным конструкциям, 

материалам и изделиям; класс 

функциональной пожарной 

опасности, степень огнестойкости, 

уровень ответственности зданий 

Разводку шлейфов, установку (крепление) датчиков 

предусмотреть с учетом существующей конструкции 

подвесных потолков. 

19 Требования к инженерным 

системам зданий и сооружений 

Пожарная сигнализация: тип пожарной сигнализации 

адресная ОПС. Оборудование определить проектом с 

учетом ТЭП. 

Приемно-контрольное пожароохранное оборудование 

разместить на посту охраны, дублирующие сигналы выдать в 

пункт диспетчеризации пожарной автоматики Министерства 

по чрезвычайным ситуациям. 

20 Требования к архитектурно-

планировочным решениям 

Проект модернизации разработать на следующие здания и 

сооружения: с инвентарным номером 

500/С-29786 

500/С-1835 

500/С-25362 

500/С-24612 

500/С-22810 

500/С-22809 

500/С-1581 

500/С-1834 

500/С-25363 



500/С-31159 

500/С-32807 

500/С-32808 

500/С-32923 

500/С-32922 

500/С-32348 

500/С-1582 

500/С-31253 

21 Требования и условия к 

разработке природоохранных мер и 

мероприятий 

В соответствии с требованиями ТНПА. 

22 Класс сложности объекта Класс сложности объекта в соответствии с СТБ 2331 – К-4 

23. Дополнительные требования 

заказчика. 

1. Без остановки производства. 

2. ПСД выдать заказчику в 5-ти экз. с общим сводным 

сметным расчетом. Дополнительно выдать 1 полный 

экземпляр проекта и смет на магнитном носителе. 

3. ПСД согласовать со структурными подразделениями 

предприятия: СМК, ОГЭ, ООТПиПБ. 

4. ПСД согласовать с подразделениями МЧС, 

администрацией Ленинского района г. Минска и другими 

5. Проект разработать с учетом категорией 

производственных и складских помещений зданий и сооружений 

ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ» - управляющая компания холдинга 

«МИНСК КРИСТАЛЛ ТРЕЙД», предоставляемых отделом 

охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. 

Примечания: 

1 Перечень основных данных и требований задания на проектирование может быть изменен, 

расширен или сокращен, в зависимости от сложности, вида и назначения проектируемого объекта. 

2 Перечень исходных данных, необходимых для проектирования, оформляют в виде приложения к 

заданию на проектирование. 

3 Изменения и дополнения в задание на проектирование вносят в том же порядке, как изменения и 

дополнения в договор подряда. 

 

Представитель проектировщика: Представитель заказчика: 
______________________________________ Начальник отдела капитального строительства 

должность представителя проектировщика должность представителя заказчика 

_________________/____________________ _________________/Ю.В.Литецкий/         ____ 
подпись                         инициалы, фамилия подпись                         инициалы, фамилия 

«______» __________________2018г. «______» __________________2018г. 

 

 
     

 



Исходные данные для определения стоимости проектно-изыскательских работ по объекту  

Инв. № Здания по ЕГРНИ Общая площадь здания, м2 

500/С-29786  1772,2 

500/С-29787  3079,9 

500/С-1835  3008,1 

500/С-25362  381,9 

500/С-24612  1953,7 

500/С-22810  1207,7 

500/С-22809 (общественное здание) 2550,2 

500/С-1581  3089,5 

500/С-1834  116,7 

500/С-25363  1346,1 

500/С-31159  515,4 

500/С-32807 (общественное здание) 2980,7 

500/С-32808  47,3 

500/С-32923  425,4 

500/С-32922  1173,4 

500/С-32348  309,7 

500/С-1582  3417,4 

500/С-31253 442,0 
 



 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Сфера технологий безопасности» 

 
 

 

 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 
Заместитель директора 
ООО «Сфера технологий 
безопасности» 
 
____________Н.Н. Дедова 
«____» ___________ ______ г. 

 

 

 

 

Объект: «Здания и помещения ОАО МИНСК КРИСТАЛЛ» - 

управляющая компания холдинга  

«МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП»  

по адресу: г. Минск, ул. Октябрьская, 15» 

Тема: «Расчет категории зданий и помещений  

по взрывопожарной и пожарной опасности согласно 

ТКП 474-2013 и определение классов зон по ПУЭ» 

(согласно договору № 97/0818-ППБ от 08.08.2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Минск 

2018 
__________________________ 
Лицензия МЧС № 33130/3683 на право осуществления экспертной деятельности по выполнению 

расчетов по обеспечению (оценке) пожарной безопасности (решение от 27 июня 2016 г. № 26мк) 
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Наименование и местонахождение 

консалтинговой организации 

ООО «Сфера технологий безопасности», 

220033, г. Минск, пр. Партизанский, 2/15-2 

Разрешение на осуществление 

консалтинговой деятельности в области 

создания систем управления на территории 

Республики Беларусь 

Удостоверение №BY/112 К 116 от 02.04.2015 г. 

о регистрации в Национальной системе 

подтверждения соответствия Республики 

Беларусь (действительно до 02.04.2018 г.) 

Лицензия МЧС  

на право осуществление экспертной 

деятельности по выполнению расчетов по 

обеспечению (оценке) пожарной 

безопасности 

 

№33130/3683 (решение от 27.06.2016 № 26мк) 

Наименование и местонахождение 

предприятия Заказчика 

ОАО МИНСК КРИСТАЛЛ» -управляющая 

компания холдинга «МИНСК КРИСТАЛЛ 

ГРУПП»,  

г. Минск, ул. Октябрьская, 15 

Основание Договор № 97/0818-ППБ от 08.08.2018 г. 

Период проведения Август-сентябрь 2018 года 

Цель Определение категорий по взрывопожарной и 

пожарной опасности по ТКП 474-2013 и класса 

зон по ПУЭ зданий, производственных и 

складских помещений  

Критерии расчетов Требования ТКП 474-2013 «Категорирование 

помещений, зданий и наружных установок по 

взрывопожарной и пожарной опасности», 

Правила устройства электроустановок 

Расчеты проводил Зам. начальника ОПБ Недвиженко А.В. 
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Лист 
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Общие положения 

Объектами исследования являются здания, производственные и складские 

помещения ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ» - управляющая компания холдинга 

«МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП», расположенные по адресу: г. Минск,  

ул. Октябрьская, 15. 

В зданиях и помещениях осуществляются технологические процессы, 

связанные с использованием и хранением различных легковоспламеняющихся 

жидкостей, твердых горючих и негорючих веществ и материалов. 

Цель – определение показателей, характеризующих пожарную опасность 

технологических процессов, обеспечение эффективности капитальных вложений 

в систему обеспечения пожаровзрывобезопасности помещений, установление 

рациональной номенклатуры требований, обеспечивающих безопасные условия, 

как при осуществлении производственного процесса, так и в случае пожара или 

взрыва, гармонизация норм технологического и строительного проектирования, 

норм и правил пожарной безопасности с целью обеспечения надлежащей 

противопожарной защиты помещений и зданий в целом. 

В результате проведенных расчетов и анализа пожарной опасности 

определены взрывопожаровзрывоопасные характеристики веществ и материалов, 

применяемых в технологических процессах, категории помещений по 

взрывопожарной и пожарной опасности и классы зон по ПУЭ. 

Данные расчета верны для пожарной нагрузки, способах размещения и 

объемно-планировочных характеристик помещений, указанных в отчете. 

Сведения для проведения расчета предоставлены заказчиком. 
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1. Описание объекта исследования 

 
Характеристика помещений, перечень и условия применения находящихся 

(обращающихся) в них веществ и материалов приведены в  

таблице 1. 

Таблица 1 
№ 
п/п 

Наименование помещения Площадь 
помещения, 

S (м2) 

Объём 
помещения,  

V(м3) 

Вид, масса нагрузки Минимальная 
высота от 

нагрузки до 

перекрытия 
(м) 

Площадь 
размещения 

пожарной 

нагрузки  
(м2) 

Склады 

1.  Склад арочный №1  515,4 4123,2 Участок №1: 

Картон (бумага) – 1800,0 

кг. 

Древесина (поддоны) – 

1242,0 кг. 

Полиэтилен – 100,0 кг. 

Участок №2: 

Картон (бумага) – 3600,0 

кг. 

Древесина (поддоны) – 

2484,0 кг. 

Полиэтилен – 200,0 кг. 

Участок №3: 

Картон (бумага) – 1800,0 

кг. 

Древесина (поддоны) – 

1242,0 кг. 

Полиэтилен – 100,0 кг. 

Полипропилен – 100,0 кг. 

1,3 

 

 

 

 

 

1,4 

 

 

 

 

 

1,2 

23,0 

 

 

 

 

 

46,0 

 

 

 

 

 

35,0 

2.  Склад №28  31,5 155,9 Древесина – 30,0 кг. 

Картон (бумага) – 20,0 кг. 

Полиэтилен – 280,0 кг. 

Мед – 300,0 кг. 

Смеси трав – 150,0 кг. 

Желатин – 100,0 кг. 

Сухари – 10,0 кг. 

Дрожжи – 300,0 кг. 

1,0 20,0 

3.  Материальный склад 

инв. №18  

421,5 2107,5 Участок №1: 

Картон (бумага) – 24500,0 

кг. 

Древесина (поддоны) – 

1127,0 кг. 

Полиэтилен – 50,0 кг. 

Участок №2: 

Картон – 5000,0 кг. 

Древесина (поддоны) – 

2300,0 кг. 

Полиэтилен – 1000,0 кг. 

Ткань х/б – 200,0 кг. 

Ткань смесовая – 500,0 кг. 

1,0 

 

 

 

 

 

1,4 

50,0 

 

 

 

 

 

150,0 

 

4.  Материальный склад 

инв. №18/1  

67,7 338,5 Картон – 30000,0 кг. 

Древесина (поддоны) – 

1058,0 кг. 

Полиуретан – 100,0 кг. 

Кожа натуральная – 200,0 

кг. 

1,0 50,0 
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№ 
п/п 

Наименование помещения Площадь 
помещения, 

S (м2) 

Объём 
помещения,  

V(м3) 

Вид, масса нагрузки Минимальная 
высота от 

нагрузки до 

перекрытия 
(м) 

Площадь 
размещения 

пожарной 

нагрузки  
(м2) 

5.  Материальный склад 

№17  

76,9 482,2 Сахар – 20000,0 кг. 

Древесина (поддоны) – 

460,0 кг. 

Полипропилен – 20,0 кг. 

4,5 23,0 

Автотранспортный участок 

6.  Гараж №1 31,3 105,8 1 легковой автомобиль, 

Резина – 50,0 кг. 

Масло моторное – 10,0 кг. 

1,5 10,0 

7.  Гараж №2 26,8 90,6 1 легковой автомобиль, 

Резина – 50,0 кг. 

1,5 10,0 

8.  Гараж №3 27,4 92,6 1 легковой автомобиль, 

Резина – 50,0 кг. 

1,0 10,0 

9.  Бокс 119,8 751,2 Трактор «Беларусь», 

погрузчик «Амкодор» 

3,4 

2,6 

8,0 

18,0 

10.  Инструментальная 13,0 41,6 Полимеры – 10,0 кг. 

Древесина – 20,0 кг. 

ДСП – 30,0 кг. 

Лен – 2,0 кг. 

Ткань синтетическая – 5,0 

кг. 

Ткань х/б – 10,0 кг. 

Резина – 10,0 кг. 

0,5 9,0 

11.  Слесарная 18,5 59,2 Участок №1: 

Резина – 10,0 кг. 

ДСП – 30,0 кг. 

Участок №2: 

Древесина – 5,0 кг. 

Ткань х/б – 10,0 кг. 

Резина – 5,0 кг. 

1,3 

 

 

1,0 

3,0 

 

 

3,0 

12.  Бокс  60,4 378,8 Погрузчик 

Резина – 180,0 кг. 

Древесина – 23,0 кг. 

Солидол – 1,0 кг. 

ДСП – 10,0 кг. 

Масло компрессорное – 1,0 

кг. 

4,0 5,0 

13.  Аккумуляторная 12,3 73,8 Полимеры – 30,0 кг. 

Древесина – 20,0 кг.  

5,0 5,0 

Цех производства и розлива алкогольной продукции №1 

14.  Участок розлива 

алкогольной 

продукции №1 

450,4 1828,6 40% водноспиртовой 

раствор – 10606,0 л. 

Полимеры – 160,0 кг. 

Полиэтилен – 600,0 кг. 

ДСП – 30,0 кг. 

Картон (бумага) – 20,0 кг. 

1,0 450,4 

15.  Участок 

приготовления водок 

627,4 2743,6 40% водноспиртовой 

раствор – 472515,0 л. 

1,0 627,4 

16.  Участок 

приготовления водок 

(емкость №8) 

28,3 210,3 40% водноспиртовой 

раствор – 33000,0 л. 

2,0 28,4 

17.  Кладовая 37,9 126,9 Полимеры – 50,0 кг. 

Поливинилхлорид – 80,0 

кг. 

ДСП – 70,0 кг. 

Картон (бумага) – 30,0 кг. 

0,5 15,0 
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№ 
п/п 

Наименование помещения Площадь 
помещения, 

S (м2) 

Объём 
помещения,  

V(м3) 

Вид, масса нагрузки Минимальная 
высота от 

нагрузки до 

перекрытия 
(м) 

Площадь 
размещения 

пожарной 

нагрузки  
(м2) 

Древесина – 10,0 кг. 

Ткань х/б – 20,0 кг. 

18.  Вентиляционная 

камера (приточно-

вытяжная) 

41,9 140,4 Обслуживает помещение 

участков приготовления 

водок и розлива 

алкогольной продукции 

№1 

- - 

19.  Участок 

приготовления водок 

(сортировка) 

81,0 459,3 40% водноспиртовой 

раствор – 34800,0 л. 

2,0 81,0 

20.  Отделение 

водоподготовки 

80,64 443,5 Негорючие вещества и 

материалы 

- - 

21.  Отделение 

водоподготовки 

39,6 158,4 Мед – 30,0 кг. 

Полимеры – 45,0 кг. 

Картон – 5,0 кг. 

2,6 3,0 

22.  Отделение 

водоподготовки 

42,6 170,5 Негорючие вещества и 

материалы 

- - 

23.  Отделение 

подготовки тары 

226,4 898,8 Древесина – 368,0 кг. 

Полиэтилен – 10,0 кг. 

Картон (бумага) – 150,0 кг. 

40% водноспиртовой 

раствор –120,0 л. 

1,0 25,0 

24.  Помещение для 

хранения оснастки 

28,7 113,9 Полимеры – 40,0 кг. 

Поливинилхлорид – 20,0 

кг. 

1,0 6,0 

25.  Мастерская 15,0 59,6 Полимеры – 30,0 кг. 

Поливинилхлорид – 30,0 

кг. 

Картон – 5,0 кг. 

Резина – 10,0 кг. 

Ткань х/б – 30,0 кг. 

1,3 8,0 

26.  Мастерская 16,6 65,9 Полимеры – 30,0 кг. 

Поливинилхлорид – 5,0 кг. 

Картон – 30,0 кг. 

Поролон – 10,0 кг. 

Кожа искусственная – 10,0 

кг. 

ДСП – 30,0 кг. 

1,0 9,0 

27.  Участок розлива 

(отделение 

оформления 

алкогольной 

продукции) 

122,1 384,6 Полимеры – 40,0 кг. 

Картон – 100,0 кг. 

Полиэтилен – 10,0 кг. 

40% водноспиртовой 

раствор – 114,0 л. 

2,0 20,0 

28.  Кладовая 13,5 53,6 Полимеры – 10,0 кг. 

Поливинилхлорид – 10,0 

кг. 

Картон – 30,0 кг. 

Поролон – 10,0 кг. 

Кожа натуральная – 50,0 

кг. 

ДСП – 50,0 кг. 

Ткань х/б – 150,0 кг. 

Древесина – 20,0 кг. 

0,5 6,0 

29.  Участок вытарки и 

упаковки 

79,5 238,5 Картон – 120,0 кг. 

Полимеры – 140,0 кг. 

1,0 79,5 
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№ 
п/п 

Наименование помещения Площадь 
помещения, 

S (м2) 

Объём 
помещения,  

V(м3) 

Вид, масса нагрузки Минимальная 
высота от 

нагрузки до 

перекрытия 
(м) 

Площадь 
размещения 

пожарной 

нагрузки  
(м2) 

43% водноспиртовой 

раствор – 2800,0 л. 

30.  Помещение 5а 83,5 250,5 Картон – 150,0 кг. 

Полимеры – 200,0 кг. 

43% водноспиртовой 

раствор – 1200,0 л. 

0,6 83,5 

31.  Кладовая 16,6 67,4 Картон (бумага) – 40,0 кг. 

Древесина – 20,0 кг. 

Полимеры – 10,0 кг. 

Ткань х/б – 20,0 кг. 

0,7 8,0 

32.  Мастерская 26,3 106,8 Поливинилхлорид – 10,0 

кг. 

Древесина – 20,0 кг. 

Полимеры – 50,0 кг. 

0,6 13,0 

33.  Участок розлива 

алкогольной 

продукции №2 

113,5 460,8 40% водноспиртовой 

раствор – 800,0 л. 

Полимеры – 80,0 кг. 

Полиэтилен – 20,0 кг. 

Картон (бумага) – 40,0 кг. 

1,0 113,5 

34.  Участок розлива  336,9 1367,8 2 линии по 70 бутылок с 

40% водноспиртовым 

раствором. 

4 емкости с 40% 

водноспиртовым 

раствором общим объемом 

10606,0 л. 

Древесина – 368,0 кг. 

Картон (бумага) – 4800,0 

кг.  

1,0 336,0 

35.  Напорное отделение  66,5 315,2 4 емкости с 40% 

водноспиртовым 

раствором общим объемом 

79400,0 л. 

0,7 66,5 

36.  Напорное отделение  34,3 162,6 4 емкости с 40% 

водноспиртовым 

раствором общим объемом 

54336,0 л. 

1,3 34,3 

Цех производства и розлива алкогольной продукции №2 

37.  Отделение хранения 

полуфабрикатов 

39,0 222,3 Спирт этиловый – 12596,0 

л. 

80% водноспиртовой 

раствор – 5488,6 л. 

1,0 39,0 

38.  Отделение отгонки 

ароматных спиртов 

100,2 320,6 Спирт этиловый – 28180,0 

л. 

80% водноспиртовой 

раствор – 1400,0 л. 

1,0 100,2 

39.  Отделение 

приготовления 

сахарного сиропа и 

колера 

105,0 525,0 Сахар – 1000,0 кг. 

Полипропилен – 10,0 кг. 

Карболит – 5,0 кг. 

80% водноспиртовой 

раствор – 51000,0 л. 

55% водноспиртовой 

раствор – 5020,0 л. 

40% водноспиртовой 

раствор – 2900,0 л. 

0,5 105,0 
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№ 
п/п 

Наименование помещения Площадь 
помещения, 

S (м2) 

Объём 
помещения,  

V(м3) 

Вид, масса нагрузки Минимальная 
высота от 

нагрузки до 

перекрытия 
(м) 

Площадь 
размещения 

пожарной 

нагрузки  
(м2) 

40.  Напорное отделение 355,8 1565,5 70% водноспиртовой 

раствор – 51780,0 л. 

40% водноспиртовой 

раствор – 231260,0 л. 

1,0 355,0 

 

41.  Напорное отделение 

участка розлива №4 

319,2 1404,5 45% водноспиртовой 

раствор – 288341,0 л. 

1,0 319,2 

 

42.  Вентиляционная 

камера (приточно-

вытяжная) 

5,4 23,8 Обслуживает помещения 

напорных отделений 

- - 

43.  Участок розлива 578,8 2199,5 4 линии розлива 40% 

водноспиртового раствора, 

4 емкости объемами 350,0 

л, 3×250,0 л. 

1,0 100,0 

44.  Слесарная 

мастерская 

16,8 63,8 Масло индустриальное – 

2,0 кг. 

Картон (бумага) – 10,0 кг. 

Полиэтилен – 5,0 кг. 

Поролон – 10,0 кг. 

ДСП – 10,0 кг. 

Резина – 10,0 кг. 

1,5 7,0 

45.  Кладовая 14,1 53,6 Масло индустриальное – 

2,0 кг. 

Картон (бумага) – 90,0 кг. 

Полиэтилен – 50,0 кг. 

Полимеры – 40,0 кг. 

ДСП – 40,0 кг. 

0,5 6,0 

46.  Моечное отделение 219,6 834,5 40% водноспиртовой 

раствор – 120,0 л. 

1,0 30,0 

 

47.  Щелочное отделение 124,4 435,4 Негорючие вещества и 

материалы 

- - 

48.  Кладовая 22,3 78,1 Полипропилен – 5,0 кг. 

Полимеры – 40,0 кг. 

Древесина – 10,0 кг. 

2,5 3,0 

49.  Кладовая 3,3 11,6 Негорючие вещества и 

материалы 

- - 

50.  Склад (подвал) 616,9 2159,2 Картон (бумага) – 800,0 кг. 

Полиэтилен – 240,0 кг. 

Древесина – 1840,0 кг. 

1,0 70,0 

51.  Тепловой пункт 30,6 107,1 Негорючие вещества и 

материалы 

- - 

52.  Насосная 30,0 105,0 Негорючие вещества и 

материалы 

- - 

53.  Участок упаковки и 

отпуска продукции 

№2 

886,3 3987,9 Картон – 1000,0 кг. 

Древесина – 4600,0 кг. 

Полиэтилен – 2000,0 кг. 

Вино-водочная продукция 

– 80000,0 л. 

0 886,3 

54.  Склад участка 

упаковки и отпуска 

продукции №2 

79,7 239,1 Картон – 600,0 кг. 

Древесина – 1380,0 кг. 

Полиэтилен – 60,0 кг. 

Вино-водочная продукция 

– 24000,0 л. 

1,2 79,7 

55.  Слесарная 

мастерская 

16,7 75,2 Ткань х/б – 70,0 кг. 

Картон (бумага) – 10,0 кг. 

1,2 10,0 



 

 

  . 

 

  

Лист 

 

 

 

10 

№ 
п/п 

Наименование помещения Площадь 
помещения, 

S (м2) 

Объём 
помещения,  

V(м3) 

Вид, масса нагрузки Минимальная 
высота от 

нагрузки до 

перекрытия 
(м) 

Площадь 
размещения 

пожарной 

нагрузки  
(м2) 

Полиэтилен – 60,0 кг. 

ДСП – 80,0 кг. 

Резина – 20,0 кг. 

Цех производства винодельческой, ликероводочной продукции крепких спиртных напитков и воды 

№3 

56.  Кладовая  

(под лестницей) 

2,3 4,6 Ткань х/б – 5,0 кг. 

Картон (бумага) – 10,0 кг. 

Полиэтилен – 3,0 кг. 

Древесина – 2,0 кг. 

0,5 1,5 

57.  Кладовая 

вспомогательных 

материалов 

25,5 76,5 Полимеры – 60,0 кг. 

Картон (бумага) – 300,0 кг. 

Полиэтилен – 5,0 кг. 

Полипропилен – 5,0 кг. 

0,5 8,0 

58.  Сироповарочное 

отделение 

42,1 387,3 Сахар – 50,0 кг. 

Сахарный сироп – 700,0 кг. 

Полипропилен – 2,0 кг. 

6,0 42,1 

59.  Склад сахара 17,3 38,1 Полимеры – 120,0 кг. 

Сахар – 2000,0 кг. 

Полипропилен – 5,0 кг. 

1,0 5,0 

60.  Отделение хранения 

виноградных вин 

94,3 895,9 4 емкости с 

виноматериалами объемом 

по 5300,0 дал (13%) 

3,0 94,3 

61.  Участок 

производства 

коньяков из 

коньячных спиртов 

299,8 3147,9 12 емкостей с коньяком 

объемом по 4200,0 дал 

(40%), 4 емкости с 

коньячным спиртом 

объемом по 4200,0 дал 

(40%), 1 емкость с 

коньячным спиртом 

объемом 2500,0 дал (97%) 

3,0 304,6 

62.  Купажное отделение 387,6 3682,2 3 емкости с настойками 

объемом по 2500,0 дал 

(24%), 2 емкости с 

коньяком объемом по 

4200,0 и 5000,0 дал (43%), 

1 емкость с коньячным 

спиртом объемом 2500,0 

дал (97%), 6 емкостей с 

винами плодовыми 

объемом по 7000,0 дал 

(18%), 

3,0 387,6 

63.  Бродильное 

отделение 

304,6 3046,0 3 емкости с настойками 

объемом по 5000,0 дал 

(24%), 14 емкостей с 

виноматериалами объемом 

по 5000,0 дал (18%) 

3,0 304,6 

64.  Фильтрационное 

отделение 

253,2 2532,0 3 емкости с настойками 

объемом по 1280,0, 590,0, 

1290,0 дал (45-55%), 6 

емкостей с 

виноматериалами объемом 

по 210,0, 200,0 дал (18%) 

3,0 253,2 

65.  Приемное отделение 84,5 595,7 2 емкости с 

виноматериалами объемом 

по 2450,0 2620,0 дал (9-

2,0 84,5 
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№ 
п/п 

Наименование помещения Площадь 
помещения, 

S (м2) 

Объём 
помещения,  

V(м3) 

Вид, масса нагрузки Минимальная 
высота от 

нагрузки до 

перекрытия 
(м) 

Площадь 
размещения 

пожарной 

нагрузки  
(м2) 

13%) 

66.  Отделение хранения 

соков 

280,2 2802,0 24 емкости с 

виноматериалами объемом 

по 2200,0 дал (6 шт), 1450,0 

дал (13 шт), 580,0 дал (5 

шт) (25%) 

3,0 280,2 

67.  Отделение хранения 

виноградных вин 

45,7 457,0 1 емкость с 

виноматериалами объемом 

53000,0 л (9-13%) 

3,0 45,7 

68.  Купажное отделение 

виноградных вин 

31,1 311,0 3 емкости с 

виноматериалами 

объемами 1000,0 дал, 500,0 

дал, 200,0 дал (9-13%) 

3,0 31,1 

69.  Кладовая хранения 

материалов 

18,8 94,0 Полимеры – 50,0 кг. 

Желатин – 20,0 кг. 

Древесина – 10,0 кг. 

Картон – 2,0 кг. 

2,5 5,0 

70.  Отделение хранения 

вин в бочонках кег 

33,5 147,4 Древесина – 200,0 кг. 

Вино (9-13%) – 3600,0 л. 

3,0 25,0 

71.  Отделение хранения 

виноградных вин 

32,9 144,8 1 емкость с 

виноматериалами 

объемами 5300,0 дал (9-

13%) 

0,7 32,9 

72.  Отделение хранения 

соков 

270,8 2572,6 17 емкостей с 

виноматериалами объемом 

по 5000,0 дал (18%) 

1,0 270,8 

73.  Спиртоприемное 

отделение 

80,0 720,0 2 емкости с спиртом 

объемами 2581,8, 2409,8 

дал (96%) 

2,5 80,0 

74.  Кладовая 44,8 156,8 Участок №1: 

Полимеры – 40,0 кг. 

Резина – 50,0 кг. 

Древесина – 20,0 кг. 

Участок №2: 

Полимеры – 10,0 кг. 

Резина – 50,0 кг. 

Древесина – 20,0 кг. 

Полиэтилен – 10,0 кг. 

2,0 

 

 

 

2,5 

12,0 

 

 

 

10,0 

75.  Кладовая 48,4 169,4 Полиэтилен – 30,0 кг. 

Полипропилен – 40,0 кг. 

2,7 10,0 

76.  Участок 

водоподготовки 

61,1 268,8 Негорючие вещества и 

материалов 

- - 

77.  Участок 

производства 

коньяков и крепких 

спиртных напитков 

1145,3 5440,2 38 емкостей с коньяком 

объемом по 4200,0 дал 

(40%), 2 емкости по 2200, 

дал с спиртом 96,7% 

1,0 1154,3 

78.  Участок 

производства 

пищевых 

концентрированных 

основ 

317,0 1502,6 8 емкостей с соком 

объемом по 200,0 дал 

(45%). 

9 емкостей с соком 

объемом по 620,0 дал 

(40%). 

2 емкости с соком объемом 

по 290,0 дал (40%). 

Травы – 1500,0 кг. 

1,0 317,0 
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№ 
п/п 

Наименование помещения Площадь 
помещения, 

S (м2) 

Объём 
помещения,  

V(м3) 

Вид, масса нагрузки Минимальная 
высота от 

нагрузки до 

перекрытия 
(м) 

Площадь 
размещения 

пожарной 

нагрузки  
(м2) 

Сборник для трав – 80,0 кг. 

79.  Отделение мерников 

спирта 

16,1 76,3 Спирт этиловый – 2496,0 л. 1,0 16,1 

80.  Операторская 22,3 105,7 ДСП – 40,0 кг. 

Поливинилхлорид – 20,0 

кг. 

Карболит – 10,0 кг. 

Текстолит – 10,0 кг. 

0,3 7,0 

81.  Склад №7 240,2 1506,1 Древесина – 6164,0 кг 

Картон (бумага) – 2680,0 

кг. 

Полиэтилен – 268,0 кг. 

Водка – 107200,0 л. 

3,8 240,2 

82.  Склад №6 79,7 499,7 Древесина – 2484,0 кг 

Картон (бумага) – 1080,0 

кг. 

Полиэтилен – 108,0 кг. 

Водка – 43200,0 л. 

3,8 79,7 

83.  Склад №4 170,8 1070,9 Древесина – 4347,0 кг 

Картон (бумага) – 1890,0 

кг. 

Полиэтилен – 189,0 кг. 

Водка – 75600,0 л. 

3,8 170,8 

84.  Склад №3 442,0 3536,0 Древесина – 9499,0 кг 

Картон (бумага) – 4130,0 

кг. 

Полиэтилен – 413,0 кг. 

Водка – 165200,0 л.  

0,5 442,0 

85.  Склад №2 103,9 493,5 Древесина – 644,0 кг 

Картон (бумага) – 280,0 кг. 

Полиэтилен – 28,0 кг. 

Водка – 11200,0 л. 

1,0 103,9 

86.  Участок упаковки и 

отпуска продукции 

№1 

766,5 3640,9 Древесина – 2898,0 кг 

Картон (бумага) – 1260,0 

кг. 

Полиэтилен – 126,0 кг. 

Водка – 50400,0 л.  

3,0 766,5 

Цех приемки и подготовки тары №4 

87.  Участок №1 382,6 1989,5 Участок №1: 

Картон (бумага) – 300,0 кг. 

Древесина (поддоны) – 

690,0 кг. 

Полиэтилен – 150,0 кг. 

Участок №2: 

Картон (бумага) – 300,0 кг. 

Древесина (поддоны) – 

690,0 кг. 

Полиэтилен – 150,0 кг. 

2,5 

 

 

 

 

1,2 

15,0 

 

 

 

 

15,0 

88.  Линия №3 285,9 1486,7 Картон (бумага) – 200,0 кг. 

Древесина (поддоны) – 

460,0 кг. 

Полиэтилен – 100,0 кг. 

1,0 20,0 

89.  Слесарная 

мастерская 

10,0 29,0 Картон (бумага) – 10,0 кг. 

Древесина – 10,0 кг. 

ДСП – 40,0 кг. 

1,0 4,0 
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№ 
п/п 

Наименование помещения Площадь 
помещения, 

S (м2) 

Объём 
помещения,  

V(м3) 

Вид, масса нагрузки Минимальная 
высота от 

нагрузки до 

перекрытия 
(м) 

Площадь 
размещения 

пожарной 

нагрузки  
(м2) 

Полимеры – 10,0 кг. 

Поливинилхлорид – 5,0 кг. 

90.  Линия №4 94,0 353,4 Участок №1: 

Картон (бумага) – 150,0 кг. 

Древесина (поддоны) – 

345,0 кг. 

Полиэтилен – 75,0 кг. 

Участок №2: 

Картон (бумага) – 10,0 кг. 

Древесина (поддоны) – 

23,0 кг. 

Полиэтилен – 5,0 кг. 

1,0 

 

 

 

 

2,2 

15,0 

 

 

 

 

1,0 

91.  Помещение 

холодильной 

установки 

22,9 108,5 Масло компрессорное – 

10,0 кг. 

2,5 5,0 

92.  Склад 381,9 2291,4 Картон (бумага) – 102000,0 

кг. 

Древесина (поддоны) – 

3910,0 кг. 

Полиэтилен – 850,0 кг. 

2,0 250,0 

93.  Склад №8 332,4 1575,6 Участок №1: 

Картон (бумага) – 30000,0 

кг. 

Древесина (поддоны) – 

1150,0 кг. 

Полиэтилен – 250,0 кг. 

Участок №2: 

Картон (бумага) – 12000,0 

кг. 

Древесина (поддоны) – 

460,0 кг. 

Полиэтилен – 100,0 кг. 

1,3 

 

 

 

 

1,5 

50,0 

 

 

 

 

20,0 

94.  Склад 110,7 442,8 Картон (бумага)– 9000,0 кг. 

Древесина (поддоны) – 

690,0 кг. 

Полиэтилен – 150,0 кг. 

1,5 40,0 

95.  Участок подачи тары 339,2 1017,6 Участок №1: 

Картон (бумага) – 500,0 кг. 

Древесина (поддоны) – 

1150,0 кг. 

Полиэтилен – 250,0 кг. 

Участок №2: 

Картон (бумага) – 300,0 кг. 

Древесина (поддоны) – 

690,0 кг. 

Полиэтилен – 150,0 кг. 

Участок №3: 

Картон (бумага) – 200,0 кг. 

Древесина (поддоны) – 

460,0 кг. 

Полиэтилен – 100,0 кг. 

1,5 

 

 

 

 

1,5 

 

 

 

 

1,5 

50,0 

 

 

 

 

30,0 

 

 

 

 

20,0 

96.  Участок №2 419,4 1258,2 Участок №1: 

Картон (бумага) – 20,0 кг. 

Древесина (поддоны) – 

46,0 кг. 

1,5 

 

 

 

2,0 
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№ 
п/п 

Наименование помещения Площадь 
помещения, 

S (м2) 

Объём 
помещения,  

V(м3) 

Вид, масса нагрузки Минимальная 
высота от 

нагрузки до 

перекрытия 
(м) 

Площадь 
размещения 

пожарной 

нагрузки  
(м2) 

Полиэтилен – 10,0 кг. 

Участок №2: 

Картон (бумага) – 20,0 кг. 

Древесина (поддоны) – 

46,0 кг. 

Полиэтилен – 10,0 кг. 

Участок №3: 

Картон (бумага) – 20,0 кг. 

Древесина (поддоны) – 

46,0 кг. 

Полиэтилен – 10,0 кг. 

Участок №4: 

Картон (бумага) – 20,0 кг. 

Древесина (поддоны) – 

46,0 кг. 

Полиэтилен – 10,0 кг. 

 

1,5 

 

 

 

 

1,5 

 

 

 

 

1,5 

 

2,0 

 

 

 

 

2,0 

 

 

 

 

2,0 

97.  Слесарная 

мастерская 

10,0 30,0 ДСП – 30,0 кг. 

Полимеры – 10,0 кг. 

Ткань синтетическая – 3,0 

кг. 

Литол – 2,0 кг. 

0,5 6,0 

98.  Склад ящиков 80,8 242,4 Участок №1: 

Картон (бумага) – 6000,0 

кг. 

Древесина (поддоны) – 

230,0 кг. 

Полиэтилен – 500,0 кг. 

Участок №2: 

Картон (бумага) – 6000,0 

кг. 

Древесина (поддоны) – 

230,0 кг. 

Полиэтилен – 500,0 кг. 

1,5 

 

 

 

 

 

1,5 

10,0 

 

 

 

 

 

10,0 

99.  Склад тары  

инв. №6160 

25,0 75,0 Картон (бумага) – 120,0 кг. 

Древесина (поддоны) – 

276,0 кг. 

Полиэтилен – 60,0 кг. 

1,0 12,0 

Цех производства и отпуска спирта №5 

100.  Участок 

ректификации 

(отметки -1.630, 

+3.100, +9.100, 

+15.100, +19.900)  

167,4 3364,7  4 колонны с этанолом – 

44800,0 л. 

0,5 167,4 

101.  Вентиляционная 

камера (вытяжная) 

18,8 87,2 Обслуживает помещение 

участка ректификации 

(отметки -1.630, +3.100, 

+9.100, +15.100, +19.900) 

- - 

102.  Кладовая 14,1 38,1 Резина – 200,0 кг. 

Картон (бумага) – 5,0 кг. 

Полиэтилен – 20,0 кг. 

Лен – 20,0 кг. 

Поливинилхлорид – 20,0 

кг. 

Древесина – 30,0 кг. 

0,5 6,4 

103.  Электрощитовая 13,7 36,9 Поливинилхлорид – 10,0 0,5 2,0 
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№ 
п/п 

Наименование помещения Площадь 
помещения, 

S (м2) 

Объём 
помещения,  

V(м3) 

Вид, масса нагрузки Минимальная 
высота от 

нагрузки до 

перекрытия 
(м) 

Площадь 
размещения 

пожарной 

нагрузки  
(м2) 

кг. 

Карболит – 5,0 кг. 

Резина – 3,0 кг. 

104.  Электрощитовая 11,1 64,4 Поливинилхлорид – 10,0 

кг. 

Текстолит – 5,0 кг. 

Карболит – 10,0 кг. 

1,2 3,0 

105.  Вентиляционная 

камера (приточно-

вытяжная) 

22,4 129,9 Обслуживает помещение 

участка ректификации 

(отметки -1.630, +3.100, 

+9.100, +15.100, +19.900), 

сливное отделение, 

эфироальдегидное 

отделение, сивушное 

отделение 

- - 

106.  Сливное отделение 81,0 362,1 Спирт этиловый – 13083,0 

л. 

2,0 81,0 

107.  Сливное отделение 60,9 256,4 Спирт этиловый – 95050,0 

л. 

2,0 60,9 

108.  Эфироальдегидное 

отделение 

13,5 56,8 Спирт этиловый – 5921,0 л. 2,0 13,5 

109.  Сивушное отделение 17,1 59,9 80% водноспиртовой 

раствор – 6199,0 л. 

1,0 17,1 

110.  Хозяйственная 

комната 

15,0 40,9 Древесина – 10,0 кг. 

Полимеры – 10,0 кг. 

Ткань х/б – 3,0 

1,0 3,0 

111.  Спиртоприемный 

участок 

37,2 176,6 Спирт этиловый – 36333,6 

л. 

2,0 37,2 

112.  1-ое отделение 33,0 156,8 Спирт этиловый – 121320,0 

л. 

2,0 33,0 

113.  Электрощитовая 4,6 21,8 Поливинилхлорид – 10,0 

кг. 

Текстолит – 5,0 кг. 

Карболит – 10,0 кг. 

Резина – 5,0 кг. 

0,3 2,0 

114.  2-ое отделение 172,3 1757,5 Спирт этиловый – 401208,0 

л. 

2,0 172,3 

115.  3-ое отделение 12,6 128,5 Спирт этиловый – 2890,3 л. 2,0 12,6 

116.  4-ое отделение 133,0 1356,6 Спирт этиловый – 157400,0 

л. 

2,0 133,0 

117.  5-ое отделение 197,3 2012,5 Спирт этиловый – 537160,0 

л. 

2,0 197,3 

Отдел главного энергетика 

118.  Мастерская КИПиА 13,2 38,3 Картон (бумага) – 10,0 кг. 

ДСП – 100,0 кг. 

Полимеры – 5,0 кг. 

Ткань х/б – 5,0 кг. 

0,5 8,0 

119.  Кладовая 7,7 30,8 Картон (бумага) – 15,0 кг. 

Полиэтилен – 1,0 кг. 

Полимеры – 10,0 кг. 

Поливинилхлорид – 2,0 кг. 

Карболит – 5,0 кг. 

2,0 4,0 

120.  Кладовая (бокс) 44,2 154,8 Участок №1: 

Картон (бумага) – 20,0 кг. 

1,5 

 

3,0 
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№ 
п/п 

Наименование помещения Площадь 
помещения, 

S (м2) 

Объём 
помещения,  

V(м3) 

Вид, масса нагрузки Минимальная 
высота от 

нагрузки до 

перекрытия 
(м) 

Площадь 
размещения 

пожарной 

нагрузки  
(м2) 

Поливинилхлорид – 20,0 

кг. 

Участок №2: 

Древесина (поддоны) – 

138,0 кг. 

Поливинилхлорид – 30,0 

кг. 

 

 

0,5 

 

 

10,0 

121.  Кладовая 33,1 99,3 Картон (бумага) – 120,0 кг. 

Полиэтилен – 30,0 кг. 

Полимеры – 20,0 кг. 

Поливинилхлорид – 150,0 

кг. 

ДСП – 30,0 кг. 

Резина – 20,0 кг. 

Кожа натуральная – 10,0 

кг. 

Ткань х/б – 10,0 кг. 

 

0,6 20,0 

122.  Мастерская КИПиА 

(2 этаж) 

17,4 57,9 Картон (бумага) – 10,0 кг. 

Полимеры – 10,0 кг. 

Поливинилхлорид – 10,0 

кг. 

ДСП – 220,0 кг. 

Резина – 2,0 кг. 

Ткань х/б – 2,0 кг. 

1,0 9,0 

123.  Вентиляционная 

камера (приточная) 

16,5 54,9 Негорючие вещества и 

материалы 

- - 

124.  Тепловой пункт 42,8 173,8 Негорючие вещества и 

материалы 

- - 

125.  Мастерская 6,9 24,2 Картон (бумага) – 5,0 кг. 

Полимеры – 10,0 кг. 

Кожа искусственная – 4,0 

кг. 

ДСП – 10,0 кг. 

Ткань х/б – 3,0 кг. 

1,5 3,0 

126.  Мастерская 44,5 267,0 Картон (бумага) – 2,0 кг. 

Полимеры – 10,0 кг. 

Карболит – 10,0 кг. 

ДСП – 40,0 кг. 

Ткань х/б – 10,0 кг. 

Поливинилхлорид – 30,0 

кг. 

3,0 10,0 

127.  Компрессорная 

станция 

43,8 262,8 Масло компрессорное – 

29,5 л. 

3,0 14,3 

Отдел главного механика 

128.  Механический цех 325,9 1955,4 Металлообрабатывающие 

станки (менее 60 кг 

индустриального масла в 

каждом) 

- - 

129.  Кладовая 22,7 68,1 Картон (бумага) – 10,0 кг. 

Полимеры – 10,0 кг. 

Полиамид – 40,0 кг. 

Паранит – 20,0 кг. 

Резина – 40,0 кг. 

Ткань х/б – 20,0 кг. 

0,5 10,0 
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№ 
п/п 

Наименование помещения Площадь 
помещения, 

S (м2) 

Объём 
помещения,  

V(м3) 

Вид, масса нагрузки Минимальная 
высота от 

нагрузки до 

перекрытия 
(м) 

Площадь 
размещения 

пожарной 

нагрузки  
(м2) 

Поливинилхлорид – 5,0 кг. 

130.  Кладовая 25,8 77,4 Картон (бумага) – 15,0 кг. 

Полимеры – 10,0 кг. 

Полиэтилен – 10,0 кг. 

Литол – 40,0 кг. 

Резина – 20,0 кг. 

Поливинилхлорид – 10,0 

кг. 

Древесина – 10,0 кг. 

Шлифшкурка – 20,0 кг. 

0,5 10,0 

131.  Заточное отделение 30,7 184,2 Негорючие вещества и 

материалы 

- - 

132.  Кладовая 16,6 99,6 Картон (бумага) – 20,0 кг. 

Полимеры – 30,0 кг. 

ДСП – 20,0 кг. 

Ткань х/б – 20,0 кг. 

Поливинилхлорид – 20,0 

кг. 

Древесина – 5,0 кг. 

3,0 7,0 

133.  Сварочный пост 36,2 217,2 Негорючие вещества и 

материалы в горячем, 

раскаленном или 

расплавленном состоянии, 

процесс обработки 

которых сопровождается 

выделением лучистого 

тепла, искр и пламени 

- - 

134.  Кладовая (бокс) 44,2 154,8 Картон (бумага) – 20,0 кг. 

Полимеры – 300,0 кг. 

Древесина (поддоны) – 

184,0 кг. 

Полиэтилен – 5,0 кг. 

Резина – 10,0 кг. 

1,3 15,0 

135.  Мастерская 

(жестянщик) 

43,9 263,4 ДСП – 80,0 кг. 

Полимеры – 5,0 кг. 

Картон – 2,0 кг. 

Кожа искусственная – 2,0 

кг. 

3,6 5,0 

Ремонтно-строительный участок 

136.  Кладовая 3,2 8,9 Картон (бумага) – 20,0 кг. 

Полимеры – 30,0 кг. 

Древесина – 5,0 кг. 

Поливинилхлорид – 20,0 

кг. 

Ткань х/б – 5,0 кг. 

ДСП – 20,0 кг. 

0,3 2,0 

137.  Вентиляционная 

камера (приточная) 

28,1 78,1 Негорючие вещества и 

материалы 

- - 

138.  Столярный цех 232,7 1154,2 Участок №1: 

ДСП – 30,0 кг. 

Древесина – 40,0 кг. 

Участок №2: 

Древесина – 1500,0 кг. 

Полипропилен – 5,0 кг. 

3,5 

 

 

4,0 

6,0 

 

 

6,0 

139.  Кладовая 12,0 33,4 Полиэтилен – 20,0 кг. 0,3 6,0 
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№ 
п/п 

Наименование помещения Площадь 
помещения, 

S (м2) 

Объём 
помещения,  

V(м3) 

Вид, масса нагрузки Минимальная 
высота от 

нагрузки до 

перекрытия 
(м) 

Площадь 
размещения 

пожарной 

нагрузки  
(м2) 

Полимеры – 10,0 кг. 

Древесина – 5,0 кг. 

Капрон – 5,0 кг. 

Пенопласт – 3,0 кг. 

Резина – 5,0 кг. 

140.  Кладовая 11,5 31,9 Полиэтилен – 20,0 кг. 

Полимеры – 20,0 кг. 

Фанера – 20,0 кг. 

Картон – 5,0 кг. 

Резина – 8,0 кг. 

0,5 5,0 

141.  Кладовая 3,9 10,8 Полиэтилен – 5,0 кг. 

Полимеры – 10,0 кг. 

Фанера – 10,0 кг. 

Картон – 20,0 кг. 

Ткань х/б – 10,0 кг. 

0,4 2,0 

142.  Кладовая 77,4 383,9 Полиэтилен – 10,0 кг. 

Полимеры – 30,0 кг. 

Поликарбонат – 20,0 кг. 

Древесина – 759,0 кг. 

Картон – 20,0 кг. 

ДСП – 50,0 кг. 

Фанера – 50,0 кг. 

Полипропилен – 20,0 кг. 

2,5 40,0 

143.  Архив 9,0 27,0 Картон (бумага) – 1000,0 

кг. 

1,0 6,0 

144.  Кладовая 32,6 195,6 Древесина – 8400,0 кг. 

Резина – 30,0 кг. 

ДСП – 20,0 кг. 

Полиэтилен – 10,0 кг. 

2,5 25,0 

145.  Кладовая (бокс) 44,2 154,8 Грунт ГФ-021 – 60,0 кг. 

Эмаль ПФ-115 – 300,0 кг 

(2,0 кг). 

Растворитель Р646 – 50,0 л 

(1,0 л). 

Эмаль АК555 – 150,0 кг 

(30,0 кг). 

Полимеры – 20,0 кг. 

Технониколь – 40,0 кг. 

Праймер битумный – 60,0 

кг. 

Древесина (поддоны) – 

138,0 кг. 

Полипропилен – 10,0 кг. 

Резина – 10,0 кг. 

1,3 15,0 

146.  Склад 

пиломатериалов 

57,8 301,1 Древесина – 5000,0 кг. 2,0 40,0 

Лаборатория 

147.  Лаборатория 

пробоподготовки 

4,4 12,3 Этанол – 1,0 л. 1,7 1,0 

148.  Спектрометрическая 

лаборатория 

10,3 29,3 Этанол – 1,0 л. 

40% водноспиртовой 

раствор – 1,0 л. 

ДСП – 50,0 кг. 

Полимеры – 5,0 кг. 

1,0 4,0 

149.  Химическая 34,8 97,1 Этанол – 2,0 л. (1,0 л). 1,2 12,0 
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№ 
п/п 

Наименование помещения Площадь 
помещения, 

S (м2) 

Объём 
помещения,  

V(м3) 

Вид, масса нагрузки Минимальная 
высота от 

нагрузки до 

перекрытия 
(м) 

Площадь 
размещения 

пожарной 

нагрузки  
(м2) 

лаборатория 43% водноспиртовой 

раствор – 2,0 л. (1,0 л). 

Поливинилхлорид – 5,0 кг. 

ДСП – 200,0 кг. 

Полимеры – 10,0 кг. 

150.  Лаборатория 

приготовления 

химических 

реактивов 

8,0 22,4 Этанол – 1,0 л. 

Поливинилхлорид – 1,0 кг. 

ДСП – 20,0 кг. 

2,0 2,0 

151.  Физическая 

лаборатория 

19,2 53,6 Метанол– 1,0 л (0,5 л). 

Ацетонитрил – 1,0 л (0,5 л). 

40% водноспиртовой 

раствор – 2,0 л. (1,0 л). 

Карболит – 5,0 кг. 

ДСП – 60,0 кг. 

Полимеры – 10,0 кг. 

1,3 9,0 

152.  Хранение проб 10,6 29,7 40% водноспиртовой 

раствор – 400,0 л. (1,0 л). 

Картон – 10,0 кг. 

ДСП – 250,0 кг. 

0,5 6,0 

153.  Радиологическая 

лаборатория 

9,3 26,0 40% водноспиртовой 

раствор – 0,5 л. 

Приправы – 2,0 кг. 

Фанера – 20,0 кг. 

Полимеры – 2,0 кг. 

1,8 2,0 

154.  Входной контроль 

тары 

10,3 28,8 ДСП – 60,0 кг. 

Резина – 1,0 кг. 

Картон – 3,0 кг. 

1,7 3,0 

155.  Кладовая уборочного 

инвентаря 

1,2 3,4 ДСП – 20,0 кг. 

Полимеры – 3,0 кг. 

Картон (бумага) – 4,0 кг. 

Ткань х/б – 2,0 кг. 

0,3 1,0 

156.  Микробиология 23,4 65,1 40% водноспиртовой 

раствор – 0,5 л. 

ДСП – 80,0 кг. 

Картон (бумага) – 10,0 кг. 

Полимеры – 3,0 кг. 

1,0 9,0 

157.  Бокс 3,9 11,0 ДСП – 20,0 кг. 2,0 1,0 

158.  Моечная 10,2 28,5 18% водноспиртовой 

раствор – 3,0 л. (0,5 л). 

ДСП – 40,0 кг. 

1,1 3,0 

159.  Средоварочная 13,6 37,9 18% водноспиртовой 

раствор – 0,1 л. 

Резина – 5,0 кг. 

Картон (бумага) – 1,0 кг. 

2,0 2,0 

160.  Автоклавная 5,3 14,7 ДСП – 20,0 кг. 2,0 2,0 

161.  Прием образцов 8,0 22,4 Этанол – 2,0 л. (1,0 л) 

40% водноспиртовой 

раствор – 30,0 л. (1,0 л). 

ДСП – 70,0 кг. 

Полимеры – 5,0 кг. 

Картон (бумага) – 20,0 кг. 

1,0 5,0 

162.  Кладовая 

химреактивов 

6,3 17,6 ДСП – 30,0 кг. 

Полимеры – 5,0 кг. 

Картон (бумага) – 20,0 кг. 

0,3 4,0 
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№ 
п/п 

Наименование помещения Площадь 
помещения, 

S (м2) 

Объём 
помещения,  

V(м3) 

Вид, масса нагрузки Минимальная 
высота от 

нагрузки до 

перекрытия 
(м) 

Площадь 
размещения 

пожарной 

нагрузки  
(м2) 

Полиэтилен – 5,0 кг. 

Магазин 

163.  Склад 40,4 96,9 40% водноспиртовой 

раствор – 10000,0 л. (1,0 л). 

Древесина – 250,0 кг. 

Полиэтилен – 10,0 кг. 

Картон (бумага) – 50,0 кг. 

0,2 40,4 

ФОК 

164.  Кладовая  12,3 38,7 ДСП – 20,0 кг. 

Полимеры – 5,0 кг. 

Картон (бумага) – 10,0 кг. 

Полиэтилен – 5,0 кг. 

Древесина – 10,0 кг. 

Полиэстер – 5,0 кг. 

Ткань синтетическая – 

150,0 кг. 

Ткань х/б – 15,0 кг. 

0,7 5,0 

165.  Кладовая отходов 7,8 24,6 Участок №1: 

Древесина – 10,0 кг. 

Полимеры – 10,0 кг. 

Картон (бумага) – 10,0 кг. 

Ткань х/б – 2,0 кг. 

Участок №2: 

Хлопок – 4,0 кг. 

Полимеры – 3,0 кг. 

1,2 

 

 

 

 

1,3 

2,0 

 

 

 

 

2,0 

166.  Архив 27,1 85,3 Участок №1: 

Древесина – 5,0 кг. 

ДСП – 20,0 кг. 

Картон (бумага) – 400,0 кг. 

Участок №2: 

ДСП – 10,0 кг. 

Картон (бумага) – 400,0 кг. 

Участок №3: 

Древесина – 5,0 кг. 

Картон (бумага) – 200,0 кг. 

1,2 

 

 

 

1,2 

 

 

1,2 

4,0 

 

 

 

4,0 

 

 

4,0 

167.  Кладовая  6,14 19,4 Ткань синтетическая – 20,0 

кг. 

Полимеры – 15,0 кг. 

Картон (бумага) – 100,0 кг. 

Полиэтилен – 10,0 кг. 

1,0 3,0 

Кафетерий 

168.  Склад  17,9 56,6 ДСП – 60,0 кг. 

Полимеры – 20,0 кг. 

Картон (бумага) – 10,0 кг. 

Полиэтилен – 20,0 кг. 

Древесина – 40,0 кг. 

Сахар – 30,0 кг. 

Кофе – 20,0 кг. 

Шоколад – 18,0 кг. 

Чай – 5,0 кг. 

1,0 10,0 

АБК 

169.  Склад  27,6 65,4 Участок №1: 

ДСП – 60,0 кг. 

Полимеры – 10,0 кг. 

Картон (бумага) – 1000,0 

0,5 

 

 

 

10,0 
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№ 
п/п 

Наименование помещения Площадь 
помещения, 

S (м2) 

Объём 
помещения,  

V(м3) 

Вид, масса нагрузки Минимальная 
высота от 

нагрузки до 

перекрытия 
(м) 

Площадь 
размещения 

пожарной 

нагрузки  
(м2) 

кг. 

Полиэтилен – 5,0 кг. 

Древесина – 23,0 кг. 

Резина – 20,0 кг. 

Участок №2: 

Картон (бумага) – 40,0 кг. 

Полиэтилен – 25,0 кг. 

Древесина – 10,0 кг. 

Участок №3: 

Полимеры – 10,0 кг. 

Полиэтилен – 10,0 кг. 

Ткань х/б – 10,0 кг. 

Участок №4: 

ДСП – 30,0 кг. 

Полимеры – 5,0 кг. 

Картон (бумага) – 10,0 кг. 

Полиэтилен – 10,0 кг. 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

1,0 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

3,0 

 

 

 

2,0 

 

 

 

2,0 

 

170.  Серверная 12,9 50,6 Поливинилхлорид – 5,0 кг. 

Карболит – 2,0 кг. 

Текстолит – 2,0 кг. 

0,5 2,0 

171.  Кладовая 3,2 12,5 Поливинилхлорид – 5,0 кг. 

Карболит – 5,0 кг. 

Текстолит – 5,0 кг. 

Картон – 10,0 кг. 

Полимеры – 10,0 кг. 

0,5 2,0 
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2. Пожарная опасность веществ, обращающихся в помещениях 

Пожарная опасность вещества заключается в его способности к горению, 

образованию опасных факторов пожара и характеризуется показателями 

пожаровзрывоопасности в соответствии с ГОСТ 12.1.044-89 [1]. 

Показатели взрывопожароопасных веществ, обращающихся в помещениях, 

приведены в таблице 2 [2 – 5]. 

Таблица 2 
№  

п/п 

Наименование вещества Теплота 

сгорания, 

МДж·кг
-1

 

Показатели пожаровзрывоопасности 

веществ и материалов по ГОСТ 12.1.044-89 

температура 

вспышки, 

С 

температура 

самовоспламе

нения, 
0
С  

нижний 

концентрационный 

(температурный) 

предел 

распространения 

пламени 

(воспламенения) 
 

1.  Картон (бумага) 13,4 - - - 

2.  Полимер 45,6 - 320-450 - 

3.  Полиэтилен 47,14 - 350-420 - 

4.  Ткань х/б 16,8 210 407 - 

5.  Древесина, ДСП 13,8 238-255 375-500 - 

6.  Ткань смесовая 20,5 - - - 

7.  Поливинилхлорид 24,6 - - - 

8.  Ткань синтетическая 41,1 - 350 - 

9.  Резина 33,5 - - - 

10.  Карболит  26,9 - - - 

11.  Этиловый спирт 30,562 13 400 3,6 

 

Полимеры (полистирол, полипропилен, пластики и т.п.) представляют 

собой горючие вещества плотностью 900 – 1100 кг/м
3
; теплота сгорания – (24,3 – 

45,6) МДж/кг. Температура воспламенения – 300-400
0
С, самовоспламенения – 

320-450
0
С. 

Древесина (ДСП) – горючий материал. Температура воспламенения  

230°С – 250°С, самовоспламенения  370°С – 500°С, тления 300°С – 320°С, 

склонна к тепловому самовозгоранию, нижний концентрационный предел 

воспламенения при дисперсности 50-100 мкм 30 г/м
3
 – 100 г/м

3
, теплота сгорания 

13,8 МДж/кг – 20,8 МДж/кг. Рекомендуемые средства тушения: вода - 0,2 л/м
2
с, 

воздушно-механическая пена - 0,2 л/м
2
с. 

Бумага, картон – горючий материал, теплота сгорания – 13,4 МДж/кг, 

температура воспламенения 238 - 255 °С; температура самовоспламенения 375 -

 500°С; температура тления 298 - 320 °С; имеется склонность к тепловому 

самовозгоранию. 

Полиэтилен – горючий полимер, теплота сгорания 47,14 МДж/кг, 

температура плавления 130-140ºС, температура воспламенения 300-340ºС, 

температура самовоспламенения 350-420ºС. Рекомендуемы средства тушения – 

распыленная вода со смачивателями. 
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Хлопок (ткань) – горючий материал, теплота сгорания – 16,8 МДж/кг, 

температура воспламенения – 210
0
С, температура самовоспламенения – 407

0
С. 

Поливинилхлорид – горючее вещество плотностью 1270 – 1300 кг/м
3
; 

теплота сгорания – 24,6 МДж/кг. Температура воспламенения – 260
0
С, 

самовоспламенения – более 350
0
С. Продукты горения содержат соединения 

хлора. Рекомендуемые средства тушения - вода - 0,2 л/м
2
с, воздушно-

механическая пена - 0,05 л/м
2
с, углекислота - 0,7 кг/м

3
. 

Синтетические ткани – горючие материалы, средняя теплота сгорания 

41,1 МДж/кг, температура воспламенения 300°С; самовоспламенения 350°С.  

Резина, латекс – горючее вещество, теплота сгорания – 33,52 МДж/кг, 

температура воспламенения 230 – 250°С; температура самовоспламенения 350°С. 

При горении обильное дымовыделение. Основные средства тушения - вода со 

смачивателем. 

Смесовые (полушерстяные, полувискозные) ткани – горючие 

материалы, средняя теплота сгорания 20,5 МДж/кг, температура воспламенения 

200°С; самовоспламенения 570-600°С. 

Определены следующие показатели обращающихся в помещениях веществ 

и материалов [1, 4–6]: 

Бакалейная продукция – горючие вещества, теплота сгорания 

≈17,0 МДж/кг, температура: воспламенения 220–250 °С, самовоспламенения 300–

400 °С; 

Винная продукция (этанол 9-11%) – трудногорючие жидкости; теплота 

сгорания ок. 2,7 МДж/кг (2,64 МДж/л); температура вспышки 50 – 54 °С, 

самовоспламенения 615 °С; 

Ликероводочная продукция (этанол до 43%) – легковоспламеняющиеся 

жидкости; теплота сгорания ок. 10,3 МДж/кг (9,4 МДж/л); температура вспышки 

27–28 °С, самовоспламенения 530 °С; 

Искусственная кожа – горючее вещество, теплота сгорания – 

17760 кДж/кг, температура воспламенения – 250-300°С, самовоспламенения – 

350-400°С. Рекомендуемые средства тушения - вода со смачивателем, пена, 

порошок. 

Этанол, этиловый спирт, винный спирт, С2Н6О, легковоспламеняющаяся 

бесцветная жидкость. Молярная масса 46,07; плотность 785 кг/м
3
 при 25 °С; 

плотность пара по воздуху 1,6; температура кипения 78,5 °С; Температура 

вспышки 13 °С (з. т.), 16 °С (о. т.); температура самовоспламенения 400 °С; 

концентрационные пределы распространения пламени 3,6-17,7% (об.); 

максимальное давление взрыва 682 кПа. 

 

Пожарная опасность складских и производственных помещений 

обусловлена количеством и пожароопасными характеристиками используемых 

веществ и материалов, наличием или возможностью появления источников 

зажигания, способных воспламенить горючую среду, и путей распространения 

пожара в границах помещения и за его пределами. 

Главным показателем в соответствии с ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная 

безопасность. Общие требования» [6], характеризующим пожарную опасность 
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помещений классов функциональной пожарной опасности Ф.5.1 и Ф.5.2, является 

категория по взрывопожарной и пожарной опасности, определяемая в 

соответствии с ТКП 474-2013 «Технический кодекс установившейся практики. 

Категорирование помещений зданий и наружных установок по взрывопожарной и 

пожарной опасности» [7]. 

 



 

 

  . 

 

  

Лист 

 

 

 

25 

3. Методика определения категории помещений по взрывопожарной 

и пожарной опасности 

 

3.1 Вводная часть 

В соответствии с п. 1.1 ТКП 474-2013 [7] категорированию по 

взрывопожарной и пожарной опасности подлежат помещения и здания (пожарные 

отсеки) классов функциональной пожарной опасности Ф5.1, Ф5.2, Ф5.3 согласно 

ТКП 45-2.02-142-2011
*
 в зависимости от количества и пожаровзрывоопасных 

свойств находящихся (обращающихся) в них веществ и материалов с учетом 

особенностей технологических процессов размещенных в них производств. 

По взрывопожарной и пожарной опасности помещения подразделяются на 

категории А, Б, В1–В4, Г1, Г2, Д в соответствии с таблицей 3. 

Определение категорий помещений следует осуществлять путем 

последовательной проверки принадлежности помещения к категориям, 

приведенным в таблице 3, от высшей (А) к низшей (Д). 

Таблица 3 

Категория помещения Характеристика веществ и материалов, находящихся (обращающихся) в помещении 

А 

(взрывопожароопасная) 

   Горючие газы (далее – ГГ), легковоспламеняющиеся жидкости (далее – ЛВЖ) с 

температурой вспышки не более 28 
о
С в таком количестве, что могут образовывать 

взрывоопасные парогазовоздушные смеси, при воспламенении которых развивается 

расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа. Вещества и 

материалы, способные взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом 

воздуха или друг с другом в таком количестве, что расчетное избыточное давление 

взрыва в помещении, превышает 5 кПа. 

Б 
(взрывопожароопасная) 

   Горючие пыли или волокна, ЛВЖ с температурой вспышки более 28
о
С, горючие 

жидкости (далее – ГЖ) в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные 

пылевоздушные или паровоздушные смеси, при воспламенении которых развивается 

расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПa. 

B1-В4 
(пожароопасные) 

   ГГ, ЛВЖ, ГЖ и трудногорючие жидкости, твердые горючие и трудногорючие вещества 

и материалы (в том числе пыли и волокна), вещества и материалы, способные при 

взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом взрываться и гореть, 

при условии, что помещения, в которых они имеются в наличии или обращаются, не 

относятся к категориям А или Б. 

Г1 
ГГ, ЛВЖ, ГЖ, твердые горючие вещества и материалы, которые сжигаются или 

утилизируются в процессе контролируемого горения в качестве топлива. 

Г2 

Негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или расплавленном 

состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, 

искр и пламени. 

Д Негорючие вещества и материалы в холодном состоянии, горючие и трудногорючие 

вещества материалы в таком количестве, что удельная пожарная нагрузка на участке их 

размещения в помещении не превышает 100 МДж/м
2
, а пожарная нагрузка в пределах 

помещения – 1000 МДж. 
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Примечания: 

1. Разделение помещений на категории В1–В4 согласно разделу 5.3 настоящего технического кодекса. 

2. К категории В4 допускается относить помещения (без проведения соответствующего расчета), в которых 

находятся: 

горючие и трудногорючие жидкости с температурой вспышки 120 С и выше в системах смазки, охлаждения 

и гидропривода оборудования массой менее 60 кг на единицу оборудования при давлении в системе менее 0,2 МПа, 

при этом расстояние между оборудованием не нормируется. 

трудногорючие вещества и материалы, строительные материалы группы горючести Г1 в качестве временной 

пожарной нагрузки. Масса трудногорючих веществ и материалов, строительных материалов группы горючести Г1 

не ограничивается при условии отсутствия в помещении иных горючих веществ и материалов. При наличии в 

помещении горючих веществ и материалов, расчет производится с учетом полной массы трудногорючих веществ и 

материалов, строительных материалов группы горючести Г1; 

электрические кабели для запитки технологического и инженерного оборудования, приборов освещения (за 

исключением маслонаполненных), при этом, указанное положение не распространяется на серверные, помещения 

АТС и аналогичные; 

ГГ (при условии, что помещения, в которых они имеются в наличии или обращаются, согласно расчету не 

относятся к категории А и отсутствует иная пожарная нагрузка); 

негорючие грузы в горючей упаковке (для помещений класса функциональной пожарной опасности Ф 5.2), 

при этом: 

средства пакетирования (поддоны, подкладной лист и др.) по ГОСТ 21391 не относятся к горючей упаковке и 

при наличии в их составе горючих веществ и материалов учитываются в качестве временной пожарной нагрузки; 

горючая упаковка, масса которой превышает 20 % массы негорючих грузов, учитывается в качестве 

временной пожарной нагрузки; 

горючая подстилка на полу в помещениях для содержания животных, птиц и зверей в животноводческих, 

птицеводческих и звероводческих зданиях, при условии, что величина удельной пожарной нагрузки не превышает 

100 МДж/м
2
  (независимо от обще пожарной нагрузки в помещении). 

3. К категории Д допускается относить помещения (без проведения соответствующего расчета), в которых 

находятся: 

предметы мебели на рабочих местах; 

помещения с мокрыми процессами (холодильники и холодильные камеры с негорючим хладагентом, 

помещения мойки и подобные им помещения), при этом температура в холодильниках и холодильных камерах 

не должна превышать 0 0С. 

 

3.2. Методика определения пожароопасной категории помещения 

Определение пожароопасной категории помещения осуществляется путем 

сравнения максимального значения удельной временной пожарной нагрузки на 

любом из участков с величиной удельной пожарной нагрузки, приведенной в 

таблице 4. 

При пожарной нагрузке, включающей в себя различные сочетания (смесь) 

горючих и трудногорючих веществ и материалов в пределах пожароопасного 

участка, пожарная нагрузка Q (МДж) определяется из соотношения: 





n

1i

P

Нii QGQ , 

где:  Gi – количество i-го материала пожарной нагрузки, кг; 
P

i нQ  – низшая теплота сгорания i-гo материала пожарной нагрузки, 

МДж × кг
–1

. 

Удельная временная пожарная нагрузка g (МДж×м
-2

) определяется 

из соотношения: 

,
S

Q
g   

где:  S – площадь размещения пожарной нагрузки, м
2
, определяется 

как ее линейная проекция на пол в пределах пожарного участка (не менее 10 м
2
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и не более площади помещения), при этом несколько участков с пожарной 

нагрузкой, расположенных на расстоянии не более 1 метра друг от друга, следует 

рассматривать как один участок. 

При наличии в технологическом оборудовании ЛВЖ и ГЖ площадь 

размещения пожарной нагрузки определяется с учетом следующих предпосылок: 

в процессе аварии все содержимое аппарата, единичной емкости или тары 

поступает в помещение; 

под площадью размещения пожарной нагрузки понимается площадь разлива 

ЛВЖ, ГЖ, ограниченная бортиками, поддонами, сливными емкостями 

и др (при отсутствии устройств, ограничивающих растекание, площадь 

растекания определяется исходя из расчета, что 1 л смесей и растворов, 

содержащих 70 % и менее (по массе) растворителей, разливается на площади 0,5 

м
2
, а остальных жидкостей – на 1 м

2
 пола помещения). 

Таблица 4 
Категория 

помещения 

Удельная пожарная нагрузка 

g на участке, МДж×м
-2

 

Способ размещения 

В1 Более 2200 Не нормируется 

В2 1400-2200 См. прим. 1 

В3 200-1400 То же 

В4 100-200 На любом участке пола помещения 
площадью не более 10 м

2
. 

Способ размещения участков 
пожарной нагрузки определяется 

согласно примечанию 2 

 

1. Если при определении категорий В2 или В3 количество пожарной 

нагрузки Q, определенное по формуле (1), отвечает неравенству: 

Q  0,64gтН
2
, 

то помещение будет относиться к категориям В1 или В2 соответственно. 

Здесь: 

gт = 2200 МДж×м
-2

 при 1400 МДж×м
-2
 g ≤ 2200 МДж×м

-2
 и gт = 1400 

МДж×м
-2 

при 200 МДж×м
-2

  g ≤ 1400 МДж×м
-2

; 

Н – минимальное расстояние от поверхности пожарной нагрузки до 

нижнего пояса ферм перекрытия (покрытия), м. 

2. В помещениях категорий В1 – В4 допускается наличие нескольких 

участков с пожарной нагрузкой, не превышающей значений, приведенных в 

таблице 4. 

В помещениях категории В4 при пожарной нагрузке более 2000 МДж (в 

пределах помещения) расстояния между этими участками должны быть более 

предельных, в противном случае помещение относится к категории В3. 

Рекомендуемые значения предельных расстояний (Iпр) в зависимости от 

величины критической плотности падающих лучистых потоков qкр (кВт×м
-2

) 

для пожарной нагрузки, состоящей из твердых горючих и трудногорючих 

материалов приведены в таблице 5. 

Величины Iпр, приведенные в таблице 5, рекомендуются при условии, если 

Н > 11 м; если Н < 11 м, то предельное расстояние определяется как I = Iпр + (11-

H), где Iпр определяется по таблице 5. 



 

 

  . 

 

  

Лист 

 

 

 

28 

Если пожарная нагрузка состоит из различных материалов, то значение qкр 

определяется по материалу с минимальным значением qкр. 

Для материалов пожарной нагрузки с неизвестными значениями qкр 

значения предельных расстояний принимаются Iпр  12 м. 

Для пожарной нагрузки, состоящей из ЛВЖ или ГЖ, рекомендуемое 

расстояние (Iпр) между соседними участками размещения (разлива) пожарной 

нагрузки рассчитывается по формулам: 

Iпр  15 м при Н  11, 

Iпр  26 – Н при Н < 11 

 

Таблица 5 

qкр, 

кВт×м
-2

 

до 5 свыше 

5 до 10 

свыше 

10 до 15 

свыше 

15 до 20 

свыше 

20 до 25 

свыше 

25 до 30 

свыше 

30 до 40 

свыше 

40 до 50 

Iпр, м 12 8 6 5 4 3,8 3,2 2,8 

 

3.3. Методика определения взрывоопасной категории помещения 

При обращении в помещении легковоспламеняющихся жидкостей, горючих 

газов или взрывоопасных пылей в качестве критерия, определяющего отнесение 

помещения к какой-либо взрывопожароопасной категории, применяется значение 

избыточного давления взрыва паро- газо- или пылевоздушной смеси с 

кислородом воздуха. В случае, если избыточное давление взрыва превышает 

5 кПа, помещение необходимо отнести к взрывоопасной категории (А либо Б), 

если избыточное давление взрыва составляет 5 кПа и менее, помещение 

относится к категории В (В1-В4) по пожарной опасности.  

При расчете значений критериев взрывопожарной опасности в качестве 

расчетного выбирается наиболее неблагоприятный вариант аварии, при котором в 

образовании взрывопожароопасной смеси участвует наибольшее количество 

горючего вещества, наиболее опасного в отношении последствий взрыва. 

Свободный объем помещения определяется как разность между объемом 

помещения и объемом, занимаемым технологическим оборудованием с 

погрешностью не более 7%. Если свободный объем помещения определить 

невозможно, то его допускается принимать условно равным 80% геометрического 

объема помещения. 

Избыточное давление взрыва ΔР для индивидуальных горючих веществ, 

определяется по формуле: 

 
HCTПГСВ kCV

Zm
PPP

1100

..

0max 






, 

где: Рmax – максимальное давление взрыва стехиометрической газовоздушной или 

паровоздушной смеси в замкнутом объеме, допускается принимать равным 900 

кПа; 

Р0 – начальное давление, кПа, допускается принимать равным 101 кПa; 

m – масса горючего газа, вышедшего в результате расчетной аварии в 

помещение, кг; 

Z – коэффициент участия горючего во взрыве, определяется по [7, 
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приложение Б]; 

Vсв – свободный объем помещения, м
3
; 

Г.П – плотность газа или пара при расчетной температуре tр, кг∙м
-3

, 

вычисляемая по формуле: 

 p

ПГ
tV

M

00367,010

.


 ,         

 

где:   М – молярная масса, кг∙кмоль
-1

; 

V0 – молярный объем, равный 22,413 м
3
∙кмоль

-1
; 

tр. – расчетная температура, С. За расчетную температуру принимается 

максимальная температура для данной климатической зоны по СНБ 2.04.02-2000 

«Строительная климатология» [10]. Для г. Минск tр= 35С. 

ССТ – стехиометрическая концентрация паров (газов), % (об.), вычисляемая 

по формуле: 




84,41

100
CTC     

где:    
24

0н nnn
n x

c 


  - стехиометрический коэффициент кислорода в 

реакции сгорания; 

nс, nн, nо, nх – число атомов С, Н, О и галоидов в молекуле горючего 

вещества. 

кН – коэффициент, учитывающий негерметичность помещения и 

неадиабатичность процесса горения. Допускается принимать кн равным 3. 

Масса паров ЛВЖ, которые могут образовать взрывоопасные 

паровоздушные смеси, определяется исходя из следующих предпосылок: 

происходит расчетная авария одного из аппаратов; 

все содержимое аппарата поступает в помещение; 

Примечание. Для помещений класса функциональной пожарной опасности 

Ф5.2, предназначенных для хранения ЛВЖ в стеклянных бутылках, размещаемых 

в полимерных и картонных ящиках, масса разлитой жидкости 

М, кг, участвующей в образовании взрывоопасной среды, определяется 

по формуле: 

М = E×VЯ×ρ, 

где: E – вероятность разгерметизации тары, определяемая по рисунку 1 

в зависимости от высоты падения и материала тары; 

VЯ  – объем ЛВЖ в ящике, м
3
; 

ρ – плотность жидкости, кг×м
-3

. 
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а) б) 

Рисунок 3. Вероятности разгерметизации стеклянных бутылок при 

падении тары с различных высот: а) полимерная тара; б) картонная тара 

(под высотой падения тары понимается расстояние от уровня чистого 

пола помещения до нижней отметки уровня хранения тары) 

 

происходит одновременно утечка веществ из трубопроводов, питающих 

аппарат по прямому и обратному потоку, в течение времени, необходимого 

для отключения трубопроводов; 

Примечание. Расчетное время отключения трубопроводов следует 

принимать равным: 

времени срабатывания системы автоматики отключения трубопроводов 

согласно паспортным данным, если вероятность отказа системы автоматики 

не превышает 0,000001 в год или обеспечено резервирование его элементов; 

120 с, если вероятность отказа системы автоматики превышает 0,000001 

в год и не обеспечено резервирование его элементов; 

300 с – при ручном отключении. 

происходит испарение с поверхности разлившейся жидкости; 

Примечание. Площадь разлива при наличии устройств ограничения 

растекания равна площади в пределах устройства, при этом объем ограждения 

должен надежно удерживать весь объем аппарата либо вмещать максимально 

возможный объем жидкости, истекающий из трубопроводов (аппарата) 

до их полного отключения. При отсутствии устройств, ограничивающих 

растекание, площадь растекания определяется исходя из расчета, что 1 л 

смесей и растворов, содержащих 70 % и менее (по массе) растворителей, 

разливается на площади 0,5 м
2
, а остальных жидкостей – на 1 м

2
 пола 

помещения. 

длительность испарения жидкости принимается равной времени ее полного 

испарения, но не более 3600 с. 

Масса паров ЛВЖ, поступивших в помещение, рассчитывается по формуле: 

m = W ×
 
F ×  

где: W – интенсивность испарения, кг×м
-2

×с
-1

; 
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F – площадь испарения, м
2
; 

 – время испарения. 

Интенсивность испарения W для ненагретых ЛВЖ рассчитывается 

по формуле: 

W = 10
-6

×× М ×Pн,  

где:  – коэффициент, принимаемый по таблице 6; 

М – молярная масса жидкости, кг×кмоль
-1

. 

Таблица 6 

Скорость воздушного 

потока в помещении, 

м/с 

Значение коэффициента  при температуре t, С, воздуха 

в помещении 

10 15 20 30 35 37 

0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

0,1 3,0 2,6 2,4 1,8 1,6 1,6 

0,2 4,6 3,8 3,5 2,4 2,3 2,3 

0,3 5,3 4,5 4,1 2,8 2,6 2,6 

0,4 6,0 5,1 4,7 3,2 2,9 2,8 

0,5 6,6 5,7 5,4 3,6 3,2 3,1 

0,6 7,3 6,3 5,9 4,0 3,5 3,4 

0,7 7,9 6,9 6,4 4,4 3,8 3,7 

0,8 8,6 7,5 6,8 4,8 4,1 4,0 

0,9 9,3 8,1 7,3 5,2 4,4 4,3 

1,0 10,0 8,7 7,7 5,6 4,6 4,4 
Примечания: 

1. Скорость воздушного потока следует определять экспериментально либо 

расчетом. 

2. При промежуточных значениях скорости воздушного потока и (или) 

температуры воздуха в помещении значение коэффициента  определяется методом 

интерполяции. 

3. При отсутствии экспериментальных либо расчетных данных скорость 

воздушного потока следует принимать равной: 1 м/с – при наличии в помещении 

аварийной вентиляции, 0 м/с – при ее отсутствии. 

 

Значения коэффициента Z участия горючих газов и паров ненагpeтых 

легковоспламеняющихся жидкостей во взрыве, определяются расчетным путем 

при:  

Cср = 100·m/(ρг.п. ·VСВ ) < 0,5 ·СНКПР,   

где СНКПР – нижний концентрационный предел распространения пламени 

газа или пара, % (об.), в помещении в форме прямоугольного параллелепипеда с 

отношением длины к ширине не более 5. 

Коэффициент Z участия ГГ и паров ЛВЖ во взрыве при заданном уровне 

значимости Q (С > C) рассчитывается по следующим формулам: 

при ХНКПР ≤1/2L и YНКПР ≤1/2S: 
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НКПРНКПРНКПР ZYX
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НКПР
0г.п

3105 
,  

при ХНКПР >1/2L и YНКПР >1/2S: 

 

НКПРZF
C

С
m

Z 
















НКПР
0г.п

3105
,  

где  С0 – предэкспоненциальный множитель, % (об.), равный при 

отсутствии подвижности воздушной среды для ГГ: 

 

свГ V

m
С





3

0 1077,3 ;  

 

при подвижности воздушной среды для ГГ: 

 

UV

m
С

свГ 



2

0 103 ;  

 

при отсутствии подвижности воздушной среды для паров ЛВЖ: 

 
41,0

0

100














свПH

H
VC

m
CС


; 

при подвижности воздушной среды для паров ЛВЖ: 

 
46,0

0

100














свПH

H
VC

m
CС


,  

где:  Сн – концентрация насыщенных паров при расчетной температуре tр, 

°С, воздуха в помещении, %(об.); 

Концентрация Сн может быть найдена по формуле: 

Сн = 100·Рн /P0,  

где  Рн – давление насыщенных паров при расчетной температуре (находится из 

справочной литературы), кПа; 

m – масса газа или паров ЛВЖ, поступающих в объем помещения в 

соответствии с приложением А [7], кг; 

 – допустимые отклонения концентраций при задаваемом уровне 

значимости Q (С >C), приведенные в таблице приложения Б [7]; 

ХНКПР, YНКПР, ZНКПР – соответственно расстояния по осям Х, Y и Z от 

источника поступления газа или по формулам пара, ограниченные нижним 

концентрационным пределом распространения пламени, м (рассчитываются по 

формулам (Б.10–Б.12 [7])); 

L, S – соответственно длина и ширина помещения, м; 

F – площадь пола помещения, м
2
; 
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U – подвижность воздушной среды, мс
-1

; 

Р0 – атмосферное давление, равное 101 кПа. 

Расстояния XНКПР, YНКПР, ZНКПР рассчитываются по следующим формулам: 

Хнкпр = К1×L×[ К2×ln(×С0)/Снкпр]
0,5

,   

Yнкпр = К1×S×[ К2×ln(×С0)/Снкпр]
0,5

,  

Zнкпр = К3×S×[ К2×ln(×С0)/Снкпр]
0,5

,  

где: К1 – коэффициент, принимаемый равным 1,1314 для ГГ и 1,1958 – для ЛВЖ; 

К2 – коэффициент, принимаемый равным 1 для ГГ и К2 = Т/3600 – для ЛВЖ;  

T – продолжительность поступления паров ЛВЖ в объем помещения, с; 

К3 – коэффициент, принимаемый равным 0,0253 для ГГ при отсутствии 

подвижности воздушной среды; 0,02828 – для ГГ при подвижности воздушной 

среды; 0,04714 – для ЛВЖ при отсутствии подвижности воздушной среды и 

0,3536 – для ЛВЖ при подвижности воздушной среды; 

Н – высота помещения, м.  

При отрицательных значениях логарифмов расстояния ХНКПР, YНКПР и ZНКПР 

принимаются равными 0. 

При невыполнении условия (6) значения коэффициента Z участия горючих 

газов и паров ненагpeтых ЛВЖ во взрыве допускается определять по таблице 7. 

 

Таблица 7 

Вид горючего вещества Значение Z 

Водород 1 

ГГ (кроме водорода) 0,5 

ЛВЖ и ГЖ, нагретые до температуры вспышки и выше 0,3 

ЛВЖ и ГЖ, нагретые ниже температуры вспышки,  

при наличии возможности образования аэрозоля 

0,3 

ЛВЖ и ГЖ, нагретые ниже температуры вспышки,  

при отсутствии возможности образования аэрозоля 

0 
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3.4. Расчет категорий помещений объекта исследования по 

взрывопожарной и пожарной опасности 

Склады 

3.4.1. Склад арочный №1 (S=515,4 м
2
) 

Картон (бумага),  

полиэтилен, древесина

Картон (бумага),  

полиэтилен, древесина

Картон (бумага),  полиэтилен, 

древесина, полипропилен

 
В пределах помещения располагаются 3 участка пожарной нагрузки, на 

которых может находиться: 

Участок №1 площадью 23,0 м
2
: 

Картон (бумага) – 1800,0 кг. 

Древесина (поддоны) – 1242,0 кг. 

Полиэтилен – 100,0 кг. 

Участок №2 площадью 46,0 м
2
: 

Картон (бумага) – 3600,0 кг. 

Древесина (поддоны) – 2484,0 кг. 

Полиэтилен – 200,0 кг. 

Участок №3 площадью 35,0 м
2
: 

Картон (бумага) – 1800,0 кг. 

Древесина (поддоны) – 1242,0 кг. 

Полиэтилен – 100,0 кг. 

Полипропилен – 100,0 кг. 

В целях определения наиболее неблагоприятного в отношении пожара 

периода (п. 4.2 [7]) на основании анализа физико-химических свойств 

обращающихся веществ и материалов установлено, что в объеме помещения 

присутствуют твердые горючие и негорючие вещества и материалы. 

По результатам сопоставления характеристик веществ, обращающихся на 

участках, можно сделать заключение, что помещение может относиться к 

категории В (В1 – В4) по пожарной опасности. За критерий, при отнесении 

помещений к какой-либо из указанных категорий, принимается значение 

удельной пожарной нагрузки на участках ее размещения. 

Определим пожарную нагрузку Q и удельную пожарную нагрузку g для 

каждого из участков размещения пожарной нагрузки: 

1 участок 

Q1 = 1800,0×13,4+1242,0×13,8+100,0×47,14 = 24120,0+17139,6+4714,0 = 
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= 45973,6 МДж; 

g1 = Q1/S1 = 45973,6/23,0
1
 = 1998,9 МДж/м

2
. 

1
 – согласно п. 5.3.3 [7] (примечание к формуле 13). 

По полученному значению удельной пожарной нагрузки участок №1 

согласно таблице 2 [7] соответствует категории В2 по пожарной опасности. С 

учетом фактического минимального расстояния от поверхности пожарной 

нагрузки до покрытия, равного Н = 1,3 м проверяем условие согласно п. 5.3.2 [7]: 

Q1  0,64×q т×Н
2
; 

45973,6≥0,64×2200,0×1,3
2
= 2379,5 – условие выполняется. 

Участок №1 согласно п. 5.3.2 [7] соответствует категории В1 по пожарной 

опасности.  

2 участок 

Q2 = 3600,0×13,4+2484,0×13,8+200,0×47,14 = 48240,0+34279,2+9428,0 = 

= 91947,2 МДж; 

g2 = Q2/S2 = 91947,2/46,0
1
 = 1998,9 МДж/м

2
. 

1
 – согласно п. 5.3.3 [7] (примечание к формуле 13). 

По полученному значению удельной пожарной нагрузки участок №2 

согласно таблице 2 [7] соответствует категории В2 по пожарной опасности. С 

учетом фактического минимального расстояния от поверхности пожарной 

нагрузки до покрытия, равного Н = 1,4 м проверяем условие согласно п. 5.3.2 [7]: 

Q2  0,64×q т×Н
2
; 

91947,2≥0,64×2200,0×1,4
2
= 2759,7 – условие выполняется. 

Участок №2 согласно п. 5.3.2 [7] соответствует категории В1 по пожарной 

опасности.  

3 участок 

Q3 = 1800,0×13,4+1242,0×13,8+100,0×47,14+100,0×45,6 = 24120,0+ 

+17139,6+4714,0+4560,0 = 50533,6 МДж; 

g3 = Q3/S3 = 50533,6/35,0
1
 = 1443,8 МДж/м

2
. 

1
 – согласно п. 5.3.3 [7] (примечание к формуле 13). 

По полученному значению удельной пожарной нагрузки участок №3 

согласно таблице 2 [7] соответствует категории В2 по пожарной опасности. С 

учетом фактического минимального расстояния от поверхности пожарной 

нагрузки до покрытия, равного Н = 1,4 м проверяем условие согласно п. 5.3.2 [7]: 

Q3  0,64×q т×Н
2
; 

50533,6≥0,64×2200,0×1,2
2
= 2027,5 – условие выполняется. 

Участок №3 согласно п. 5.3.2 [7] соответствует категории В1 по пожарной 

опасности.  

Так как участки №1-3 согласно таблице 2 [7] соответствует категории В1 

по пожарной опасности, окончательно принимаем категорию помещения склада 

арочного №1 (S=515,4 м
2
) – В1 по пожарной опасности. 
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3.4.2. Склад №28 (S=31,5 м
2
) 

Картон (бумага),  

полимеры, полиэтилен, 

древесина, смеси трав, 

желатин, дрожжи

 
В пределах помещения располагается 1 участок пожарной нагрузки 

площадью 20,0 м
2
, на котором может находиться до 30,0 кг древесины, 20,0 кг 

картона (бумаги), 280,0 кг полиэтилена, 300,0 кг меда, 150,0 кг смесей трав, 100,0 

кг желатина, 10,0 кг сухарей, 300,0 кг дрожжей. 

В целях определения наиболее неблагоприятного в отношении пожара 

периода (п. 4.2 [7]) на основании анализа физико-химических свойств 

обращающихся веществ и материалов установлено, что в объеме помещения 

присутствуют твердые горючие и негорючие вещества и материалы. 

По результатам сопоставления характеристик веществ, обращающихся на 

участке, можно сделать заключение, что помещение может относиться к 

категории В (В1 – В4) по пожарной опасности. За критерий, при отнесении 

помещений к какой-либо из указанных категорий, принимается значение 

удельной пожарной нагрузки на участках ее размещения. 

Определим пожарную нагрузку Q и удельную пожарную нагрузку g для 

помещения: 

Q = 30,0×13,8+20,0×13,4+280,0×47,14+300,0×12,5+150,0×19,0+100,0× 

×14,6+300,0×17,2 = 414,0+268,0+13199,2+3750,0+2850,0+1460,0+5160,0 = 

= 27101,2 МДж; 

g = Q/S = 27101,2/20,0
1
 = 1355,1 МДж/м

2
.  

1
 – согласно п. 5.3.3 [7] (примечание к формуле 13). 

По полученному значению удельной пожарной нагрузки помещение 

склада №28 (S=31,5 м
2
) согласно таблице 2 [7] соответствует категории В3 по 

пожарной опасности. С учетом фактического минимального расстояния от 

поверхности пожарной нагрузки до покрытия, равного Н = 1,0 м проверяем 

условие согласно п. 5.3.2 [7]: 

Q  0,64×q т×Н
2
; 

27101,2≥0,64×1400,0×1,0
2
= 896,0 – условие выполняется. 

Следовательно, по п. 5.3.2 [7] принимаем категорию помещения склада 

№28 (S=31,5 м
2
) – В2 по пожарной опасности. 
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3.4.3. Материальный склад (инв. №18) (S=421,5 м
2
) 

9900ммКартон (бумага),  

полиэтилен, древесина, 

ткань х/б, ткань смесовая

Картон (бумага),  полиэтилен, 

древесина

 
В пределах помещения располагаются 2 участка пожарной нагрузки, на 

которых может находиться: 

Участок №1 площадью 50,0 м
2
: 

Картон (бумага) – 24500,0 кг. 

Древесина (поддоны) – 1127,0 кг. 

Полиэтилен – 50,0 кг. 

Участок №2 площадью 150,0 м
2
: 

Картон (бумага) – 5000,0 кг. 

Древесина (поддоны) – 2300,0 кг. 

Полиэтилен – 1000,0 кг. 

Ткань х/б – 200,0 кг. 

Ткань смесовая – 500,0 кг. 

В целях определения наиболее неблагоприятного в отношении пожара 

периода (п. 4.2 [7]) на основании анализа физико-химических свойств 

обращающихся веществ и материалов установлено, что в объеме помещения 

присутствуют твердые горючие и негорючие вещества и материалы. 

По результатам сопоставления характеристик веществ, обращающихся на 

участках, можно сделать заключение, что помещение может относиться к 

категории В (В1 – В4) по пожарной опасности. За критерий, при отнесении 

помещений к какой-либо из указанных категорий, принимается значение 

удельной пожарной нагрузки на участках ее размещения. 

Определим пожарную нагрузку Q и удельную пожарную нагрузку g для 

каждого из участков размещения пожарной нагрузки: 

1 участок 

Q1 = 24500,0×13,4+1127,0×13,8+50,0×47,14 = 328300,0+15552,6+2357,0 = 

= 346209,6 МДж; 

g1 = Q1/S1 = 346209,6/50,0
1
 = 6924,2 МДж/м

2
. 

1
 – согласно п. 5.3.3 [7] (примечание к формуле 13). 

По полученному значению удельной пожарной нагрузки участок №1 

согласно таблице 2 [7] соответствует категории В1 по пожарной опасности.  

2 участок 
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Q2 = 5000,0×13,4+2300,0×13,8+1000,0×47,14+200,0×16,8+500,0×20,5 = 

= 67000,0+31740,0+47140,0+3360,0+10250,0 = 159490,0 МДж; 

g2 = Q2/S2 = 159490,0/150,0
1
 = 1063,3 МДж/м

2
. 

1
 – согласно п. 5.3.3 [7] (примечание к формуле 13). 

По полученному значению удельной пожарной нагрузки участок №2 

согласно таблице 2 [7] соответствует категории В3 по пожарной опасности. С 

учетом фактического минимального расстояния от поверхности пожарной 

нагрузки до покрытия, равного Н = 1,4 м проверяем условие согласно п. 5.3.2 [7]: 

Q2  0,64×q т×Н
2
; 

1591947,2≥0,64×1400,0×1,4
2
= 1756,2 – условие выполняется. 

Участок №2 согласно п. 5.3.2 [7] соответствует категории В2 по пожарной 

опасности.  

Так как участок №1 согласно таблице 2 [7] соответствует категории В1 по 

пожарной опасности, окончательно принимаем категорию помещения 

материального склада (инв. №18) (S=421,5 м
2
) – В1 по пожарной опасности. 

 

3.4.4. Материальный склад (инв. №18/1) (S=67,7 м
2
) 

Картон (бумага),  

древесина, полиуретан, 

кожа натуральная

 
В пределах помещения располагается 1 участок пожарной нагрузки 

площадью 50,0 м
2
, на котором может находиться до 1058,0 кг древесины, 30000,0 

кг картона (бумаги), 100,0 кг полиуретана, 200,0 кг натуральной кожи. 

В целях определения наиболее неблагоприятного в отношении пожара 

периода (п. 4.2 [7]) на основании анализа физико-химических свойств 

обращающихся веществ и материалов установлено, что в объеме помещения 

присутствуют твердые горючие и негорючие вещества и материалы. 

По результатам сопоставления характеристик веществ, обращающихся на 

участке, можно сделать заключение, что помещение может относиться к 

категории В (В1 – В4) по пожарной опасности. За критерий, при отнесении 

помещений к какой-либо из указанных категорий, принимается значение 

удельной пожарной нагрузки на участках ее размещения. 

Определим пожарную нагрузку Q и удельную пожарную нагрузку g для 

помещения: 
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Q = 1058,0×13,8+30000,0×13,4+100,0×24,3+200,0×20,0 = 14600,4+ 

+402000,0+2430,0+4000,0 = 423030,4 МДж; 

g = Q/S = 423030,4/50,0
1
 = 8460,6 МДж/м

2
.  

1
 – согласно п. 5.3.3 [7] (примечание к формуле 13). 

По полученному значению удельной пожарной нагрузки помещение 

склада (инв.№18/1) (S=67,7 м
2
) согласно таблице 2 [7] соответствует категории В1 

по пожарной опасности.  

 

3.4.5. Материальный склад №17 (S=76,9 м
2
) 

Сахар,  полипропилен, 

древесина

 
В пределах помещения располагается 1 участок пожарной нагрузки 

площадью 23,0 м
2
, на котором может находиться до 20000,0 кг сахара, 460,0 кг 

древесины, 20,0 кг полипропилена. 

В целях определения наиболее неблагоприятного в отношении пожара 

периода (п. 4.2 [7]) на основании анализа физико-химических свойств 

обращающихся веществ и материалов установлено, что в объеме помещения 

присутствуют горючие пыли, твердые горючие и негорючие вещества и 

материалы. 

По результатам сопоставления характеристик веществ, обращающихся на 

участках, можно сделать заключение, что помещение может относиться к 

категориям Б или В (В1 – В4) по пожарной опасности. За критерий при отнесении 

помещения к какой-либо из указанных категорий, принимается значение 

избыточного давления взрыва. В случае, если избыточное давление взрыва 

превышает 5 кПа, помещение необходимо отнести к взрывоопасной категории Б, 

если давление взрыва не превышает 5 кПа производится проверка 

принадлежности помещения к категориям В1 – В4 по пожарной опасности на 

основании значения удельной пожарной нагрузки. 

Площадь помещения S = 76,9 м
2
. Объем помещения Vп = 482,2 м

3
. 

Свободный объем помещения Vсв = 0,8×482,2 = 385,8 м
3
.  

Рассмотрим расчетный вариант аварии, при которой произошла 

разгерметизация мешка с сахаром-песком массой 50,0 кг. 

Объем распределения пыли ограничен строительными конструкциями 

помещения. 
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Частая уборка пыли в помещении позволяет при обосновании расчетного 

варианта аварии пренебречь пылеотложениями на полу, стенах и других 

поверхностях. 

Плотность воздуха до взрыва при максимальной абсолютной температуре 

воздуха согласно [12] равной 35°С составит: 

ρв = 1,293/(1+0,00367×35) = 1,146 кг/м
3
 

Ввиду образования взрывоопасной смеси с участием сахарной пыли, 

содержащейся в общем объеме сахара, долю пыли с дисперсностью менее 

критической принимаем равной 10 %, т.е. F = 0,1 и, соответственно: 

Z = 0,5×0,1 = 0,05 

Избыточное давление взрыва для расчетного варианта аварии будет равно: 

кПа 1,10
3

1

3081010146,18,385

05,0101105,160,50
 

6





 P  

Так как значение избыточного давления взрыва в помещении при 

расчетном варианте аварии превышает 5 кПа, помещение материального склада 

№17 (S=76,9 м
2
) относится к категории Б по взрывопожарной опасности.  

 

Автотранспортный участок 

3.4.6. Гараж №1 (S=31,3 м
2
) 

В соответствии с п. 5.2.8 [14] гаражи-стоянки боксового типа с выездом из 

бокса непосредственно наружу допускается относить к категории В (В1 – В4) по 

пожарной опасности. 

В пределах помещения площадью 10,0 м
2
 располагается 1 участок 

пожарной нагрузки, на котором может находиться до 50,0 кг резины, 10,0 кг 

моторного масла и 1 легковой автомобиль: до 50,0 кг резины, 60,0 л (45,0 кг) 

бензина, 10,0 кг масла смазочного, 4,0 кг пенополиуретана, 5,0 кг полиэтилена, 

2,6 кг поливинилхлорида, 2,5 кг картона, 1,5 кг кожзаменителя. 

В целях определения наиболее неблагоприятного в отношении пожара 

периода (п. 4.2 [7]) на основании анализа физико-химических свойств 

обращающихся веществ и материалов установлено, что в объеме помещения 

присутствуют горючие жидкости, твердые горючие и негорючие вещества и 

материалы. 

По результатам сопоставления характеристик веществ, обращающихся на 

участке, можно сделать заключение, что помещение может относиться к 

категории В (В1 – В4) по пожарной опасности. За критерий, при отнесении 

помещений к какой-либо из указанных категорий, принимается значение 

удельной пожарной нагрузки на участках ее размещения. 

Определим пожарную нагрузку Q и удельную пожарную нагрузку g для 

помещения: 

Q = 100,0×33,5+45,0×43,6+20,0×41,6+4,0×24,3+5,0×47,14+2,6×24,6+2,5× 

×13,4+1,5×17,76 = 3350,0+1962,0+832,0+97,2+235,7+63,96+33,5+26,64 = 

= 6601,0 МДж; 

g = Q/S = 6601,0/10,0
1
 = 660,1 МДж/м

2
. 

1
 – согласно п. 5.3.3 [7] (примечание к формуле 13). 
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По полученному значению удельной пожарной нагрузки помещение 

гаража №1 (S=31,3 м
2
) согласно таблице 2 [7] соответствует категории В3 по 

пожарной опасности. С учетом фактического минимального расстояния от 

поверхности пожарной нагрузки до покрытия, равного Н = 1,5 м проверяем 

условие согласно п. 5.3.2 [7]: 

Q0,64×q т×Н
2
; 

6601,0≥0,64×1400×1,5
2
 = 2016,0 – условие выполняется. 

Следовательно, по п. 5.3.2 [7] принимаем категорию помещения гаража 

№1 (S=31,3 м
2
) – В2 по пожарной опасности. 

 

3.4.7. Гараж №2 (S=26,8 м
2
) 

В соответствии с п. 5.2.8 [14] гаражи-стоянки боксового типа с выездом из 

бокса непосредственно наружу допускается относить к категории В (В1 – В4) по 

пожарной опасности. 

В пределах помещения площадью 10,0 м
2
 располагается 1 участок 

пожарной нагрузки, на котором может находиться до 50,0 кг резины и 1 легковой 

автомобиль: до 50,0 кг резины, 60,0 л (45,0 кг) бензина, 10,0 кг масла смазочного, 

4,0 кг пенополиуретана, 5,0 кг полиэтилена, 2,6 кг поливинилхлорида, 2,5 кг 

картона, 1,5 кг кожзаменителя. 

В целях определения наиболее неблагоприятного в отношении пожара 

периода (п. 4.2 [7]) на основании анализа физико-химических свойств 

обращающихся веществ и материалов установлено, что в объеме помещения 

присутствуют горючие жидкости, твердые горючие и негорючие вещества и 

материалы. 

По результатам сопоставления характеристик веществ, обращающихся на 

участке, можно сделать заключение, что помещение может относиться к 

категории В (В1 – В4) по пожарной опасности. За критерий, при отнесении 

помещений к какой-либо из указанных категорий, принимается значение 

удельной пожарной нагрузки на участках ее размещения. 

Определим пожарную нагрузку Q и удельную пожарную нагрузку g для 

помещения: 

Q = 100,0×33,5+45,0×43,6+10,0×41,6+4,0×24,3+5,0×47,14+2,6×24,6+2,5× 

×13,4+1,5×17,76 = 3350,0+1962,0+416,0+97,2+235,7+63,96+33,5+26,64 = 

= 6185,0 МДж; 

g = Q/S = 6185,0/10,0
1
 = 618,5 МДж/м

2
. 

1
 – согласно п. 5.3.3 [7] (примечание к формуле 13). 

По полученному значению удельной пожарной нагрузки помещение 

гаража №2 (S=26,8 м
2
) согласно таблице 2 [7] соответствует категории В3 по 

пожарной опасности. С учетом фактического минимального расстояния от 

поверхности пожарной нагрузки до покрытия, равного Н = 1,5 м проверяем 

условие согласно п. 5.3.2 [7]: 

Q0,64×q т×Н
2
; 

6185,0≥0,64×1400×1,5
2
 = 2016,0 – условие выполняется. 
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Следовательно, по п. 5.3.2 [7] принимаем категорию помещения гаража 

№2 (S=26,8 м
2
) – В2 по пожарной опасности. 

 

3.4.8. Гараж №3 (S=27,4 м
2
) 

В соответствии с п. 5.2.8 [14] гаражи-стоянки боксового типа с выездом из 

бокса непосредственно наружу допускается относить к категории В (В1 – В4) по 

пожарной опасности. 

В пределах помещения площадью 10,0 м
2
 располагается 1 участок 

пожарной нагрузки, на котором может находиться до 50,0 кг резины и 1 легковой 

автомобиль: до 50,0 кг резины, 60,0 л (51,6 кг) дизельного топлива, 10,0 кг масла 

смазочного, 4,0 кг пенополиуретана, 5,0 кг полиэтилена, 2,6 кг 

поливинилхлорида, 2,5 кг картона, 1,5 кг кожзаменителя. 

В целях определения наиболее неблагоприятного в отношении пожара 

периода (п. 4.2 [7]) на основании анализа физико-химических свойств 

обращающихся веществ и материалов установлено, что в объеме помещения 

присутствуют горючие жидкости, твердые горючие и негорючие вещества и 

материалы. 

По результатам сопоставления характеристик веществ, обращающихся на 

участке, можно сделать заключение, что помещение может относиться к 

категории В (В1 – В4) по пожарной опасности. За критерий, при отнесении 

помещений к какой-либо из указанных категорий, принимается значение 

удельной пожарной нагрузки на участках ее размещения. 

Определим пожарную нагрузку Q и удельную пожарную нагрузку g для 

помещения: 

Q = 100,0×33,5+51,6×43,59+10,0×41,6+4,0×24,3+5,0×47,14+2,6×24,6+2,5× 

×13,4+1,5×17,76 = 3350,0+2249,2+416,0+97,2+235,7+63,96+33,5+26,64 = 

= 6472,2 МДж; 

g = Q/S = 6472,2/10,0
1
 = 647,2 МДж/м

2
. 

1
 – согласно п. 5.3.3 [7] (примечание к формуле 13). 

По полученному значению удельной пожарной нагрузки помещение 

гаража №3 (S=27,4 м
2
) согласно таблице 2 [7] соответствует категории В3 по 

пожарной опасности. С учетом фактического минимального расстояния от 

поверхности пожарной нагрузки до покрытия, равного Н = 1,0 м проверяем 

условие согласно п. 5.3.2 [7]: 

Q0,64×q т×Н
2
; 

6472,2≥0,64×1400×1,0
2
 = 896,0 – условие выполняется. 

Следовательно, по п. 5.3.2 [7] принимаем категорию помещения гаража 

№3 (S=27,4 м
2
) – В2 по пожарной опасности. 

 

3.4.9. Бокс (S=119,8 м
2
) 

В соответствии с п. 5.2.8 [14] гаражи-стоянки боксового типа с выездом из 

бокса непосредственно наружу допускается относить к категории В (В1 – В4)  

по пожарной опасности. 

В пределах помещения можно выделить 2 участка с пожарной нагрузкой: 
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Участок №1 площадью 8,0 м
2
 

Трактор «Беларусь»: 118,4 кг резины, 120,0 кг дизельного топлива, 18,0 кг 

смазочного масла, 4,0 кг пенополиуретана, 1,8 кг полиэтилена, 2,6 кг 

поливинилхлорида, 2,5 кг картона, 9,0 кг кожзаменителя. 

Участок №2 площадью 18,0 м
2
  

Погрузчик «Амкодор»: 118,4 кг резины, 120,0 кг дизельного топлива, 18,0 

кг смазочного масла, 4,0 кг пенополиуретана, 1,8 кг полиэтилена, 2,6 кг 

поливинилхлорида, 2,5 кг картона, 9,0 кг кожзаменителя. 

В целях определения наиболее неблагоприятного в отношении пожара 

периода (п. 4.2 [7]) на основании анализа физико-химических свойств 

обращающихся веществ и материалов установлено, что в объеме помещения 

присутствуют легковоспламеняющиеся жидкости, горючие жидкости, твердые 

горючие и негорючие вещества и материалы. Отсутствуют процессы, связанные с 

использованием веществ и материалов в качестве топлива, негорючие вещества и 

материалы в расплавленном, раскаленном и горячем состоянии.  

Определение пожароопасной категории помещения осуществляем путем 

сравнения максимального значения удельной временной пожарной нагрузки на 

любом из участков с величиной удельной пожарной нагрузки, приведенной в 

таблице 2 [7]. 

Определим пожарную нагрузку Q и удельную пожарную нагрузку g для 

каждого из участков размещения пожарной нагрузки: 

1 участок 

Q1 = 118,4×33,5+120,0×43,59+18,0×41,6+4,0×24,3+1,8×47,14+2,6×24,6+ 

+2,5×13,4+9,0×17,76 = 3966,4+5230,8+748,8+97,2+84,9+63,96+33,5+ 

+159,84 = 10385,4 МДж; 

g1 = Q1/S1 = 10385,4/10,0
1
 = 1038,5 МДж/м

2
. 

1
 – согласно п. 5.3.3 [7] (примечание к формуле 13). 

По полученному значению удельной пожарной нагрузки участок №1 

согласно таблице 2 [7] соответствует категории В3 по пожарной опасности. С 

учетом фактического минимального расстояния от поверхности пожарной 

нагрузки до покрытия, равного Н = 3,4 м проверяем условие согласно п. 5.3.2 [7]: 

Q10,64×q т×Н
2
; 

10385,4≥0,64×1400×3,4
2
 = 10357,8 – условие выполняется. 

Следовательно, по п. 5.3.2 [7] принимаем категорию помещения участка 

№1 – В2 по пожарной опасности. 

2 участок 

Q2 = 118,4×33,5+120,0×43,59+18,0×41,6+4,0×24,3+1,8×47,14+2,6×24,6+ 

+2,5×13,4+9,0×17,76 = 3966,4+5230,8+748,8+97,2+84,9+63,96+33,5+ 

+159,84 = 10385,4 МДж; 

g2 = Q2/S2 = 10385,4/18,0
1
 = 576,9 МДж/м

2
. 

1
 – согласно п. 5.3.3 [7] (примечание к формуле 13). 

По полученному значению удельной пожарной нагрузки участок №2 

согласно таблице 2 [7] соответствует категории В3 по пожарной опасности. С 
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учетом фактического минимального расстояния от поверхности пожарной 

нагрузки до покрытия, равного Н = 2,6 м проверяем условие согласно п. 5.3.2 [7]: 

Q20,64×q т×Н
2
; 

10385,4≥0,64×1400×2,6
2
= 6056,9 – условие выполняется. 

Следовательно, по п. 5.3.2 [7] принимаем категорию участка №2 – В2 по 

пожарной опасности. 

Так как участки №1,2 согласно п. 5.3.2 [7] соответствуют категории В2 по 

пожарной опасности, окончательно принимаем категорию помещения бокса 

(S=119,8 м
2
) – В2 по пожарной опасности. 

 

3.4.10. Инструментальная (S=13,0 м
2
) 

Полимеры, лен, ткань синтетическая, 

резина, ДСП, ткань х/б, древесина

 

В пределах помещения располагается 1 участок пожарной нагрузки 
площадью 9,0 м

2
, на котором может находиться до 20,0 кг древесины, 2,0 кг льна, 

5,0 кг синтетической ткани, 10,0 кг полимеров, 10,0 кг ткани х/б, 30,0 кг ДСП, 

10,0 кг резины. 

В целях определения наиболее неблагоприятного в отношении пожара 

периода (п. 4.2 [7]) на основании анализа физико-химических свойств 

обращающихся веществ и материалов установлено, что в объеме помещения 

присутствуют твердые горючие и негорючие вещества и материалы. 

По результатам сопоставления характеристик веществ, обращающихся на 

участке, можно сделать заключение, что помещение может относиться к 

категории В (В1 – В4) по пожарной опасности. За критерий, при отнесении 

помещений к какой-либо из указанных категорий, принимается значение 

удельной пожарной нагрузки на участках ее размещения. 

Определим пожарную нагрузку Q и удельную пожарную нагрузку g для 

помещения: 

Q = 20,0×13,8+2,0×15,7+5,0×41,1+10,0×45,6+10,0×16,8+30,0×13,8+10,0× 

×33,5 = 276,0+31,4+205,5+456,0+168,0+414,0+335,0 = 1885,9 МДж; 

g = Q/S = 1885,9/10,0
1
 = 188,6 МДж/м

2
.  

1
 – согласно п. 5.3.3 [7] (примечание к формуле 13). 
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По полученному значению удельной пожарной нагрузки помещение 

инструментальной (S=13,0 м
2
) согласно таблице 2 [7] соответствует категории В4 

по пожарной опасности.  

 

3.4.11. Слесарная (S=18,5 м
2
) 

Резина,  ткань х/б, древесина

Резина, ДСП

 
В пределах помещения располагаются 2 участка пожарной нагрузки, на 

которых может находиться: 

Участок №1 площадью 3,0 м
2
: 

Резина – 10,0 кг. 

ДСП – 30,0 кг. 

Участок №2 площадью 3,0 м
2
: 

Ткань х/б – 10,0 кг. 

Древесина – 5,0 кг. 

Резина – 5,0 кг. 

В целях определения наиболее неблагоприятного в отношении пожара 

периода (п. 4.2 [7]) на основании анализа физико-химических свойств 

обращающихся веществ и материалов установлено, что в объеме помещения 

присутствуют твердые горючие и негорючие вещества и материалы. 

По результатам сопоставления характеристик веществ, обращающихся на 

участках, можно сделать заключение, что помещение может относиться к 

категории В (В1 – В4) по пожарной опасности. За критерий, при отнесении 

помещений к какой-либо из указанных категорий, принимается значение 

удельной пожарной нагрузки на участках ее размещения. 

Определим пожарную нагрузку Q и удельную пожарную нагрузку g для 

каждого из участков размещения пожарной нагрузки: 

1 участок 

Q1 = 10,0×33,5+30,0×13,8 = 335,0+414,0 = 749,0 МДж; 

g1 = Q1/S1 = 749,0/10,0
1
 = 74,9 МДж/м

2
. 

1
 – согласно п. 5.3.3 [7] (примечание к формуле 13). 

По полученному значению удельной пожарной нагрузки участок №1 

согласно таблице 1 [7] соответствует категории Д по пожарной опасности.  

2 участок 
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Q2 = 10,0×16,8+5,0×13,8+5,0×33,5 = 168,0+69,0+167,5 = 404,5 МДж; 

g2 = Q2/S2 = 404,5/10,0
1
 = 40,4 МДж/м

2
. 

1
 – согласно п. 5.3.3 [7] (примечание к формуле 13). 

По полученному значению удельной пожарной нагрузки участок №2 

согласно таблице 1 [7] соответствует категории Д по пожарной опасности.  

Определим пожарную нагрузку Q в пределах помещения: 

Q = Q1+Q2 = 749,0+404,5 = 1153,5 МДж; 

Так как участки №1,2 согласно таблице 1 [7] соответствуют категории Д по 

пожарной опасности, но пожарная нагрузка в помещении составляет  

1153,5 МДж, что более 1000,0 МДж, окончательно принимаем категорию 

помещения слесарной (S=18,5 м
2
) – В4 по пожарной опасности. 

 

3.4.12. Бокс (S=60,4 м
2
) 

В соответствии с п. 5.2.8 [14] гаражи-стоянки боксового типа с выездом из 

бокса непосредственно наружу допускается относить к категории В (В1 – В4) по 

пожарной опасности. 

В пределах помещения располагаются 2 участка пожарной нагрузки, на 

которых может находиться: 

Участок №1 площадью 5,0 м
2
: 

Погрузчик: до 50,0 кг резины, 35,0 л дизельного топлива, 10,0 кг масла 

смазочного, 4,0 кг пенополиуретана, 5,0 кг полиэтилена, 2,6 кг 

поливинилхлорида, 2,5 кг картона, 1,5 кг кожзаменителя 

Участок №2 площадью 8,0 м
2
: 

Резина – 180,0 кг. 

Древесина – 23,0 кг. 

Солидол – 1,0 кг. 

ДСП – 10,0 кг. 

Масло компрессорное – 1,0 кг. 

В целях определения наиболее неблагоприятного в отношении пожара 

периода (п. 4.2 [7]) на основании анализа физико-химических свойств 

обращающихся веществ и материалов установлено, что в объеме помещения 

присутствуют горючие жидкости, твердые горючие и негорючие вещества и 

материалы. 

По результатам сопоставления характеристик веществ, обращающихся на 

участке, можно сделать заключение, что помещение может относиться к 

категории В (В1 – В4) по пожарной опасности. За критерий, при отнесении 

помещений к какой-либо из указанных категорий, принимается значение 

удельной пожарной нагрузки на участках ее размещения. 

Определим пожарную нагрузку Q и удельную пожарную нагрузку g для 

каждого из участков размещения пожарной нагрузки: 

1 участок 

Q1 = 50,0×33,5+30,1×43,59+10,0×41,6+4,0×24,3+5,0×47,14+2,6×24,6+2,5× 

×13,4+1,5×17,76 = 1675,0+1312,1+416,0+97,2+235,7+63,96+33,5+26,64 = 

= 3860,1 МДж; 

g1 = Q1/S1 = 3860,1/10,0
1
 = 386,0 МДж/м

2
. 
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1
 – согласно п. 5.3.3 [7] (примечание к формуле 13). 

По полученному значению удельной пожарной нагрузки участок №1 

согласно таблице 2 [7] соответствует категории В3 по пожарной опасности. С 

учетом фактического минимального расстояния от поверхности пожарной 

нагрузки до покрытия, равного Н = 4,0 м проверяем условие согласно п. 5.3.2 [7]: 

Q10,64×q т×Н
2
; 

3860,0≥0,64×1400×4,0
2
 = 14336,0 – условие не выполняется. 

Следовательно, по п. 5.3.2 [7] принимаем категорию участка №1 – В3 по 

пожарной опасности. 

2 участок 

Q2 = 180,0×33,5+23,0×13,8+1,0×30,0+10,0×13,8+1,0×41,6 = 6030,0+317,4+ 

+30,0+138,0+41,6 = 6557,0 МДж; 

g2 = Q2/S2 = 6557,0/10,0
1
 = 655,7 МДж/м

2
. 

1
 – согласно п. 5.3.3 [7] (примечание к формуле 13). 

По полученному значению удельной пожарной нагрузки участок №2 

согласно таблице 2 [7] соответствует категории В3 по пожарной опасности. С 

учетом фактического минимального расстояния от поверхности пожарной 

нагрузки до покрытия, равного Н = 3,5 м проверяем условие согласно п. 5.3.2 [7]: 

Q20,64×q т×Н
2
; 

6557,0≥0,64×1400×3,5
2
 = 10976,0 – условие не выполняется. 

Следовательно, по п. 5.3.2 [7] принимаем категорию участка №2 – В3 по 

пожарной опасности. 

Так как участки №1,2 согласно п. 5.3.2 [7] соответствуют категории В3 по 

пожарной опасности, окончательно принимаем категорию помещения бокса 

(S=60,4 м
2
) – В3 по пожарной опасности. 

 

3.4.13. Аккумуляторная (S=12,3 м
2
) 

Полимеры, древесина

 

В пределах помещения располагается 1 участок пожарной нагрузки 
площадью 5,0 м

2
, на котором может находиться до 20,0 кг древесины, 30,0 кг 

полимеров. 
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В целях определения наиболее неблагоприятного в отношении пожара 

периода (п. 4.2 [7]) на основании анализа физико-химических свойств 

обращающихся веществ и материалов установлено, что в объеме помещения 

присутствуют твердые горючие и негорючие вещества и материалы. 

По результатам сопоставления характеристик веществ, обращающихся на 

участке, можно сделать заключение, что помещение может относиться к 

категории В (В1 – В4) по пожарной опасности. За критерий, при отнесении 

помещений к какой-либо из указанных категорий, принимается значение 

удельной пожарной нагрузки на участках ее размещения. 

Определим пожарную нагрузку Q и удельную пожарную нагрузку g для 

помещения: 

Q = 20,0×13,8+30,0×45,6 = 276,0+1368,0 = 1644,0 МДж; 

g = Q/S = 1644,0/10,0
1
 = 164,4 МДж/м

2
.  

1
 – согласно п. 5.3.3 [7] (примечание к формуле 13). 

По полученному значению удельной пожарной нагрузки помещение 

аккумуляторной (S=12,3 м
2
) согласно таблице 2 [7] соответствует категории В4 по 

пожарной опасности.  

 

Цех производства и розлива алкогольной продукции №1 

3.4.14. Участок розлива алкогольной продукции №1 (S=450,4 м
2
) 

В помещении размещены 4 емкости объемами по 2×160,0 л, 5100,0 л, 

5186,0 л со спиртосодержащей жидкостью (содержание этанола 40%) и линии, по 

которым движутся стеклянные бутылки со спиртосодержащей жидкостью 

(содержание этанола 40%), 160,0 кг полимеров, 600,0 кг полиэтилена, 20,0 кг 

картона (бумаги), 30,0 кг ДСП. 

По результатам сопоставления характеристик веществ, обращающихся в 

помещении можно сделать заключение, что помещение может относиться к 

категориям А или В (В1 – В4) по пожарной опасности. За критерий при отнесении 

помещения к какой-либо из указанных категорий, принимается значение 

избыточного давления взрыва. В случае, если избыточное давление взрыва 

превышает 5 кПа, помещение необходимо отнести к взрывопожароопасной 

категории А, если давление взрыва не превышает 5 кПа производится проверка 

принадлежности помещения к категориям В1 – В4 по пожарной опасности на 

основании значения удельной пожарной нагрузки. 

Свободный объем помещения Vсв = 0,8×1828,6 = 1462,9 м
3
.  

Обоснование расчетного варианта аварии. 

При определении избыточного давления взрыва в качестве расчетного 

варианта аварии принимается условие – разгерметизация максимальной 

единичной емкости со спиртосодержащей жидкостью (содержание этанола 40%) 

объемом 5186,0 л. с последующим разливом ЛВЖ на пол помещения. Происходит 

испарение этилового спирта с поверхности пола. За расчетную температуру 

принимается максимальная абсолютная температура воздуха согласно [12] tp = 35 

°С. Плотность паров этанола  при tp = 35°С: 

ρгп = 46,07/[22,413(1+0,00367×35)] = 1,82 кг/м
3
 

Длительность испарения Т =3600 с. 
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Давление насыщенных паров этанола при расчетной температуре составит: 

РН = 10 35125,252

508,1918
81158,7


  = 13,48 кПа. 

Согласно закону Рауля о том, что давление пара компонента над раствором 

меньше давления пара над чистым веществом и пропорционально мольной доле 

этого вещества в растворе, определим давление насыщенных паров этанола над 

40% раствором. 

Массовая доля этанола в 40%-растворе (об.) с учетом плотности 

компонентов составляет 0,314, тогда отношение мольных долей воды и этанола 

в растворе составит: 
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Следовательно, давление насыщенного пара этанола над 40%-раствором 

в 5 раз меньше, чем над чистым веществом и составит 2,695 кПа. 

Интенсивность испарения W при  = 1 (в помещении отсутствует 

аварийная вентиляция) будет равна: 

W = 10
-6

×1× 07,46 ×2,695 = 1,83×10
-5

 кг/ (м
2
·с), 

Поскольку 1 л раствора содержит менее 70% этанола, площадь розлива 

принимаем равной 0,5 м
2
×л

-1
. 

Масса паров ЛВЖ, поступивших в помещение, составит: 

m = 1,83×10
-5

×450,4×3600 = 29,7 кг 

Значение стехиометрической концентрации Сст  составит: 

0,34,841

100
ССТ


 = 6,44 %, 

 =2,0 + 
2

1

4

06



=3,0. 

Определение коэффициента участия горючего во взрыве Z проводим в 

соответствии с [7, приложения Б].  

Средняя концентрация паров этанола в помещении Сср составит: 

Сср= 
9,146282,1

7,29100




 =1,1 % (об.). 

Сср = 1,1 % (об.)<0,5×СНКПР = 0,5×3,6 = 1,8 % (об.) – условие выполняется, 

значение коэффициента Z участия горючих паров ненагретых ЛВЖ во взрыве 

определяется расчетным методом.  

Сн = 100×2,695/101 = 2,66 

(ооб. %86,1
9,146282,166,2

7,29100
66,2С

0,41

0 
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Так как значения логарифмов имеют отрицательные значения расстояния 

ХНКПР, YНКПР и ZНКПР принимаются равными 0, соответственно, коэффициент 

участия паров ЛВЖ во взрыве Z и избыточное давление взрыва ΔP также равны 0. 

Так как избыточное давление взрыва при разгерметизации емкости со 

спиртосодержащей жидкостью (содержание этанола 40%) объемом 600,0 л не 

превышает 5 кПа, помещение участка розлива алкогольной продукции  

(S=438,1 м
2
) не относится к категории А по взрывопожарной опасности. 

Определим пожарную нагрузку Q и удельную пожарную нагрузку g для 

помещения: 

Q = 10606,0×9,4+160,0×45,6+600,0×47,14+30,0×13,8+20,0×13,4 = 99696,4+ 

+7296,0+28284,0+414,0+268,0 = 135958,4 МДж; 

g = Q/S = 135958,4/450,4
1
 = 301,9 МДж/м

2
. 

1
 – согласно п. 5.3.3 [7] (примечание к формуле 13). 

По полученному значению удельной пожарной нагрузки помещение 

участка розлива алкогольной продукции №1 согласно таблице 2 [7] соответствует 

категории В3 по пожарной опасности. С учетом фактического минимального 

расстояния от поверхности пожарной нагрузки до покрытия, равного Н = 1,0 м 

проверяем условие согласно п. 5.3.2 [7]: 

Q  0,64×q т×Н
2
; 

135958,4≥0,64×1400,0×1,0
2
= 896,0 – условие выполняется. 

Следовательно, по п. 5.3.2 [7] принимаем категорию помещения участка 

розлива алкогольной продукции №1 (S=450,4 м
2
) – В2 по пожарной опасности. 

 

3.4.15. Участок приготовления водок (S=627,4 м
2
) 

В помещении размещены 23 емкости объемами 25066,0 л, 25050,0 л, 

25025,0 л, 25075,0 л, 24865,0 л, 26020,0 л, 22500,0 л, 23005,0 л, 13800,0 л, 22505,0 

л, 25400,0 л, 2×9300,0 л, 2×9200,0 л, 25050,0 л, 25259,0 л, 25010,0 л, 24778,0 л, 

24907,0 л, 2×26100,0 со спиртосодержащей жидкостью (содержание этанола 40%). 

По результатам сопоставления характеристик веществ, обращающихся в 

помещении можно сделать заключение, что помещение может относиться к 

категориям А или В (В1 – В4) по пожарной опасности. За критерий при отнесении 

помещения к какой-либо из указанных категорий, принимается значение 

избыточного давления взрыва. В случае, если избыточное давление взрыва 

превышает 5 кПа, помещение необходимо отнести к взрывопожароопасной 

категории А, если давление взрыва не превышает 5 кПа производится проверка 
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принадлежности помещения к категориям В1 – В4 по пожарной опасности на 

основании значения удельной пожарной нагрузки. 

Свободный объем помещения Vсв = 0,8×2743,6 = 2194,9 м
3
.  

Обоснование расчетного варианта аварии. 

При определении избыточного давления взрыва в качестве расчетного 

варианта аварии принимается условие – разгерметизация максимальной 

единичной емкости со спиртосодержащей жидкостью (содержание этанола 40%) 

объемом 26100,0 л. с последующим разливом ЛВЖ на пол помещения. 

Происходит испарение этилового спирта с поверхности пола. За расчетную 

температуру принимается максимальная абсолютная температура воздуха 

согласно [12] tp = 35 °С. Плотность паров этанола  при tp = 35°С: 

ρгп = 46,07/[22,413(1+0,00367×35)] = 1,82 кг/м
3
 

Длительность испарения Т =3600 с. 

Давление насыщенных паров этанола при расчетной температуре составит: 

РН = 10 35125,252

508,1918
81158,7


  = 13,48 кПа. 

Согласно закону Рауля о том, что давление пара компонента над раствором 

меньше давления пара над чистым веществом и пропорционально мольной доле 

этого вещества в растворе, определим давление насыщенных паров этанола над 

40% раствором. 

Массовая доля этанола в 40%-растворе (об.) с учетом плотности 

компонентов составляет 0,314, тогда отношение мольных долей воды и этанола 

в растворе составит: 
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Следовательно, давление насыщенного пара этанола над 40%-раствором 

в 5 раз меньше, чем над чистым веществом и составит 2,695 кПа. 

Интенсивность испарения W при  = 1 (в помещении отсутствует 

аварийная вентиляция) будет равна: 

W = 10
-6

×1× 07,46 ×2,695 = 1,83×10
-5

 кг/ (м
2
·с), 

Поскольку 1 л раствора содержит менее 70% этанола, площадь розлива 

принимаем равной 0,5 м
2
×л

-1
. 

Масса паров ЛВЖ, поступивших в помещение, составит: 

m = 1,83×10
-5

×627,4×3600 = 42,3 кг 

Значение стехиометрической концентрации Сст  составит: 

0,34,841

100
ССТ


 = 6,44 %, 
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 =2,0 + 
2

1

4

06



=3,0. 

Определение коэффициента участия горючего во взрыве Z проводим в 

соответствии с [7, приложения Б].  

Средняя концентрация паров этанола в помещении Сср составит: 

Сср= 
9,219482,1

3,41100




 =1,0% (об.). 

Сср = 1,0 % (об.)<0,5×СНКПР = 0,5×3,6 = 1,8 % (об.) – условие выполняется, 

значение коэффициента Z участия горючих паров ненагретых ЛВЖ во взрыве 

определяется расчетным методом.  

Сн = 100×2,695/101 = 2,66 

(ооб. %8,1
9,219482,166,2

3,41100
66,2С

0,41

0 
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Так как значения логарифмов имеют отрицательные значения расстояния 

ХНКПР, YНКПР и ZНКПР принимаются равными 0, соответственно, коэффициент 

участия паров ЛВЖ во взрыве Z и избыточное давление взрыва ΔP также равны 0. 

Так как избыточное давление взрыва при разгерметизации емкости со 

спиртосодержащей жидкостью (содержание этанола 40%) объемом 26100,0 л не 

превышает 5 кПа, помещение участка приготовления водок (S=627,4 м
2
) не 

относится к категории А по взрывопожарной опасности. 

Определим пожарную нагрузку Q и удельную пожарную нагрузку g для 

помещения: 

Q = 472515,0×9,4 = 4441641,0 МДж; 

g = Q/S = 4441641,0/627,4
1
 = 7079,4 МДж/м

2
. 

1
 – согласно п. 5.3.3 [7] (примечание к формуле 13). 

По полученному значению удельной пожарной нагрузки помещение 

участка приготовления водок (S=627,4 м
2
) согласно таблице 2 [7] соответствует 

категории В1 по пожарной опасности.  

 

3.4.16. Участок приготовления водок (емкость №8) (S=28,4 м
2
) 

В помещении размещена емкость объемом 33000,0 л со спиртосодержащей 

жидкостью (содержание этанола 40%). 

По результатам сопоставления характеристик веществ, обращающихся в 

помещении можно сделать заключение, что помещение может относиться к 
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категориям А или В (В1 – В4) по пожарной опасности. За критерий при отнесении 

помещения к какой-либо из указанных категорий, принимается значение 

избыточного давления взрыва. В случае, если избыточное давление взрыва 

превышает 5 кПа, помещение необходимо отнести к взрывопожароопасной 

категории А, если давление взрыва не превышает 5 кПа производится проверка 

принадлежности помещения к категориям В1 – В4 по пожарной опасности на 

основании значения удельной пожарной нагрузки. 

Свободный объем помещения Vсв = 0,8×210,3 = 168,2 м
3
.  

Обоснование расчетного варианта аварии. 

При определении избыточного давления взрыва в качестве расчетного 

варианта аварии принимается условие – разгерметизация максимальной 

единичной емкости со спиртосодержащей жидкостью (содержание этанола 40%) 

объемом 25075,0 л. с последующим разливом ЛВЖ на пол помещения. 

Происходит испарение этилового спирта с поверхности пола. За расчетную 

температуру принимается максимальная абсолютная температура воздуха 

согласно [12] tp = 35 °С. Плотность паров этанола  при tp = 35°С: 

ρгп = 46,07/[22,413(1+0,00367×35)] = 1,82 кг/м
3
 

Длительность испарения Т =3600 с. 

Давление насыщенных паров этанола при расчетной температуре составит: 

РН = 10 35125,252

508,1918
81158,7


  = 13,48 кПа. 

Согласно закону Рауля о том, что давление пара компонента над раствором 

меньше давления пара над чистым веществом и пропорционально мольной доле 

этого вещества в растворе, определим давление насыщенных паров этанола над 

40% раствором. 

Массовая доля этанола в 40%-растворе (об.) с учетом плотности 

компонентов составляет 0,314, тогда отношение мольных долей воды и этанола 

в растворе составит: 
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Следовательно, давление насыщенного пара этанола над 40%-раствором 

в 5 раз меньше, чем над чистым веществом и составит 2,695 кПа. 

Интенсивность испарения W при  = 1 (в помещении отсутствует 

аварийная вентиляция) будет равна: 

W = 10
-6

×1× 07,46 ×2,695 = 1,83×10
-5

 кг/ (м
2
·с), 

Поскольку 1 л раствора содержит менее 70% этанола, площадь розлива 

принимаем равной 0,5 м
2
×л

-1
. 

Масса паров ЛВЖ, поступивших в помещение, составит: 

m = 1,83×10
-5

×28,3×3600 = 1,86 кг 
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Значение стехиометрической концентрации Сст  составит: 

0,34,841

100
ССТ


 = 6,44 %, 

 =2,0 + 
2

1

4

06



=3,0. 

Определение коэффициента участия горючего во взрыве Z проводим в 

соответствии с [7, приложения Б].  

Средняя концентрация паров этанола в помещении Сср составит: 

Сср= 
2,16882,1

86,1100




 =0,6% (об.). 

Сср = 0,6 % (об.)<0,5×СНКПР = 0,5×3,6 = 1,8 % (об.) – условие выполняется, 

значение коэффициента Z участия горючих паров ненагретых ЛВЖ во взрыве 

определяется расчетным методом.  

Сн = 100×2,695/101 = 2,66 

(ооб. %45,1
2,81682,166,2

86,1100
66,2С

0,41

0 
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Так как значения логарифмов имеют отрицательные значения расстояния 

ХНКПР, YНКПР и ZНКПР принимаются равными 0, соответственно, коэффициент 

участия паров ЛВЖ во взрыве Z и избыточное давление взрыва ΔP также равны 0. 

Так как избыточное давление взрыва при разгерметизации емкости со 

спиртосодержащей жидкостью (содержание этанола 40%) объемом 33000,0 л не 

превышает 5 кПа, помещение участка приготовления водок (емкость №8)  

(S=28,3 м
2
) не относится к категории А по взрывопожарной опасности. 

Определим пожарную нагрузку Q и удельную пожарную нагрузку g для 

помещения: 

Q = 33000,0×9,4 = 310200,0 МДж; 

g = Q/S = 310200,0/28,3
1
 = 10961,1 МДж/м

2
. 

1
 – согласно п. 5.3.3 [7] (примечание к формуле 13). 

По полученному значению удельной пожарной нагрузки помещение 

участка приготовления водок (емкость №8) (S=28,3 м
2
) согласно таблице 2 [7] 

соответствует категории В1 по пожарной опасности.  
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3.4.17. Кладовая (S=37,9 м
2
) 

Картон (бумага),  полимеры, 

поливинилхлорид, древесина, ДСП, ткань х/б

 

В пределах помещения располагается 1 участок пожарной нагрузки 
площадью 15,0 м

2
, на котором может находиться до 10,0 кг древесины, 30,0 кг 

картона (бумаги), 80,0 кг поливинилхлорида, 50,0 кг полимеров, 20,0 кг ткани х/б, 

70,0 кг ДСП. 

В целях определения наиболее неблагоприятного в отношении пожара 

периода (п. 4.2 [7]) на основании анализа физико-химических свойств 

обращающихся веществ и материалов установлено, что в объеме помещения 

присутствуют твердые горючие и негорючие вещества и материалы. 

По результатам сопоставления характеристик веществ, обращающихся на 

участке, можно сделать заключение, что помещение может относиться к 

категории В (В1 – В4) по пожарной опасности. За критерий, при отнесении 

помещений к какой-либо из указанных категорий, принимается значение 

удельной пожарной нагрузки на участках ее размещения. 

Определим пожарную нагрузку Q и удельную пожарную нагрузку g для 

помещения: 

Q = 10,0×13,8+30,0×13,4+80,0×24,6+50,0×45,6+20,0×16,8+70,0×13,8 = 

= 138,0+402,0+1968,0+336,0+966,0 =3810,0 МДж; 

g = Q/S = 3810,0/15,0
1
 = 254,0 МДж/м

2
.  

1
 – согласно п. 5.3.3 [7] (примечание к формуле 13). 

По полученному значению удельной пожарной нагрузки помещение 

кладовой (S=37,9 м
2
) согласно таблице 2 [7] соответствует категории В3 по 

пожарной опасности. С учетом фактического минимального расстояния от 

поверхности пожарной нагрузки до покрытия, равного Н = 0,5 м проверяем 

условие согласно п. 5.3.2 [7]: 

Q  0,64×q т×Н
2
; 

3810,0≥0,64×1400,0×0,5
2
= 224,0 – условие выполняется. 

Следовательно, по п. 5.3.2 [7] принимаем категорию помещения кладовой 

(S=37,9 м
2
) – В2 по пожарной опасности. 
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3.4.18. Вентиляционная камера (приточно-вытяжная) (S=41,9 м
2
) 

В соответствии с п. 7.99 [13] категория по взрывопожарной и пожарной 

опасности помещения размещения вентиляционного оборудования (венткамеры) 

соответствуют категории помещений, обслуживаемых оборудованием вытяжных 

систем. Таким образом, помещение вентиляционной камеры соответствует 

категории – В1 по пожарной опасности. 

 

3.4.19. Участок приготовления водок (сортировка) (S=81,0 м
2
) 

В помещении размещены 5 емкостей объемами 7900,0 л, 7900,0 л, 7800,0 л, 

7800,0 л, 3400,0 л со спиртосодержащей жидкостью (содержание этанола 40%). 

По результатам сопоставления характеристик веществ, обращающихся в 

помещении можно сделать заключение, что помещение может относиться к 

категориям А или В (В1 – В4) по пожарной опасности. За критерий при отнесении 

помещения к какой-либо из указанных категорий, принимается значение 

избыточного давления взрыва. В случае, если избыточное давление взрыва 

превышает 5 кПа, помещение необходимо отнести к взрывопожароопасной 

категории А, если давление взрыва не превышает 5 кПа производится проверка 

принадлежности помещения к категориям В1 – В4 по пожарной опасности на 

основании значения удельной пожарной нагрузки. 

Свободный объем помещения Vсв = 0,8×459,3 = 367,4 м
3
.  

Обоснование расчетного варианта аварии. 

При определении избыточного давления взрыва в качестве расчетного 

варианта аварии принимается условие – разгерметизация максимальной 

единичной емкости со спиртосодержащей жидкостью (содержание этанола 40%) 

объемом 7900,0 л. с последующим разливом ЛВЖ на пол помещения. Происходит 

испарение этилового спирта с поверхности пола. За расчетную температуру 

принимается максимальная абсолютная температура воздуха согласно [12] tp = 35 

°С. Плотность паров этанола  при tp = 35°С: 

ρгп = 46,07/[22,413(1+0,00367×35)] = 1,82 кг/м
3
 

Длительность испарения Т =3600 с. 

Давление насыщенных паров этанола при расчетной температуре составит: 

РН = 10 35125,252

508,1918
81158,7


  = 13,48 кПа. 

Согласно закону Рауля о том, что давление пара компонента над раствором 

меньше давления пара над чистым веществом и пропорционально мольной доле 

этого вещества в растворе, определим давление насыщенных паров этанола над 

40% раствором. 

Массовая доля этанола в 40%-растворе (об.) с учетом плотности 

компонентов составляет 0,314, тогда отношение мольных долей воды и этанола 

в растворе составит: 
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Следовательно, давление насыщенного пара этанола над 40%-раствором 

в 5 раз меньше, чем над чистым веществом и составит 2,695 кПа. 

Интенсивность испарения W при  = 1 (в помещении отсутствует 

аварийная вентиляция) будет равна: 

W = 10
-6

×1× 07,46 ×2,695 = 1,83×10
-5

 кг/ (м
2
·с), 

Поскольку 1 л раствора содержит менее 70% этанола, площадь розлива 

принимаем равной 0,5 м
2
×л

-1
. 

Масса паров ЛВЖ, поступивших в помещение, составит: 

m = 1,83×10
-5

×81,0×3600 = 5,3 кг 

Значение стехиометрической концентрации Сст  составит: 

0,34,841

100
ССТ


 = 6,44 %, 

 =2,0 + 
2

1

4

06



=3,0. 

Определение коэффициента участия горючего во взрыве Z проводим в 

соответствии с [7, приложения Б].  

Средняя концентрация паров этанола в помещении Сср составит: 

Сср= 
4,36782,1

3,5100




 =0,79% (об.). 

Сср = 0,79 % (об.)<0,5×СНКПР = 0,5×3,6 = 1,8 % (об.) – условие выполняется, 

значение коэффициента Z участия горючих паров ненагретых ЛВЖ во взрыве 

можно определяем расчетным методом.  

Сн = 100×2,695/101 = 2,66 

(ооб. %62,1
4,36782,166,2

3,5100
66,2С

0,41

0 
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Так как значения логарифмов имеют отрицательные значения расстояния 

ХНКПР, YНКПР и ZНКПР принимаются равными 0, соответственно, коэффициент 
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участия паров ЛВЖ во взрыве Z и избыточное давление взрыва ΔP также равны 0. 

Так как избыточное давление взрыва при разгерметизации емкости со 

спиртосодержащей жидкостью (содержание этанола 40%) объемом 7900,0 л не 

превышает 5 кПа, помещение участка приготовления водок (S=81,0 м
2
) не 

относится к категории А по взрывопожарной опасности. 

Определим пожарную нагрузку Q и удельную пожарную нагрузку g для 

помещения: 

Q = 34800,0×9,4 = 327120,0 МДж; 

g = Q/S = 327120,0/81,0
1
 = 4038,5 МДж/м

2
. 

1
 – согласно п. 5.3.3 [7] (примечание к формуле 13). 

По полученному значению удельной пожарной нагрузки помещение 

участка приготовления водок (сортировка) (S=81,0 м
2
) согласно таблице 2 [7] 

соответствует категории В1 по пожарной опасности.  

 

3.4.20. Отделение водоподготовки (S=80,64 м
2
) 

В пределах помещения обращаются негорючие вещества и материалы. В 

соответствии с таблицей 1 [7] помещение отделения водоподготовки относится к 

категории Д по пожарной опасности. 

 

3.4.21. Отделение водоподготовки (S=39,6 м
2
) 

Мед, полимеры, 

картон

 
В пределах помещения располагается 1 участок пожарной нагрузки 

площадью 3,0 м
2
, на котором может находиться до 30,0 кг меда, 45,0 кг 

полимеров, 5,0 к картона. 

В целях определения наиболее неблагоприятного в отношении пожара 

периода (п. 4.2 [7]) на основании анализа физико-химических свойств 

обращающихся веществ и материалов установлено, что в объеме помещения 

присутствуют твердые горючие и негорючие вещества и материалы. 

По результатам сопоставления характеристик веществ, обращающихся на 

участке, можно сделать заключение, что помещение может относиться к 

категории В (В1 – В4) по пожарной опасности. За критерий, при отнесении 

помещений к какой-либо из указанных категорий, принимается значение 

удельной пожарной нагрузки на участках ее размещения. 
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Определим пожарную нагрузку Q и удельную пожарную нагрузку g для 

помещения: 

Q = 45,0×45,6+30,0×12,5+5,0×13,4= 2052,0+375,0+67,0 = 2494,0 МДж; 

g = Q/S = 2494,0/10,0
1
 = 249,4 МДж/м

2
.  

1
 – согласно п. 5.3.3 [7] (примечание к формуле 13). 

По полученному значению удельной пожарной нагрузки помещение 

отделения водоподготовки (S=39,6 м
2
) согласно таблице 2 [7] соответствует 

категории В3 по пожарной опасности. С учетом фактического минимального 

расстояния от поверхности пожарной нагрузки до покрытия, равного Н = 2,6 м 

проверяем условие согласно п. 5.3.2 [7]: 

Q  0,64×q т×Н
2
; 

2494,0≥0,64×1400,0×2,6
2
= 6056,9 – условие не выполняется. 

Следовательно, по п. 5.3.2 [7] принимаем категорию помещения отделения 

водоподготовки (S=39,6 м
2
) – В3 по пожарной опасности. 

 

3.4.22. Отделение водоподготовки (S=42,6 м
2
) 

В пределах помещения обращаются негорючие вещества и материалы. В 

соответствии с таблицей 1 [7] помещение отделения водоподготовки относится к 

категории Д по пожарной опасности. 

 

3.4.23. Отделение подготовки тары (S=226,4 м
2
) 

В помещении размещены 2 емкости объемами по 60,0 л со 

спиртосодержащей жидкостью (содержание этанола 40%), 368,0 кг древесины, 

10,0 кг полиэтилена, 150,0 кг картона. 

По результатам сопоставления характеристик веществ, обращающихся в 

помещении можно сделать заключение, что помещение может относиться к 

категориям А или В (В1 – В4) по пожарной опасности. За критерий при отнесении 

помещения к какой-либо из указанных категорий, принимается значение 

избыточного давления взрыва. В случае, если избыточное давление взрыва 

превышает 5 кПа, помещение необходимо отнести к взрывопожароопасной 

категории А, если давление взрыва не превышает 5 кПа производится проверка 

принадлежности помещения к категориям В1 – В4 по пожарной опасности на 

основании значения удельной пожарной нагрузки. 

Свободный объем помещения Vсв = 0,8×898,8 = 719,1 м
3
.  

Обоснование расчетного варианта аварии. 

При определении избыточного давления взрыва в качестве расчетного 

варианта аварии принимается условие – разгерметизация максимальной 

единичной емкости со спиртосодержащей жидкостью (содержание этанола 40%) 

объемом 60,0 л. с последующим разливом ЛВЖ на пол помещения. Происходит 

испарение этилового спирта с поверхности пола. За расчетную температуру 

принимается максимальная абсолютная температура воздуха согласно [12] tp = 35 

°С. Плотность паров этанола  при tp = 35°С: 

ρгп = 46,07/[22,413(1+0,00367×35)] = 1,82 кг/м
3
 

Длительность испарения Т =3600 с. 
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Давление насыщенных паров этанола при расчетной температуре составит: 

РН = 10 35125,252

508,1918
81158,7


  = 13,48 кПа. 

Согласно закону Рауля о том, что давление пара компонента над раствором 

меньше давления пара над чистым веществом и пропорционально мольной доле 

этого вещества в растворе, определим давление насыщенных паров этанола над 

40% раствором. 

Массовая доля этанола в 40%-растворе (об.) с учетом плотности 

компонентов составляет 0,314, тогда отношение мольных долей воды и этанола 

в растворе составит: 
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Следовательно, давление насыщенного пара этанола над 40%-раствором 

в 5 раз меньше, чем над чистым веществом и составит 2,695 кПа. 

Интенсивность испарения W при  = 1 (в помещении отсутствует 

аварийная вентиляция) будет равна: 

W = 10
-6

×1× 07,46 ×2,695 = 1,83×10
-5

 кг/ (м
2
·с), 

Поскольку 1 л раствора содержит менее 70% этанола, площадь розлива 

принимаем равной 0,5 м
2
×л

-1
. 

Масса паров ЛВЖ, поступивших в помещение, составит: 

m = 1,83×10
-5

×30,0×3600 = 1,98 кг. 

Значение стехиометрической концентрации Сст  составит: 

0,34,841

100
ССТ


 = 6,44 %, 

 =2,0 + 
2

1

4

06



=3,0. 

Определение коэффициента участия горючего во взрыве Z проводим в 

соответствии с [7, приложения Б].  

Средняя концентрация паров этанола в помещении Сср составит: 

Сср= 
1,71982,1

98,1100




 =0,15% (об.). 

Сср = 0,15 % (об.)<0,5×СНКПР = 0,5×3,6 = 1,8 % (об.) – условие выполняется, 

значение коэффициента Z участия горючих паров ненагретых ЛВЖ во взрыве 

можно определяем расчетным методом.  

Сн = 100×2,695/101 = 2,66 

(ооб. %82,0
1,71982,166,2

98,1100
66,2С

0,41
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Так как значения логарифмов имеют отрицательные значения расстояния 

ХНКПР, YНКПР и ZНКПР принимаются равными 0, соответственно, коэффициент 

участия паров ЛВЖ во взрыве Z и избыточное давление взрыва ΔP также равны 0. 

Так как избыточное давление взрыва при разгерметизации емкости со 

спиртосодержащей жидкостью (содержание этанола 40%) объемом 60,0 л не 

превышает 5 кПа, помещение отделения подготовки тары (S=226,4 м
2
) не 

относится к категории А по взрывопожарной опасности. 

Определим пожарную нагрузку Q и удельную пожарную нагрузку g для 

помещения: 

Q = 120,0×9,4+368,0×13,8+10,0×47,14+150,0×13,4 = 1128,0+5078,4+471,4+ 

+2010,0 = 8687,8 МДж; 

g = Q/S = 8687,8/25,0
1
 = 347,5 МДж/м

2
. 

1
 – согласно п. 5.3.3 [7] (примечание к формуле 13). 

По полученному значению удельной пожарной нагрузки помещение 

отделения подготовки тары (S=226,4 м
2
) согласно таблице 2 [7] соответствует 

категории В3 по пожарной опасности. С учетом фактического минимального 

расстояния от поверхности пожарной нагрузки до покрытия, равного Н = 1,0 м 

проверяем условие согласно п. 5.3.2 [7]: 

Q  0,64×q т×Н
2
; 

8687,8≥0,64×1400,0×1,0
2
= 896,0 – условие выполняется. 

Следовательно, по п. 5.3.2 [7] принимаем категорию помещения отделения 

подготовки тары (S=226,4 м
2
) – В2 по пожарной опасности. 

 

3.4.24. Помещение для хранения оснастки (S=28,7 м
2
) 

Полимеры, поливинилхлорид
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В пределах помещения располагается 1 участок пожарной нагрузки 
площадью 6,0 м

2
, на котором может находиться до 40,0 кг полимеров, 20,0 кг 

поливинилхлорида. 

В целях определения наиболее неблагоприятного в отношении пожара 

периода (п. 4.2 [7]) на основании анализа физико-химических свойств 

обращающихся веществ и материалов установлено, что в объеме помещения 

присутствуют твердые горючие и негорючие вещества и материалы. 

По результатам сопоставления характеристик веществ, обращающихся на 

участке, можно сделать заключение, что помещение может относиться к 

категории В (В1 – В4) по пожарной опасности. За критерий, при отнесении 

помещений к какой-либо из указанных категорий, принимается значение 

удельной пожарной нагрузки на участках ее размещения. 

Определим пожарную нагрузку Q и удельную пожарную нагрузку g для 

помещения: 

Q = 40,0×45,6+20,0×24,6 = 1824,0+492,0 = 2316,0 МДж; 

g = Q/S = 2316,0/10,0
1
 = 231,6 МДж/м

2
.  

1
 – согласно п. 5.3.3 [7] (примечание к формуле 13). 

По полученному значению удельной пожарной нагрузки помещение для 

хранения оснастки (S=28,7 м
2
) согласно таблице 2 [7] соответствует категории В3 

по пожарной опасности. С учетом фактического минимального расстояния от 

поверхности пожарной нагрузки до покрытия, равного Н = 1,0 м проверяем 

условие согласно п. 5.3.2 [7]: 

Q  0,64×q т×Н
2
; 

2316,0≥0,64×1400,0×1,0
2
= 896,0 – условие выполняется. 

Следовательно, по п. 5.3.2 [7] принимаем категорию помещения для 

хранения оснастки (S=28,7 м
2
) – В2 по пожарной опасности. 

 

3.4.25. Мастерская (S=15,0 м
2
) 

Полимеры, поливинилхлорид, картон, 

резина, ткань х/б

 
В пределах помещения располагается 1 участок пожарной нагрузки 

площадью 8,0 м
2
, на котором может находиться до 30,0 кг полимеров, 30,0 кг 

поливинилхлорида, 5,0 кг картона, 10,0 кг резины, 30,0 кг ткани х/б. 

В целях определения наиболее неблагоприятного в отношении пожара 

периода (п. 4.2 [7]) на основании анализа физико-химических свойств 
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обращающихся веществ и материалов установлено, что в объеме помещения 

присутствуют твердые горючие и негорючие вещества и материалы. 

По результатам сопоставления характеристик веществ, обращающихся на 

участке, можно сделать заключение, что помещение может относиться к 

категории В (В1 – В4) по пожарной опасности. За критерий, при отнесении 

помещений к какой-либо из указанных категорий, принимается значение 

удельной пожарной нагрузки на участках ее размещения. 

Определим пожарную нагрузку Q и удельную пожарную нагрузку g для 

помещения: 

Q = 30,0×45,6+30,0×24,6+5,0×13,4+10,0×33,5+30,0×16,8 = 1368,0+738,0+ 

+67,0+335,0+504,0 = 3012,0 МДж; 

g = Q/S = 3012,0/10,0
1
 = 301,2 МДж/м

2
.  

1
 – согласно п. 5.3.3 [7] (примечание к формуле 13). 

По полученному значению удельной пожарной нагрузки помещение 

мастерской (S=15,0 м
2
) согласно таблице 2 [7] соответствует категории В3 по 

пожарной опасности. С учетом фактического минимального расстояния от 

поверхности пожарной нагрузки до покрытия, равного Н = 1,3 м проверяем 

условие согласно п. 5.3.2 [7]: 

Q  0,64×q т×Н
2
; 

3012,0≥0,64×1400,0×1,3
2
= 1514,2 – условие выполняется. 

Следовательно, по п. 5.3.2 [7] принимаем категорию помещения 

мастерской (S=15,0 м
2
) – В2 по пожарной опасности. 

 

3.4.26. Мастерская (S=16,6 м
2
) 

7448ммПолимеры, поливинилхлорид, картон, 

поролон, кожа искусственная, ДСП

 
В пределах помещения располагается 1 участок пожарной нагрузки 

площадью 9,0 м
2
, на котором может находиться до 30,0 кг полимеров, 5,0 кг 

поливинилхлорида, 30,0 кг картона, 10,0 кг поролона, 10,0 кг искусственной 

кожи, 30,0 кг ДСП. 
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В целях определения наиболее неблагоприятного в отношении пожара 

периода (п. 4.2 [7]) на основании анализа физико-химических свойств 

обращающихся веществ и материалов установлено, что в объеме помещения 

присутствуют твердые горючие и негорючие вещества и материалы. 

По результатам сопоставления характеристик веществ, обращающихся на 

участке, можно сделать заключение, что помещение может относиться к 

категории В (В1 – В4) по пожарной опасности. За критерий, при отнесении 

помещений к какой-либо из указанных категорий, принимается значение 

удельной пожарной нагрузки на участках ее размещения. 

Определим пожарную нагрузку Q и удельную пожарную нагрузку g для 

помещения: 

Q = 30,0×45,6+5,0×24,6+30,0×13,4+10,0×24,3+10,0×17,76+30,0×13,8 = 

= 1368,0+123,0+402,0+243,0+177,6+414,0 = 2727,6 МДж; 

g = Q/S = 2727,6/10,0
1
 = 272,8 МДж/м

2
.  

1
 – согласно п. 5.3.3 [7] (примечание к формуле 13). 

По полученному значению удельной пожарной нагрузки помещение 

мастерской (S=16,6 м
2
) согласно таблице 2 [7] соответствует категории В3 по 

пожарной опасности. С учетом фактического минимального расстояния от 

поверхности пожарной нагрузки до покрытия, равного Н = 1,0 м проверяем 

условие согласно п. 5.3.2 [7]: 

Q  0,64×q т×Н
2
; 

2727,6≥0,64×1400,0×1,0
2
= 896,0 – условие выполняется. 

Следовательно, по п. 5.3.2 [7] принимаем категорию помещения 

мастерской (S=16,6 м
2
) – В2 по пожарной опасности. 

 

3.4.27. Участок розлива (отделение оформления алкогольной 

продукции) (S=122,1 м
2
) 

В помещении размещены линии, по которым движутся стеклянные 

бутылки со спиртосодержащей жидкостью (содержание этанола 40%), 40,0 кг 

полимеров, 10,0 кг полиэтилена, 100,0 кг картона (бумаги), 228,0 л 

спиртосодержащей жидкости (содержание этанола 40%). 

По результатам сопоставления характеристик веществ, обращающихся в 

помещении можно сделать заключение, что помещение может относиться к 

категориям А или В (В1 – В4) по пожарной опасности. За критерий при отнесении 

помещения к какой-либо из указанных категорий, принимается значение 

избыточного давления взрыва. В случае, если избыточное давление взрыва 

превышает 5 кПа, помещение необходимо отнести к взрывопожароопасной 

категории А, если давление взрыва не превышает 5 кПа производится проверка 

принадлежности помещения к категориям В1 – В4 по пожарной опасности на 

основании значения удельной пожарной нагрузки. 

Свободный объем помещения Vсв = 0,8×384,6 = 307,7 м
3
.  

Обоснование расчетного варианта аварии. 

При определении избыточного давления взрыва в качестве расчетного 

варианта аварии принимается условие – одновременная разгерметизация  
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25 бутылок максимальной единичной емкости со спиртосодержащей жидкостью 

(содержание этанола 40%) объемом 1,0 л. с последующим разливом ЛВЖ на пол 

помещения. Происходит испарение этилового спирта с поверхности пола. За 

расчетную температуру принимается максимальная абсолютная температура 

воздуха согласно [12] tp = 35 °С. Плотность паров этанола  при tp = 35°С: 

ρгп = 46,07/[22,413(1+0,00367×35)] = 1,82 кг/м
3
 

Длительность испарения Т =3600 с. 

Давление насыщенных паров этанола при расчетной температуре составит: 

РН = 10 35125,252

508,1918
81158,7


  = 13,48 кПа. 

Согласно закону Рауля о том, что давление пара компонента над раствором 

меньше давления пара над чистым веществом и пропорционально мольной доле 

этого вещества в растворе, определим давление насыщенных паров этанола над 

40% раствором. 

Массовая доля этанола в 40%-растворе (об.) с учетом плотности 

компонентов составляет 0,314, тогда отношение мольных долей воды и этанола 

в растворе составит: 

5:1
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Следовательно, давление насыщенного пара этанола над 40%-раствором 

в 5 раз меньше, чем над чистым веществом и составит 2,695 кПа. 

Интенсивность испарения W при  = 1 (в помещении отсутствует 

аварийная вентиляция) будет равна: 

W = 10
-6

×1× 07,46 ×2,695 = 1,83×10
-5

 кг/ (м
2
·с), 

Поскольку 1 л раствора содержит менее 70% этанола, площадь розлива 

принимаем равной 0,5 м
2
×л

-1
. 

Масса паров ЛВЖ, поступивших в помещение, составит: 

m = 1,83×10
-5

×12,5×3600 = 0,82 кг. 

Значение стехиометрической концентрации Сст  составит: 

0,34,841

100
ССТ


 = 6,44 %, 

 =2,0 + 
2

1

4

06



=3,0. 

Определение коэффициента участия горючего во взрыве Z проводим в 

соответствии с [7, приложения Б].  

Средняя концентрация паров этанола в помещении Сср составит: 
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Сср= 
7,30782,1

82,0100




 =0,15% (об.). 

Сср = 0,15 % (об.)<0,5×СНКПР = 0,5×3,6 = 1,8 % (об.) – условие выполняется, 

значение коэффициента Z участия горючих паров ненагретых ЛВЖ во взрыве 

можно определяем расчетным методом.  

Сн = 100×2,695/101 = 2,66 

(ооб. %81,0
7,30782,166,2

82,0100
66,2С

0,41

0 
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Так как значения логарифмов имеют отрицательные значения расстояния 

ХНКПР, YНКПР и ZНКПР принимаются равными 0, соответственно, коэффициент 

участия паров ЛВЖ во взрыве Z и избыточное давление взрыва ΔP также равны 0. 

Так как избыточное давление взрыва при разгерметизации 25 бутылок со 

спиртосодержащей жидкостью (содержание этанола 40%) объемом 1,0 л не 

превышает 5 кПа, помещение участка розлива (S=122,1 м
2
) не относится к 

категории А по взрывопожарной опасности. 

Определим пожарную нагрузку Q и удельную пожарную нагрузку g для 

помещения: 

Q = 228,0×9,4+40,0×45,6+10,0×47,14+100,0×13,4 = 2143,2+1824,0+471,4+ 

+1340,0 = 5778,6 МДж; 

g = Q/S = 5778,6/50,0
1
 = 115,6 МДж/м

2
. 

1
 – согласно п. 5.3.3 [7] (примечание к формуле 13). 

По полученному значению удельной пожарной нагрузки помещение 

участка розлива (S=122,1 м
2
) согласно таблице 2 [7] соответствует категории В4 

по пожарной опасности, но пожарная нагрузка в помещении составляет 5578,6 

МДж, что более 2000,0 МДж, окончательно принимаем категорию помещения 

участка розлива (S=122,1 м
2
) – В3 по пожарной опасности. 
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3.4.28. Кладовая (S=13,5 м
2
) 

Полимеры, поливинилхлорид, картон, поролон, 

кожа натуральная, ДСП, ткань х/б, древесина

 
В пределах помещения располагается 1 участок пожарной нагрузки 

площадью 6,0 м
2
, на котором может находиться до 10,0 кг полимеров, 10,0 кг 

поливинилхлорида, 30,0 кг картона, 10,0 кг поролона, 50,0 кг натуральной кожи, 

50,0 кг ДСП, 150,0 кг ткани х/б, 20,0 кг древесины. 

В целях определения наиболее неблагоприятного в отношении пожара 

периода (п. 4.2 [7]) на основании анализа физико-химических свойств 

обращающихся веществ и материалов установлено, что в объеме помещения 

присутствуют твердые горючие и негорючие вещества и материалы. 

По результатам сопоставления характеристик веществ, обращающихся на 

участке, можно сделать заключение, что помещение может относиться к 

категории В (В1 – В4) по пожарной опасности. За критерий, при отнесении 

помещений к какой-либо из указанных категорий, принимается значение 

удельной пожарной нагрузки на участках ее размещения. 

Определим пожарную нагрузку Q и удельную пожарную нагрузку g для 

помещения: 

Q = 10,0×45,6+10,0×24,6+30,0×13,4+10,0×24,3+50,0×20,0+50,0×13,8+ 

+150,0×16,8+20,0×13,8 = 456,0+243,0+402,0+243,0+1000,0+690,0+2520,0+ 

+276,0 = 5830,0 МДж; 

g = Q/S = 5830,0/10,0
1
 = 583,0 МДж/м

2
.  

1
 – согласно п. 5.3.3 [7] (примечание к формуле 13). 

По полученному значению удельной пожарной нагрузки помещение 

кладовой (S=13,5 м
2
) согласно таблице 2 [7] соответствует категории В3 по 

пожарной опасности. С учетом фактического минимального расстояния от 

поверхности пожарной нагрузки до покрытия, равного Н = 0,5 м проверяем 

условие согласно п. 5.3.2 [7]: 

Q  0,64×q т×Н
2
; 

5830,0≥0,64×1400,0×0,5
2
= 224,0 – условие выполняется. 

Следовательно, по п. 5.3.2 [7] принимаем категорию помещения кладовой 

(S=13,5 м
2
) – В2 по пожарной опасности. 

 

3.4.29. Участок вытарки и упаковки (S=79,5 м
2
) 

В помещении размещены 2 емкости объемом по 1000,0 л со 

спиртосодержащей жидкостью (содержание этанола 40%), 140,0 кг полимеров, 
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120,0 кг картона (бумаги), 800,0 л готовой продукции (содержание этанола 40%) 

на поддонах. 

По результатам сопоставления характеристик веществ, обращающихся в 

помещении можно сделать заключение, что помещение может относиться к 

категориям А или В (В1 – В4) по пожарной опасности. За критерий при отнесении 

помещения к какой-либо из указанных категорий, принимается значение 

избыточного давления взрыва. В случае, если избыточное давление взрыва 

превышает 5 кПа, помещение необходимо отнести к взрывопожароопасной 

категории А, если давление взрыва не превышает 5 кПа производится проверка 

принадлежности помещения к категориям В1 – В4 по пожарной опасности на 

основании значения удельной пожарной нагрузки. 

Свободный объем помещения Vсв = 0,8×238,5 = 190,8 м
3
.  

Обоснование расчетного варианта аварии. 

При определении избыточного давления взрыва в качестве расчетного 

варианта аварии принимается условие – разгерметизация максимальной 

единичной емкости со спиртосодержащей жидкостью (содержание этанола 40%) 

объемом 1000,0 л. с последующим разливом ЛВЖ на пол помещения. Происходит 

испарение этилового спирта с поверхности пола. За расчетную температуру 

принимается максимальная абсолютная температура воздуха согласно [12] tp = 35 

°С. Плотность паров этанола  при tp = 35°С: 

ρгп = 46,07/[22,413(1+0,00367×35)] = 1,82 кг/м
3
 

Длительность испарения Т =3600 с. 

Давление насыщенных паров этанола при расчетной температуре составит: 

РН = 10 35125,252

508,1918
81158,7


  = 13,48 кПа. 

Согласно закону Рауля о том, что давление пара компонента над раствором 

меньше давления пара над чистым веществом и пропорционально мольной доле 

этого вещества в растворе, определим давление насыщенных паров этанола над 

40% раствором. 

Массовая доля этанола в 40%-растворе (об.) с учетом плотности 

компонентов составляет 0,314, тогда отношение мольных долей воды и этанола 

в растворе составит: 
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Следовательно, давление насыщенного пара этанола над 40%-раствором 

в 5 раз меньше, чем над чистым веществом и составит 2,695 кПа. 

Интенсивность испарения W при  = 1 (в помещении отсутствует 

аварийная вентиляция) будет равна: 

W = 10
-6

×1× 07,46 ×2,695 = 1,83×10
-5

 кг/ (м
2
·с), 

Поскольку 1 л раствора содержит менее 70% этанола, площадь розлива 
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принимаем равной 0,5 м
2
×л

-1
. 

Масса паров ЛВЖ, поступивших в помещение, составит: 

m = 1,83×10
-5

×79,5×3600 = 5,2 кг 

Значение стехиометрической концентрации Сст  составит: 

0,34,841

100
ССТ


 = 6,44 %, 

 =2,0 + 
2

1

4

06



=3,0. 

Определение коэффициента участия горючего во взрыве Z проводим в 

соответствии с [7, приложения Б].  

Средняя концентрация паров этанола в помещении Сср составит: 

Сср= 
8,19082,1

2,5100




 =1,49 % (об.). 

Сср = 1,49% (об.)<0,5×СНКПР = 0,5×3,6 = 1,8 % (об.) – условие выполняется, 

значение коэффициента Z участия горючих паров ненагретых ЛВЖ во взрыве 

определяется расчетным методом.  

Сн = 100×2,695/101 = 2,66 

(ооб. %1,2
8,19082,166,2

2,5100
66,2С

0,41

0 
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Так как значения логарифмов имеют отрицательные значения расстояния 

ХНКПР, YНКПР и ZНКПР принимаются равными 0, соответственно, коэффициент 

участия паров ЛВЖ во взрыве Z и избыточное давление взрыва ΔP также равны 0. 

Так как избыточное давление взрыва при разгерметизации емкости со 

спиртосодержащей жидкостью (содержание этанола 40%) объемом 1000,0 л не 

превышает 5 кПа, помещение участка вытарки и упаковки (S=79,5 м
2
) не 

относится к категории А по взрывопожарной опасности. 

Определим пожарную нагрузку Q и удельную пожарную нагрузку g для 

помещения: 

Q = 2800,0×9,4+140,0×45,6+120,0×13,4 = 26320,0+6384,0+1608,0 = 

= 34312,0 МДж; 

g = Q/S = 34312,0/79,5
1
 = 431,6 МДж/м

2
. 

1
 – согласно п. 5.3.3 [7] (примечание к формуле 13). 
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По полученному значению удельной пожарной нагрузки помещение 

участка вытарки и упаковки (S=79,5 м
2
) согласно таблице 2 [7] соответствует 

категории В3 по пожарной опасности. С учетом фактического минимального 

расстояния от поверхности пожарной нагрузки до покрытия, равного Н = 1,0 м 

проверяем условие согласно п. 5.3.2 [7]: 

Q  0,64×q т×Н
2
; 

34312,0≥0,64×1400,0×1,0
2
= 896,0 – условие выполняется. 

Следовательно, по п. 5.3.2 [7] принимаем категорию помещения участка 

вытарки и упаковки (S=79,5 м
2
) – В2 по пожарной опасности. 

 

3.4.30. Помещение 5а (S=83,5 м
2
) 

В помещении размещены 200,0 кг полимеров, 150,0 кг картона (бумаги), 

1200,0 л готовой продукции (содержание этанола 43%) на поддонах. 

По результатам сопоставления характеристик веществ, обращающихся в 

помещении можно сделать заключение, что помещение может относиться к 

категориям А или В (В1 – В4) по пожарной опасности. За критерий при отнесении 

помещения к какой-либо из указанных категорий, принимается значение 

избыточного давления взрыва. В случае, если избыточное давление взрыва 

превышает 5 кПа, помещение необходимо отнести к взрывопожароопасной 

категории А, если давление взрыва не превышает 5 кПа производится проверка 

принадлежности помещения к категориям В1 – В4 по пожарной опасности на 

основании значения удельной пожарной нагрузки. 

Свободный объем помещения Vсв = 0,8×250,5 = 200,4 м
3
.  

Хранение алкогольной продукции осуществляется на поддонах напольно в 

картонной таре, максимальная высота хранения составляет 2,0 м. 

Для различных ЛВЖ показатели пожарной опасности выбираются 

по наиболее опасному в отношении последствий взрыва веществу. Наиболее 

опасным в отношении последствий взрыва веществом (по минимальной 

температуре вспышки), среди хранящихся является 43%-раствор этилового 

спирта. 

В соответствии с рисунком 1 при высоте падения картонной тары 2,0 м 

вероятность разгерметизации составляет 90%, следовательно, в качестве 

расчетного варианта аварии принимается разгерметизация емкостей, суммарной 

вместимостью 9,0 л. 

За расчетную температуру принимается максимальная абсолютная 

температура воздуха согласно [12] tp = 35 °С. Плотность паров этанола  при tp = 

35°С: 

ρгп = 46,07/[22,413(1+0,00367×35)] = 1,82 кг/м
3
 

Длительность испарения Т =3600 с. 

Давление насыщенных паров этанола при расчетной температуре составит: 

РН = 10 35125,252

508,1918
81158,7


  = 13,48 кПа. 

Плотность паров этанола г.п при расчетной температуре 35 °С составит: 
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3

гп кг/м 82,1
35)0,0036722,413(1

46,07
ρ 


  

Согласно закону Рауля о том, что давление пара компонента над раствором 

меньше давления пара над чистым веществом и пропорционально мольной доле 

этого вещества в растворе, определим давление насыщенных паров этанола над 

43% раствором. 

Массовая доля этанола в 43%-растворе (об.) с учетом плотности 

компонентов составляет 0,34, тогда отношение мольных долей воды и этанола 

в растворе составит: 
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Следовательно, давление насыщенного пара этанола над 43%-раствором 

в 4 раза меньше, чем над чистым веществом и составит 3,37 кПа. 

Интенсивность испарения W при  = 1 (в помещении отсутствует 

аварийная вентиляция) будет равна: 

W = 10
-6

×1× 07,46 ×3,37 = 2,287×10
-5

 кг/ (м
2
·с), 

Поскольку 1 л раствора содержит менее 70% этанола, площадь розлива 

принимаем равной 0,5 м
2
×л

-1
. 

Масса паров ЛВЖ, поступивших в помещение, составит: 

m = 2,287×10
-5

×4,5×3600 = 0,37 кг. 

Значение стехиометрической концентрации Сст  составит: 

0,34,841

100
ССТ


 = 6,44 %, 

 =2,0 + 
2

1

4

06



=3,0. 

Определение коэффициента участия горючего во взрыве Z проводим в 

соответствии с [7, приложения Б].  

Средняя концентрация паров этанола в помещении Сср составит: 

Сср= 
4,20082,1

37,0100




 =0,1 % (об.). 

Сср = 0,1% (об.)<0,5×СНКПР = 0,5×3,6 = 1,8 % (об.) – условие выполняется, 

значение коэффициента Z участия горючих паров ненагретых ЛВЖ во взрыве 

определяется расчетным методом.  

Сн = 100×3,37/101 = 3,33 

(ооб. %79,0
4,20082,133,3

37,0100
33,3С

0,41
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Так как значения логарифмов имеют отрицательные значения расстояния 

ХНКПР, YНКПР и ZНКПР принимаются равными 0, соответственно, коэффициент 

участия паров ЛВЖ во взрыве Z и избыточное давление взрыва ΔP также равны 0. 

Так как избыточное давление взрыва при разгерметизации 9,0 л со 

спиртосодержащей жидкостью (содержание этанола 43%) не превышает 5 кПа, 

помещение №5а (S=83,5 м
2
) не относится к категории А по взрывопожарной 

опасности. 

Определим пожарную нагрузку Q и удельную пожарную нагрузку g для 

помещения: 

Q = 1200,0×9,4+200,0×45,6+150,0×13,4 = 11280,0+9120,0+2010,0 = 

= 22410,0 МДж; 

g = Q/S = 22410,0/83,5
1
 = 268,4 МДж/м

2
. 

1
 – согласно п. 5.3.3 [7] (примечание к формуле 13). 

По полученному значению удельной пожарной нагрузки помещение №5а 

(S=83,5 м
2
) согласно таблице 2 [7] соответствует категории В3 по пожарной 

опасности. С учетом фактического минимального расстояния от поверхности 

пожарной нагрузки до покрытия, равного Н = 0,6 м проверяем условие согласно п. 

5.3.2 [7]: 

Q  0,64×q т×Н
2
; 

22410,0≥0,64×1400,0×0,6
2
= 322,6 – условие выполняется. 

Следовательно, по п. 5.3.2 [7] принимаем категорию помещение №5а 

(S=83,5 м
2
) – В2 по пожарной опасности. 

 

3.4.31. Участок розлива алкогольной продукции №2 (S=113,5 м
2
) 

В помещении размещены линии, по которым движутся стеклянные 

бутылки со спиртосодержащей жидкостью (содержание этанола 40%), 80,0 кг 

полимеров, 20,0 кг полиэтилена, 40,0 кг картона (бумаги) и 800,0 л готовой 

продукции (содержание этанола 40%). 

По результатам сопоставления характеристик веществ, обращающихся в 

помещении можно сделать заключение, что помещение может относиться к 

категориям А или В (В1 – В4) по пожарной опасности. За критерий при отнесении 

помещения к какой-либо из указанных категорий, принимается значение 

избыточного давления взрыва. В случае, если избыточное давление взрыва 

превышает 5 кПа, помещение необходимо отнести к взрывопожароопасной 

категории А, если давление взрыва не превышает 5 кПа производится проверка 
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принадлежности помещения к категориям В1 – В4 по пожарной опасности на 

основании значения удельной пожарной нагрузки. 

Свободный объем помещения Vсв = 0,8×460,8 = 368,6 м
3
.  

Обоснование расчетного варианта аварии. 

При определении избыточного давления взрыва в качестве расчетного 

варианта аварии принимается условие – одновременная разгерметизация 25 

бутылок максимальной единичной емкостью объемом 0,7 л со спиртосодержащей 

жидкостью (содержание этанола 40%) с последующим разливом ЛВЖ на пол 

помещения. Происходит испарение этилового спирта с поверхности пола. За 

расчетную температуру принимается максимальная абсолютная температура 

воздуха согласно [12] tp = 35 °С. Плотность паров этанола  при tp = 35°С: 

ρгп = 46,07/[22,413(1+0,00367×35)] = 1,82 кг/м
3
 

Длительность испарения Т =3600 с. 

Давление насыщенных паров этанола при расчетной температуре составит: 

РН = 10 35125,252

508,1918
81158,7


  = 13,48 кПа. 

Согласно закону Рауля о том, что давление пара компонента над раствором 

меньше давления пара над чистым веществом и пропорционально мольной доле 

этого вещества в растворе, определим давление насыщенных паров этанола над 

40% раствором. 

Массовая доля этанола в 40%-растворе (об.) с учетом плотности 

компонентов составляет 0,314, тогда отношение мольных долей воды и этанола 

в растворе составит: 
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Следовательно, давление насыщенного пара этанола над 40%-раствором 

в 5 раз меньше, чем над чистым веществом и составит 2,695 кПа. 

Интенсивность испарения W при  = 1 (в помещении отсутствует 

аварийная вентиляция) будет равна: 

W = 10
-6

×1× 07,46 ×2,695 = 1,83×10
-5

 кг/ (м
2
·с), 

Поскольку 1 л раствора содержит менее 70% этанола, площадь розлива 

принимаем равной 0,5 м
2
×л

-1
. 

Масса паров ЛВЖ, поступивших в помещение, составит: 

m = 1,83×10
-5

×8,75×3600 = 0,58 кг. 

Значение стехиометрической концентрации Сст  составит: 

0,34,841

100
ССТ


 = 6,44 %, 
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 =2,0 + 
2

1

4

06



=3,0. 

Определение коэффициента участия горючего во взрыве Z проводим в 

соответствии с [7, приложения Б].  

Средняя концентрация паров этанола в помещении Сср составит: 

Сср= 
6,36882,1

58,0100




 =0,09 % (об.). 

Сср = 0,09 % (об.)<0,5×СНКПР = 0,5×3,6 = 1,8 % (об.) – условие выполняется, 

значение коэффициента Z участия горючих паров ненагретых ЛВЖ во взрыве 

определяется расчетным методом.  

Сн = 100×2,695/101 = 2,66 

(ооб. %65,0
6,36882,166,2

58,0100
66,2С

0,41

0 
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Так как значения логарифмов имеют отрицательные значения расстояния 

ХНКПР, YНКПР и ZНКПР принимаются равными 0, соответственно, коэффициент 

участия паров ЛВЖ во взрыве Z и избыточное давление взрыва ΔP также равны 0. 

Так как избыточное давление взрыва при одновременной разгерметизации 

25 бутылок со спиртосодержащей жидкостью (содержание этанола 40%) общим 

объемом 17,5 л не превышает 5 кПа, помещение участка розлива алкогольной 

продукции №2 (S=113,5 м
2
) не относится к категории А по взрывопожарной 

опасности. 

Определим пожарную нагрузку Q и удельную пожарную нагрузку g для 

помещения: 

Q = 800,0×9,4+80,0×45,6+20,0×47,14+40,0×13,8+20,0×13,4 = 7520,0+ 

+3648,0+943,0+536,0 = 12647,0 МДж; 

g = Q/S = 12647,0/113,5
1
 = 111,9 МДж/м

2
. 

1
 – согласно п. 5.3.3 [7] (примечание к формуле 13). 

По полученному значению удельной пожарной нагрузки помещение 

участка розлива алкогольной продукции №2 согласно таблице 2 [7] соответствует 

категории В4 по пожарной опасности, но пожарная нагрузка в помещении 

составляет 12647,0 МДж, что более 2000,0 МДж, окончательно принимаем 

категорию помещения участка розлива алкогольной продукции №2 (S=113,5 м
2
) – 

В3 по пожарной опасности. 
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3.4.32. Кладовая (S=16,6 м
2
) 

Полимеры, древесина, бумага, ткань х/б

 
В пределах помещения располагается 1 участок пожарной нагрузки 

площадью 8,0 м
2
, на котором может находиться до 40,0 кг картона (бумаги), 20,0 

кг древесины, 10,0 кг полимеров, 20,0 кг ткани х/б. 

В целях определения наиболее неблагоприятного в отношении пожара 

периода (п. 4.2 [7]) на основании анализа физико-химических свойств 

обращающихся веществ и материалов установлено, что в объеме помещения 

присутствуют твердые горючие и негорючие вещества и материалы. 

По результатам сопоставления характеристик веществ, обращающихся на 

участке, можно сделать заключение, что помещение может относиться к 

категории В (В1 – В4) по пожарной опасности. За критерий, при отнесении 

помещений к какой-либо из указанных категорий, принимается значение 

удельной пожарной нагрузки на участках ее размещения. 

Определим пожарную нагрузку Q и удельную пожарную нагрузку g для 

помещения: 

Q = 40,0×13,4+20,0×13,8+10,0×45,6+20,0×16,8 = 536,0+276,0+456,0+336,0 = 

= 1604,0 МДж; 

g = Q/S = 1604,0/10,0
1
 = 160,4 МДж/м

2
.  

1
 – согласно п. 5.3.3 [7] (примечание к формуле 13). 

По полученному значению удельной пожарной нагрузки помещение 

кладовой (S=16,6 м
2
) согласно таблице 2 [7] соответствует категории В4 по 

пожарной опасности.  

 

3.4.33. Мастерская (S=26,3 м
2
) 

Полимеры, поливинилхлорид, древесина
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В пределах помещения располагается 1 участок пожарной нагрузки 
площадью 13,0 м

2
, на котором может находиться до 10,0 кг поливинилхлорида, 

20,0 кг древесины, 50,0 кг полимеров. 

В целях определения наиболее неблагоприятного в отношении пожара 

периода (п. 4.2 [7]) на основании анализа физико-химических свойств 

обращающихся веществ и материалов установлено, что в объеме помещения 

присутствуют твердые горючие и негорючие вещества и материалы. 

По результатам сопоставления характеристик веществ, обращающихся на 

участке, можно сделать заключение, что помещение может относиться к 

категории В (В1 – В4) по пожарной опасности. За критерий, при отнесении 

помещений к какой-либо из указанных категорий, принимается значение 

удельной пожарной нагрузки на участках ее размещения. 

Определим пожарную нагрузку Q и удельную пожарную нагрузку g для 

помещения: 

Q = 10,0×24,6+20,0×13,8+50,0×45,6 = 246,0+276,0+2280,0 = 2802,0 МДж; 

g = Q/S = 2802,0/13,0
1
 = 215,5 МДж/м

2
.  

1
 – согласно п. 5.3.3 [7] (примечание к формуле 13). 

По полученному значению удельной пожарной нагрузки помещение 

мастерской (S=26,3 м
2
) согласно таблице 2 [7] соответствует категории В3 по 

пожарной опасности. С учетом фактического минимального расстояния от 

поверхности пожарной нагрузки до покрытия, равного Н = 0,6 м проверяем 

условие согласно п. 5.3.2 [7]: 

Q  0,64×q т×Н
2
; 

2802,0≥0,64×1400,0×0,6
2
= 322,6 – условие выполняется. 

Следовательно, по п. 5.3.2 [7] принимаем категорию помещения 

мастерской (S=26,3 м
2
) – В2 по пожарной опасности. 

 

3.4.34. Участок розлива (S=336,9 м
2
) 

В помещении размещены 4 емкости объемом по 2×160,0 л, 5100,0 л, 5186,0 

л со спиртосодержащей жидкостью (содержание этанола 40%) и 2 линии, по 

которым движутся стеклянные бутылки со спиртосодержащей жидкостью 

(содержание этанола 40%), 368,0 кг древесины, 4800,0 кг картона (бумаги). 

По результатам сопоставления характеристик веществ, обращающихся в 

помещении можно сделать заключение, что помещение может относиться к 

категориям А или В (В1 – В4) по пожарной опасности. За критерий при отнесении 

помещения к какой-либо из указанных категорий, принимается значение 

избыточного давления взрыва. В случае, если избыточное давление взрыва 

превышает 5 кПа, помещение необходимо отнести к взрывопожароопасной 

категории А, если давление взрыва не превышает 5 кПа производится проверка 

принадлежности помещения к категориям В1 – В4 по пожарной опасности на 

основании значения удельной пожарной нагрузки. 

Свободный объем помещения Vсв = 0,8×1367,8 = 1094,2 м
3
.  

Обоснование расчетного варианта аварии. 
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При определении избыточного давления взрыва в качестве расчетного 

варианта аварии принимается условие – разгерметизация максимальной 

единичной емкости со спиртосодержащей жидкостью (содержание этанола 40%) 

объемом 5186,0 л. с последующим разливом ЛВЖ на пол помещения. Происходит 

испарение этилового спирта с поверхности пола. За расчетную температуру 

принимается максимальная абсолютная температура воздуха согласно [12] tp = 35 

°С. Плотность паров этанола  при tp = 35°С: 

ρгп = 46,07/[22,413(1+0,00367×35)] = 1,82 кг/м
3
 

Длительность испарения Т =3600 с. 

Давление насыщенных паров этанола при расчетной температуре составит: 

РН = 10 35125,252

508,1918
81158,7


  = 13,48 кПа. 

Согласно закону Рауля о том, что давление пара компонента над раствором 

меньше давления пара над чистым веществом и пропорционально мольной доле 

этого вещества в растворе, определим давление насыщенных паров этанола над 

40% раствором. 

Массовая доля этанола в 40%-растворе (об.) с учетом плотности 

компонентов составляет 0,314, тогда отношение мольных долей воды и этанола 

в растворе составит: 
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Следовательно, давление насыщенного пара этанола над 40%-раствором 

в 5 раз меньше, чем над чистым веществом и составит 2,695 кПа. 

Интенсивность испарения W при  = 1 (в помещении отсутствует 

аварийная вентиляция) будет равна: 

W = 10
-6

×1× 07,46 ×2,695 = 1,83×10
-5

 кг/ (м
2
·с), 

Поскольку 1 л раствора содержит менее 70% этанола, площадь розлива 

принимаем равной 0,5 м
2
×л

-1
. 

Масса паров ЛВЖ, поступивших в помещение, составит: 

m = 1,83×10
-5

×336,9×3600 = 22,18 кг 

Значение стехиометрической концентрации Сст  составит: 

0,34,841

100
ССТ


 = 6,44 %, 

 =2,0 + 
2

1

4

06



=3,0. 

Определение коэффициента участия горючего во взрыве Z проводим в 

соответствии с [7, приложения Б].  

Средняя концентрация паров этанола в помещении Сср составит: 
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Сср= 
2,109482,1

18,22100




 =1,1 % (об.). 

Сср = 1,1% (об.)<0,5×СНКПР = 0,5×3,6 = 1,8 % (об.) – условие выполняется, 

значение коэффициента Z участия горючих паров ненагретых ЛВЖ во взрыве 

определяется расчетным методом.  

Сн = 100×2,695/101 = 2,66 

(ооб. %86,1
2,109482,166,2

18,22100
66,2С

0,41

0 
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Так как значения логарифмов имеют отрицательные значения расстояния 

ХНКПР, YНКПР и ZНКПР принимаются равными 0, соответственно, коэффициент 

участия паров ЛВЖ во взрыве Z и избыточное давление взрыва ΔP также равны 0. 

Так как избыточное давление взрыва при разгерметизации емкости со 

спиртосодержащей жидкостью (содержание этанола 40%) объемом 5186,0 л не 

превышает 5 кПа, помещение участка розлива (S=336,9 м
2
) не относится к 

категории А по взрывопожарной опасности. 

Определим пожарную нагрузку Q и удельную пожарную нагрузку g для 

помещения: 

Q = 10606,0×9,4+368,0×13,8+4800,0×13,4 = 99696,4+5078,4+64320,0 = 

= 169094,8 МДж; 

g = Q/S = 169094,8/336,9
1
 = 501,9 МДж/м

2
. 

1
 – согласно п. 5.3.3 [7] (примечание к формуле 13). 

По полученному значению удельной пожарной нагрузки помещение 

участка розлива (S=336,9 м
2
) согласно таблице 2 [7] соответствует категории В3 

по пожарной опасности. С учетом фактического минимального расстояния от 

поверхности пожарной нагрузки до покрытия, равного Н = 1,0 м проверяем 

условие согласно п. 5.3.2 [7]: 

Q  0,64×q т×Н
2
; 

169094,3≥0,64×1400,0×1,0
2
= 896,0 – условие выполняется. 

Следовательно, по п. 5.3.2 [7] принимаем категорию помещения участка 

розлива (S=336,9 м
2
) – В2 по пожарной опасности. 

 

3.4.35. Напорное отделение (S=66,5 м
2
) 

В помещении размещены 4 емкости объемом по 2×24900,0 л, 2×14800,0 л 

со спиртосодержащей жидкостью (содержание этанола 40%). 
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По результатам сопоставления характеристик веществ, обращающихся в 

помещении можно сделать заключение, что помещение может относиться к 

категориям А или В (В1 – В4) по пожарной опасности. За критерий при отнесении 

помещения к какой-либо из указанных категорий, принимается значение 

избыточного давления взрыва. В случае, если избыточное давление взрыва 

превышает 5 кПа, помещение необходимо отнести к взрывопожароопасной 

категории А, если давление взрыва не превышает 5 кПа производится проверка 

принадлежности помещения к категориям В1 – В4 по пожарной опасности на 

основании значения удельной пожарной нагрузки. 

Свободный объем помещения Vсв = 0,8×315,2 = 252,2 м
3
.  

Обоснование расчетного варианта аварии. 

При определении избыточного давления взрыва в качестве расчетного 

варианта аварии принимается условие – разгерметизация максимальной 

единичной емкости со спиртосодержащей жидкостью (содержание этанола 40%) 

объемом 24900,0 л. с последующим разливом ЛВЖ на пол помещения. 

Происходит испарение этилового спирта с поверхности пола. За расчетную 

температуру принимается максимальная абсолютная температура воздуха 

согласно [12] tp = 35 °С. Плотность паров этанола  при tp = 35°С: 

ρгп = 46,07/[22,413(1+0,00367×35)] = 1,82 кг/м
3
 

Длительность испарения Т =3600 с. 

Давление насыщенных паров этанола при расчетной температуре составит: 

РН = 10 35125,252

508,1918
81158,7


  = 13,48 кПа. 

Согласно закону Рауля о том, что давление пара компонента над раствором 

меньше давления пара над чистым веществом и пропорционально мольной доле 

этого вещества в растворе, определим давление насыщенных паров этанола над 

40% раствором. 

Массовая доля этанола в 40%-растворе (об.) с учетом плотности 

компонентов составляет 0,314, тогда отношение мольных долей воды и этанола 

в растворе составит: 

5:1

18

0,686

46,07

0,314
18

0,686

:

18

0,686

46,07

0,314

46,07

0,314

М

η

М

η

М

η

:

М

η

М

η

М

η

η:η

в

масс

в

эт

масс

эт

в

масс

в

в

масс

в

эт

масс

эт

эт

масс

эт

моль

в

моль

эт 








 

Следовательно, давление насыщенного пара этанола над 40%-раствором 

в 5 раз меньше, чем над чистым веществом и составит 2,695 кПа. 

Интенсивность испарения W при  = 1 (в помещении отсутствует 

аварийная вентиляция) будет равна: 

W = 10
-6

×1× 07,46 ×2,695 = 1,83×10
-5

 кг/ (м
2
·с), 

Поскольку 1 л раствора содержит менее 70% этанола, площадь розлива 

принимаем равной 0,5 м
2
×л

-1
. 

Масса паров ЛВЖ, поступивших в помещение, составит: 
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m = 1,83×10
-5

×66,5×3600 = 4,4 кг 

Значение стехиометрической концентрации Сст  составит: 

0,34,841

100
ССТ


 = 6,44 %, 

 =2,0 + 
2

1

4

06



=3,0. 

Определение коэффициента участия горючего во взрыве Z проводим в 

соответствии с [7, приложения Б].  

Средняя концентрация паров этанола в помещении Сср составит: 

Сср= 
2,25282,1

4,4100




 =0,96 % (об.). 

Сср = 0,96% (об.)<0,5×СНКПР = 0,5×3,6 = 1,8 % (об.) – условие выполняется, 

значение коэффициента Z участия горючих паров ненагретых ЛВЖ во взрыве 

определяется расчетным методом.  

Сн = 100×2,695/101 = 2,66 

(ооб. %75,1
2,25282,166,2

4,4100
66,2С

0,41

0 
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Так как значения логарифмов имеют отрицательные значения расстояния 

ХНКПР, YНКПР и ZНКПР принимаются равными 0, соответственно, коэффициент 

участия паров ЛВЖ во взрыве Z и избыточное давление взрыва ΔP также равны 0. 

Так как избыточное давление взрыва при разгерметизации емкости со 

спиртосодержащей жидкостью (содержание этанола 40%) объемом 24900,0 л не 

превышает 5 кПа, помещение напорного отделения (S=66,5 м
2
) не относится к 

категории А по взрывопожарной опасности. 

Определим пожарную нагрузку Q и удельную пожарную нагрузку g для 

помещения: 

Q = 79400,0×9,4 = 746360,0 МДж; 

g = Q/S = 746360,0/66,5
1
 = 11223,5 МДж/м

2
. 

1
 – согласно п. 5.3.3 [7] (примечание к формуле 13). 

По полученному значению удельной пожарной нагрузки помещение 

напорного отделения (S=66,5 м
2
) согласно таблице 2 [7] соответствует категории 

В1 по пожарной опасности.  
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3.4.36. Напорное отделение (S=34,3 м
2
) 

В помещении размещены 4 емкости объемами 10711,0 л, 10712,0 л 10697,0 

л, 22216,0 л со спиртосодержащей жидкостью (содержание этанола 43%). 

По результатам сопоставления характеристик веществ, обращающихся в 

помещении можно сделать заключение, что помещение может относиться к 

категориям А или В (В1 – В4) по пожарной опасности. За критерий при отнесении 

помещения к какой-либо из указанных категорий, принимается значение 

избыточного давления взрыва. В случае, если избыточное давление взрыва 

превышает 5 кПа, помещение необходимо отнести к взрывопожароопасной 

категории А, если давление взрыва не превышает 5 кПа производится проверка 

принадлежности помещения к категориям В1 – В4 по пожарной опасности на 

основании значения удельной пожарной нагрузки. 

Свободный объем помещения Vсв = 0,8×162,6 = 130,1 м
3
.  

Обоснование расчетного варианта аварии. 

При определении избыточного давления взрыва в качестве расчетного 

варианта аварии принимается условие – разгерметизация максимальной 

единичной емкости со спиртосодержащей жидкостью (содержание этанола 43%) 

объемом 22216,0 л. с последующим разливом ЛВЖ на пол помещения. 

Происходит испарение этилового спирта с поверхности пола. За расчетную 

температуру принимается максимальная абсолютная температура воздуха 

согласно [12] tp = 35 °С. Плотность паров этанола  при tp = 35°С: 

ρгп = 46,07/[22,413(1+0,00367×35)] = 1,82 кг/м
3
 

Длительность испарения Т =3600 с. 

Давление насыщенных паров этанола при расчетной температуре составит: 

РН = 10 35125,252

508,1918
81158,7


  = 13,48 кПа. 

Согласно закону Рауля о том, что давление пара компонента над раствором 

меньше давления пара над чистым веществом и пропорционально мольной доле 

этого вещества в растворе, определим давление насыщенных паров этанола над 

43% раствором. 

Массовая доля этанола в 43%-растворе (об.) с учетом плотности 

компонентов составляет 0,34, тогда отношение мольных долей воды и этанола 

в растворе составит: 

4:1
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Следовательно, давление насыщенного пара этанола над 43%-раствором 

в 4 раза меньше, чем над чистым веществом и составит 3,37 кПа. 

Интенсивность испарения W при  = 1 (в помещении отсутствует 

аварийная вентиляция) будет равна: 

W = 10
-6

×1× 07,46 ×3,37 = 2,287×10
-5

 кг/ (м
2
·с), 
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Поскольку 1 л раствора содержит менее 70% этанола, площадь розлива 

принимаем равной 0,5 м
2
×л

-1
. 

Масса паров ЛВЖ, поступивших в помещение, составит: 

m = 2,287×10
-5

×34,3×3600 = 2,82 кг. 

Значение стехиометрической концентрации Сст  составит: 

0,34,841

100
ССТ


 = 6,44 %, 

 =2,0 + 
2

1

4

06



=3,0. 

Определение коэффициента участия горючего во взрыве Z проводим в 

соответствии с [7, приложения Б].  

Средняя концентрация паров этанола в помещении Сср составит: 

Сср= 
1,13082,1

82,2100




 =1,2 % (об.). 

Сср = 1,2% (об.)<0,5×СНКПР = 0,5×3,6 = 1,8 % (об.) – условие выполняется, 

значение коэффициента Z участия горючих паров ненагретых ЛВЖ во взрыве 

определяется расчетным методом.  

Сн = 100×3,37/101 = 3,33 

(ооб. %2,2
1,13082,133,3

82,2100
33,3С

0,41

0 
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Так как значения логарифмов имеют отрицательные значения расстояния 

ХНКПР, YНКПР и ZНКПР принимаются равными 0, соответственно, коэффициент 

участия паров ЛВЖ во взрыве Z и избыточное давление взрыва ΔP также равны 0. 

Так как избыточное давление взрыва при разгерметизации емкости со 

спиртосодержащей жидкостью (содержание этанола 43%) объемом 22216,0 л не 

превышает 5 кПа, помещение напорного отделения (S=34,3 м
2
) не относится к 

категории А по взрывопожарной опасности. 

Определим пожарную нагрузку Q и удельную пожарную нагрузку g для 

помещения: 

Q = 54336,0×9,4 = 510758,4 МДж; 

g = Q/S = 510758,4/34,3
1
 = 14890,9 МДж/м

2
. 

1
 – согласно п. 5.3.3 [7] (примечание к формуле 13). 
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По полученному значению удельной пожарной нагрузки помещение 

напорного отделения (S=34,3 м
2
) согласно таблице 2 [7] соответствует категории 

В1 по пожарной опасности.  

 

Цех производства и розлива алкогольной продукции №2 

3.4.37. Отделение хранения полуфабрикатов (S=39,0 м
2
) 

В помещении размещены 9 емкостей со спиртосодержащей жидкостью 

объемами 12596,0 л (содержание этанола 96%), 300,0 л, 2×1429,0 л (содержание 

этанола 80%), 500,0 л, 2×600,0 л, 560,0 л, 40,6 л (содержание этанола 32%). 

По результатам сопоставления характеристик веществ, обращающихся в 

помещении можно сделать заключение, что помещение может относиться к 

категориям А или В (В1 – В4) по пожарной опасности. За критерий при отнесении 

помещения к какой-либо из указанных категорий, принимается значение 

избыточного давления взрыва. В случае, если избыточное давление взрыва 

превышает 5 кПа, помещение необходимо отнести к взрывопожароопасной 

категории А, если давление взрыва не превышает 5 кПа производится проверка 

принадлежности помещения к категориям В1 – В4 по пожарной опасности на 

основании значения удельной пожарной нагрузки. 

Свободный объем помещения Vсв = 0,8×222,3 = 177,8 м
3
.  

Обоснование расчетного варианта аварии. 

При определении избыточного давления взрыва в качестве расчетного 

варианта аварии принимается условие – разгерметизация максимальной 

единичной емкости с этанолом объемом 12596,0 л. с последующим разливом 

ЛВЖ на пол помещения. Происходит испарение этилового спирта с поверхности 

пола. За расчетную температуру принимается максимальная абсолютная 

температура воздуха согласно [12] tp = 35 °С. Плотность паров этанола  при tp = 

35°С: 

ρгп = 46,07/[22,413(1+0,00367×35)] = 1,82 кг/м
3
 

Длительность испарения Т =3600 с. 

Давление насыщенных паров этанола при расчетной температуре составит: 

РН = 10 35125,252

508,1918
81158,7


  = 13,48 кПа. 

Интенсивность испарения W при  = 1 (в помещении отсутствует 

аварийная вентиляция) будет равна: 

W = 10
-6

×1× 07,46 ×13,48 = 9,15×10
-5

 кг/ (м
2
·с), 

Поскольку 1 л раствора содержит более 70% этанола, площадь розлива 

принимаем равной 1,0 м
2
×л

-1
. 

Масса паров ЛВЖ, поступивших в помещение, составит: 

m = 9,15×10
-5

×39,0×3600 = 12,8 кг 

Значение стехиометрической концентрации Сст  составит: 

0,34,841

100
ССТ


 = 6,44 %, 
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 =2,0 + 
2

1

4

06



=3,0. 

Определение коэффициента участия горючего во взрыве Z проводим в 

соответствии с [7, приложения Б].  

Средняя концентрация паров этанола в помещении Сср составит: 

Сср= 
8,17782,1

8,12100




 =3,9 % (об.). 

Сср = 3,9% (об.)<0,5×СНКПР = 0,5×3,6 = 1,8 % (об.) – условие не 

выполняется, значение коэффициента Z участия горючих паров ненагретых ЛВЖ 

во взрыве определить расчетным методом не представляется возможным.  

Коэффициент Z принимаем согласно [7, таблица Б2 приложения Б] Z = 0,3. 

Кн – коэффициент, учитывающий негерметичность помещения и 

неадиабатичность процесса горения. Допускается принимать Кн равным 3. 

Избыточное давление взрыва в помещении составит: 

Р = (682 – 101)× кПа. 35,8  0,33
6,44

100

82,18,177

0,38,12





 

Так как избыточное давление взрыва при разгерметизации емкости с 

этанолом объемом 12596,0 л превышает 5 кПа, помещение отделения хранения 

полуфабрикатов (S=39,0 м
2
) относится к категории А по взрывопожарной 

опасности. 

 

3.4.38. Отделение отгонки ароматных спиртов (S=100,2 м
2
) 

В помещении размещены 36 емкостей со спиртосодержащей жидкостью 

объемами 7800,0 л (содержание этанола 80%), 7×200,0 л (содержание этанола 

80%), 15×2080,0 л, 2800,0 л, 7×7500,0 л, 2×6820,0 л, 6600,0 л (содержание этанола 

40%-70%). 

По результатам сопоставления характеристик веществ, обращающихся в 

помещении можно сделать заключение, что помещение может относиться к 

категориям А или В (В1 – В4) по пожарной опасности. За критерий при отнесении 

помещения к какой-либо из указанных категорий, принимается значение 

избыточного давления взрыва. В случае, если избыточное давление взрыва 

превышает 5 кПа, помещение необходимо отнести к взрывопожароопасной 

категории А, если давление взрыва не превышает 5 кПа производится проверка 

принадлежности помещения к категориям В1 – В4 по пожарной опасности на 

основании значения удельной пожарной нагрузки. 

Свободный объем помещения Vсв = 0,8×320,6 = 256,5 м
3
.  

Обоснование расчетного варианта аварии. 

При определении избыточного давления взрыва в качестве расчетного 

варианта аварии принимается условие – разгерметизация максимальной 

единичной емкости со спиртосодержащей жидкостью объемом 7800,0 л 

(содержание этанола 80%) с последующим разливом ЛВЖ на пол помещения. 

Происходит испарение этилового спирта с поверхности пола. За расчетную 

температуру принимается максимальная абсолютная температура воздуха 

согласно [12] tp = 35 °С. Плотность паров этанола  при tp = 35°С: 

ρгп = 46,07/[22,413(1+0,00367×35)] = 1,82 кг/м
3
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Длительность испарения Т =3600 с. 

Давление насыщенных паров этанола при расчетной температуре составит: 

РН = 10 35125,252

508,1918
81158,7


  = 13,48 кПа. 

Согласно закону Рауля о том, что давление пара компонента над раствором 

меньше давления пара над чистым веществом и пропорционально мольной доле 

этого вещества в растворе, определим давление насыщенных паров этанола над 

80% раствором. 

Массовая доля этанола в 80%-растворе (об.) с учетом плотности 

компонентов составляет 0,63, тогда отношение мольных долей воды и этанола 

в растворе составит: 

1,5:1
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Следовательно, давление насыщенного пара этанола над 80%-раствором 

в 1,5 раза меньше, чем над чистым веществом и составит 8,9 кПа. 

Интенсивность испарения W при  = 1 (в помещении отсутствует 

аварийная вентиляция) будет равна: 

W = 10
-6

×1× 07,46 ×8,9 = 6,04×10
-5

 кг/ (м
2
·с), 

Поскольку 1 л раствора содержит более 70% этанола, площадь розлива 

принимаем равной 1,0 м
2
×л

-1
. 

Масса паров ЛВЖ, поступивших в помещение, составит: 

m = 6,04×10
-5

×100,2×3600 = 21,8 кг. 

Значение стехиометрической концентрации Сст  составит: 

0,34,841

100
ССТ


 = 6,44 %, 

 =2,0 + 
2

1

4

06



=3,0. 

Определение коэффициента участия горючего во взрыве Z проводим в 

соответствии с [7, приложения Б].  

Средняя концентрация паров этанола в помещении Сср составит: 

Сср= 
5,25682,1

8,21100




 =4,7 % (об.). 

Сср = 4,7% (об.)<0,5×СНКПР = 0,5×3,6 = 1,8 % (об.) – условие не 

выполняется, значение коэффициента Z участия горючих паров ненагретых ЛВЖ 

во взрыве определить расчетным методом не представляется возможным.  

Коэффициент Z принимаем согласно [7, таблица Б2 приложения Б] Z = 0,3. 

Кн – коэффициент, учитывающий негерметичность помещения и 

неадиабатичность процесса горения. Допускается принимать Кн равным 3. 

Избыточное давление взрыва в помещении составит: 
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Р = (682 – 101)× кПа. 42,1  0,33
6,44

100

82,15,256

0,38,21





 

Так как избыточное давление взрыва при разгерметизации емкости со 

спиртосодержащей жидкостью объемом 7800,0 л (содержание этанола 80%) 

превышает 5 кПа, помещение отделения отгонки ароматных спиртов  

(S=100,2 м
2
) относится к категории А по взрывопожарной опасности. 

 

3.4.39. Отделение приготовления сахарного сиропа и колера 

(S=105,0 м
2
) 

В помещении размещены 15 емкостей со спиртосодержащей жидкостью 

объемами 6×200,0 л, 5×7800,0 л (содержание этанола 80%), 2×970,0 л, 550,0 л 

(содержание этанола 55%), , 2900,0 л (содержание этанола 40%), 1000,0 кг сахара, 

10,0 кг полипропилена, 5,0 кг карболита. 

По результатам сопоставления характеристик веществ, обращающихся в 

помещении можно сделать заключение, что помещение может относиться к 

категориям А или В (В1 – В4) по пожарной опасности. За критерий при отнесении 

помещения к какой-либо из указанных категорий, принимается значение 

избыточного давления взрыва. В случае, если избыточное давление взрыва 

превышает 5 кПа, помещение необходимо отнести к взрывопожароопасной 

категории А, если давление взрыва не превышает 5 кПа производится проверка 

принадлежности помещения к категориям В1 – В4 по пожарной опасности на 

основании значения удельной пожарной нагрузки. 

Свободный объем помещения Vсв = 0,8×525,0 = 420,0 м
3
.  

Обоснование расчетного варианта аварии. 

При определении избыточного давления взрыва в качестве расчетного 

варианта аварии принимается условие – разгерметизация максимальной 

единичной емкости со спиртосодержащей жидкостью объемом 7800,0 л 

(содержание этанола 80%) с последующим разливом ЛВЖ на пол помещения. 

Происходит испарение этилового спирта с поверхности пола. За расчетную 

температуру принимается максимальная абсолютная температура воздуха 

согласно [12] tp = 35 °С. Плотность паров этанола  при tp = 35°С: 

ρгп = 46,07/[22,413(1+0,00367×35)] = 1,82 кг/м
3
 

Длительность испарения Т =3600 с. 

Давление насыщенных паров этанола при расчетной температуре составит: 

РН = 10 35125,252

508,1918
81158,7


  = 13,48 кПа. 

Согласно закону Рауля о том, что давление пара компонента над раствором 

меньше давления пара над чистым веществом и пропорционально мольной доле 

этого вещества в растворе, определим давление насыщенных паров этанола над 

80% раствором. 

Массовая доля этанола в 80%-растворе (об.) с учетом плотности 

компонентов составляет 0,63, тогда отношение мольных долей воды и этанола 

в растворе составит: 



 

 

  . 

 

  

Лист 

 

 

 

87 

1,5:1
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Следовательно, давление насыщенного пара этанола над 80%-раствором 

в 1,5 раза меньше, чем над чистым веществом и составит 8,9 кПа. 

Интенсивность испарения W при  = 1 (в помещении отсутствует 

аварийная вентиляция) будет равна: 

W = 10
-6

×1× 07,46 ×8,9 = 6,04×10
-5

 кг/ (м
2
·с), 

Поскольку 1 л раствора содержит более 70% этанола, площадь розлива 

принимаем равной 1,0 м
2
×л

-1
. 

Масса паров ЛВЖ, поступивших в помещение, составит: 

m = 6,04×10
-5

×105,0×3600 = 22,8 кг. 

Значение стехиометрической концентрации Сст  составит: 

0,34,841

100
ССТ


 = 6,44 %, 

 =2,0 + 
2

1

4

06



=3,0. 

Определение коэффициента участия горючего во взрыве Z проводим в 

соответствии с [7, приложения Б].  

Средняя концентрация паров этанола в помещении Сср составит: 

Сср= 
0,42082,1

8,22100




 =2,9 % (об.). 

Сср = 2,9% (об.)<0,5×СНКПР = 0,5×3,6 = 1,8 % (об.) – условие не 

выполняется, значение коэффициента Z участия горючих паров ненагретых ЛВЖ 

во взрыве определить расчетным методом не представляется возможным.  

Коэффициент Z принимаем согласно [7, таблица Б2 приложения Б] Z = 0,3. 

Кн – коэффициент, учитывающий негерметичность помещения и 

неадиабатичность процесса горения. Допускается принимать Кн равным 3. 

Избыточное давление взрыва в помещении составит: 

Р = (682 – 101)× кПа. 26,9  0,33
6,44

100

82,10,420

0,38,22





 

Так как избыточное давление взрыва при разгерметизации емкости со 

спиртосодержащей жидкостью объемом 7800,0 л (содержание этанола 80%) 

превышает 5 кПа, помещение отделения приготовления сахарного сиропа и 

колера (S=105,0 м
2
) относится к категории А по взрывопожарной опасности. 

 

3.4.40. Напорное отделение (S=355,8 м
2
) 

В помещении размещены 11 емкостей со спиртосодержащей жидкостью 

объемами 25829,0 л, 25951,0 л (содержание этанола 70%), 2×25900,0 л, 25560,0 л, 
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25928,0 л, 25566,0 л, 25626,0 л, 25774,0 л, 25946,0 л, 25766,0 л (содержание 

этанола 40%). 

По результатам сопоставления характеристик веществ, обращающихся в 

помещении можно сделать заключение, что помещение может относиться к 

категориям А или В (В1 – В4) по пожарной опасности. За критерий при отнесении 

помещения к какой-либо из указанных категорий, принимается значение 

избыточного давления взрыва. В случае, если избыточное давление взрыва 

превышает 5 кПа, помещение необходимо отнести к взрывопожароопасной 

категории А, если давление взрыва не превышает 5 кПа производится проверка 

принадлежности помещения к категориям В1 – В4 по пожарной опасности на 

основании значения удельной пожарной нагрузки. 

Свободный объем помещения Vсв = 0,8×1565,5 = 1252,4 м
3
.  

Обоснование расчетного варианта аварии. 

При определении избыточного давления взрыва в качестве расчетного 

варианта аварии принимается условие – разгерметизация максимальной 

единичной емкости со спиртосодержащей жидкостью объемом 25951,0 л 

(содержание этанола 70%) с последующим разливом ЛВЖ на пол помещения. 

Происходит испарение этилового спирта с поверхности пола. За расчетную 

температуру принимается максимальная абсолютная температура воздуха 

согласно [12] tp = 35 °С. Плотность паров этанола  при tp = 35°С: 

ρгп = 46,07/[22,413(1+0,00367×35)] = 1,82 кг/м
3
 

Длительность испарения Т =3600 с. 

Давление насыщенных паров этанола при расчетной температуре составит: 

РН = 10 35125,252

508,1918
81158,7


  = 13,48 кПа. 

Согласно закону Рауля о том, что давление пара компонента над раствором 

меньше давления пара над чистым веществом и пропорционально мольной доле 

этого вещества в растворе, определим давление насыщенных паров этанола над 

70% раствором. 

Массовая доля этанола в 70%-растворе (об.) с учетом плотности 

компонентов составляет 0,63, тогда отношение мольных долей воды и этанола 

в растворе составит: 

2:1
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Следовательно, давление насыщенного пара этанола над 70%-раствором 

в 2,0 раза меньше, чем над чистым веществом и составит 6,74 кПа. 

Интенсивность испарения W при  = 1 (в помещении отсутствует 

аварийная вентиляция) будет равна: 

W = 10
-6

×1× 07,46 ×6,74 = 4,575×10
-5

 кг/ (м
2
·с), 

Поскольку 1 л раствора содержит 70% этанола, площадь розлива 
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принимаем равной 0,5 м
2
×л

-1
. 

Масса паров ЛВЖ, поступивших в помещение, составит: 

m = 4,575×10
-5

×355,8×3600 = 58,6 кг. 

Значение стехиометрической концентрации Сст  составит: 

0,34,841

100
ССТ


 = 6,44 %, 

 =2,0 + 
2

1

4

06



=3,0. 

Определение коэффициента участия горючего во взрыве Z проводим в 

соответствии с [7, приложения Б].  

Средняя концентрация паров этанола в помещении Сср составит: 

Сср= 
4,125282,1

6,58100




 =2,6 % (об.). 

Сср = 2,6% (об.)<0,5×СНКПР = 0,5×3,6 = 1,8 % (об.) – условие не 

выполняется, значение коэффициента Z участия горючих паров ненагретых ЛВЖ 

во взрыве определить расчетным методом не представляется возможным.  

Коэффициент Z принимаем согласно [7, таблица Б2 приложения Б] Z = 0,3. 

Кн – коэффициент, учитывающий негерметичность помещения и 

неадиабатичность процесса горения. Допускается принимать Кн равным 3. 

Избыточное давление взрыва в помещении составит: 

Р = (682 – 101)× кПа. 23,2  0,33
6,44

100

82,14,1252

0,36,58





 

Так как избыточное давление взрыва при разгерметизации емкости со 

спиртосодержащей жидкостью объемом 25951,0 л (содержание этанола 70%) 

превышает 5 кПа, помещение напорного отделения (S=355,8 м
2
) относится к 

категории А по взрывопожарной опасности. 

 

3.4.41. Напорное отделение участка розлива №4 (S=319,2 м
2
) 

В помещении размещены 12 емкостей со спиртосодержащей жидкостью 

объемами 24185,0 л, 24122,0 л, 24150,0 л, 19900,0 л, 24070,0 л, 24114,0 л, 24110,0 

л, 24260,0 л, 24240,0 л, 24000,0 л, 23900,0 л, 27290,0 л (содержание этанола 40%). 

По результатам сопоставления характеристик веществ, обращающихся в 

помещении можно сделать заключение, что помещение может относиться к 

категориям А или В (В1 – В4) по пожарной опасности. За критерий при отнесении 

помещения к какой-либо из указанных категорий, принимается значение 

избыточного давления взрыва. В случае, если избыточное давление взрыва 

превышает 5 кПа, помещение необходимо отнести к взрывопожароопасной 

категории А, если давление взрыва не превышает 5 кПа производится проверка 

принадлежности помещения к категориям В1 – В4 по пожарной опасности на 

основании значения удельной пожарной нагрузки. 

Свободный объем помещения Vсв = 0,8×1404,5 = 1123,6 м
3
.  

Обоснование расчетного варианта аварии. 

При определении избыточного давления взрыва в качестве расчетного 

варианта аварии принимается условие – разгерметизация максимальной 
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единичной емкости со спиртосодержащей жидкостью объемом 27290,0 л 

(содержание этанола 40%) с последующим разливом ЛВЖ на пол помещения. 

Происходит испарение этилового спирта с поверхности пола. За расчетную 

температуру принимается максимальная абсолютная температура воздуха 

согласно [12] tp = 35 °С. Плотность паров этанола  при tp = 35°С: 

ρгп = 46,07/[22,413(1+0,00367×35)] = 1,82 кг/м
3
 

Длительность испарения Т =3600 с. 

Давление насыщенных паров этанола при расчетной температуре составит: 

РН = 10 35125,252

508,1918
81158,7


  = 13,48 кПа. 

Согласно закону Рауля о том, что давление пара компонента над раствором 

меньше давления пара над чистым веществом и пропорционально мольной доле 

этого вещества в растворе, определим давление насыщенных паров этанола над 

40% раствором. 

Массовая доля этанола в 40%-растворе (об.) с учетом плотности 

компонентов составляет 0,314, тогда отношение мольных долей воды и этанола 

в растворе составит: 
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Следовательно, давление насыщенного пара этанола над 40%-раствором 

в 5 раз меньше, чем над чистым веществом и составит 2,695 кПа. 

Интенсивность испарения W при  = 1 (в помещении отсутствует 

аварийная вентиляция) будет равна: 

W = 10
-6

×1× 07,46 ×2,695 = 1,83×10
-5

 кг/ (м
2
·с), 

Поскольку 1 л раствора содержит менее 40% этанола, площадь розлива 

принимаем равной 0,5 м
2
×л

-1
. 

Масса паров ЛВЖ, поступивших в помещение, составит: 

m = 1,83×10
-5

×319,2×3600 = 21,0 кг 

Значение стехиометрической концентрации Сст  составит: 

0,34,841

100
ССТ


 = 6,44 %, 

 =2,0 + 
2

1

4

06



=3,0. 

Определение коэффициента участия горючего во взрыве Z проводим в 

соответствии с [7, приложения Б].  

Средняя концентрация паров этанола в помещении Сср составит: 

Сср= 
6,112382,1

0,21100




 =1,03 % (об.). 
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Сср = 1,03% (об.)<0,5×СНКПР = 0,5×3,6 = 1,8 % (об.) – условие выполняется, 

значение коэффициента Z участия горючих паров ненагретых ЛВЖ во взрыве 

определяется расчетным методом.  

Сн = 100×2,695/101 = 2,66 

(ооб. %8,1
6,112382,166,2

0,21100
66,2С

0,41

0 
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Так как значения логарифмов имеют отрицательные значения расстояния 

ХНКПР, YНКПР и ZНКПР принимаются равными 0, соответственно, коэффициент 

участия паров ЛВЖ во взрыве Z и избыточное давление взрыва ΔP также равны 0. 

Так как избыточное давление взрыва при разгерметизации емкости со 

спиртосодержащей жидкостью (содержание этанола 40%) объемом 27290,0 л не 

превышает 5 кПа, помещение напорного отделения участка розлива №4  

(S=319,2 м
2
) не относится к категории А по взрывопожарной опасности. 

Определим пожарную нагрузку Q и удельную пожарную нагрузку g для 

помещения: 

Q = 288341,0×9,4 = 2710405,4 МДж; 

g = Q/S = 2710405,4/319,2
1
 = 8491,2 МДж/м

2
. 

1
 – согласно п. 5.3.3 [7] (примечание к формуле 13). 

По полученному значению удельной пожарной нагрузки помещение 

напорного отделения участка розлива №4 (S=319,2 м
2
) согласно таблице 2 [7] 

соответствует категории В1 по пожарной опасности.  

 

3.4.42. Вентиляционная камера (приточно-вытяжная) (S=5,4 м
2
) 

В соответствии с п. 7.99 [13] категория по взрывопожарной и пожарной 

опасности помещения размещения вентиляционного оборудования (венткамеры) 

соответствуют категории помещений, обслуживаемых оборудованием вытяжных 

систем. Таким образом, помещение вентиляционной камеры соответствует 

категории – А по пожарной опасности. 

 

3.4.43. Участок розлива (S=578,8 м
2
) 

В помещении размещены 4 линии, по которым движутся стеклянные 

бутылки (600,0 шт. по 0,5 л) со спиртосодержащей жидкостью (содержание 

этанола 40%) и 4 емкости объемами 350,0 л, 3×250,0 л. 
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По результатам сопоставления характеристик веществ, обращающихся в 

помещении можно сделать заключение, что помещение может относиться к 

категориям А или В (В1 – В4) по пожарной опасности. За критерий при отнесении 

помещения к какой-либо из указанных категорий, принимается значение 

избыточного давления взрыва. В случае, если избыточное давление взрыва 

превышает 5 кПа, помещение необходимо отнести к взрывопожароопасной 

категории А, если давление взрыва не превышает 5 кПа производится проверка 

принадлежности помещения к категориям В1 – В4 по пожарной опасности на 

основании значения удельной пожарной нагрузки. 

Свободный объем помещения Vсв = 0,8×2199,5 = 1759,6 м
3
.  

Обоснование расчетного варианта аварии. 

При определении избыточного давления взрыва в качестве расчетного 

варианта аварии принимается условие – разгерметизация максимальной 

единичной емкости со спиртосодержащей жидкостью (содержание этанола 40%) 

объемом 350,0 л. с последующим разливом ЛВЖ на пол помещения. Происходит 

испарение этилового спирта с поверхности пола. За расчетную температуру 

принимается максимальная абсолютная температура воздуха согласно [12] tp = 35 

°С. Плотность паров этанола  при tp = 35°С: 

ρгп = 46,07/[22,413(1+0,00367×35)] = 1,82 кг/м
3
 

Длительность испарения Т =3600 с. 

Давление насыщенных паров этанола при расчетной температуре составит: 

РН = 10 35125,252

508,1918
81158,7


  = 13,48 кПа. 

Согласно закону Рауля о том, что давление пара компонента над раствором 

меньше давления пара над чистым веществом и пропорционально мольной доле 

этого вещества в растворе, определим давление насыщенных паров этанола над 

40% раствором. 

Массовая доля этанола в 40%-растворе (об.) с учетом плотности 

компонентов составляет 0,314, тогда отношение мольных долей воды и этанола 

в растворе составит: 

5:1
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Следовательно, давление насыщенного пара этанола над 40%-раствором 

в 5 раз меньше, чем над чистым веществом и составит 2,695 кПа. 

Интенсивность испарения W при  = 1 (в помещении отсутствует 

аварийная вентиляция) будет равна: 

W = 10
-6

×1× 07,46 ×2,695 = 1,83×10
-5

 кг/ (м
2
·с), 

Поскольку 1 л раствора содержит менее 70% этанола, площадь розлива 

принимаем равной 0,5 м
2
×л

-1
. 

Масса паров ЛВЖ, поступивших в помещение, составит: 
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m = 1,83×10
-5

×175,0×3600 = 11,5 кг 

Значение стехиометрической концентрации Сст  составит: 

0,34,841

100
ССТ


 = 6,44 %, 

 =2,0 + 
2

1

4

06



=3,0. 

Определение коэффициента участия горючего во взрыве Z проводим в 

соответствии с [7, приложения Б].  

Средняя концентрация паров этанола в помещении Сср составит: 

Сср= 
6,175982,1

5,11100




 =0,35 % (об.). 

Сср = 0,35% (об.)<0,5×СНКПР = 0,5×3,6 = 1,8 % (об.) – условие выполняется, 

значение коэффициента Z участия горючих паров ненагретых ЛВЖ во взрыве 

определяется расчетным методом.  

Сн = 100×2,695/101 = 2,66 

(ооб. %17,1
6,175982,166,2

5,11100
66,2С

0,41

0 
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Так как значения логарифмов имеют отрицательные значения расстояния 

ХНКПР, YНКПР и ZНКПР принимаются равными 0, соответственно, коэффициент 

участия паров ЛВЖ во взрыве Z и избыточное давление взрыва ΔP также равны 0. 

Так как избыточное давление взрыва при разгерметизации емкости со 

спиртосодержащей жидкостью (содержание этанола 40%) объемом 350,0 л не 

превышает 5 кПа, помещение участка розлива (S=578,8 м
2
) не относится к 

категории А по взрывопожарной опасности. 

Определим пожарную нагрузку Q и удельную пожарную нагрузку g для 

помещения: 

Q = 1400,0×9,4 = 13160,0 МДж; 

g = Q/S = 13160,0/100,0
1
 = 131,6 МДж/м

2
. 

1
 – согласно п. 5.3.3 [7] (примечание к формуле 13). 

По полученному значению удельной пожарной нагрузки помещение 

участка розлива (S=578,8 м
2
) согласно таблице 2 [7] соответствует категории В4 

по пожарной опасности, но пожарная нагрузка в помещении составляет 13160,0 

МДж, что более 2000,0 МДж, окончательно принимаем категорию помещения 

участка розлива (S=578,8 м
2
) – В3 по пожарной опасности. 
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3.4.44. Слесарная мастерская (S=16,8 м
2
) 

Поролон, масло индустриальное, 

картон, полиэтилен, ДСП, резина

 
В пределах помещения располагается 1 участок пожарной нагрузки 

площадью 7,0 м
2
, на котором может находиться до 2,0 кг индустриального масла, 

10,0 кг картона (бумаги), 5,0 кг полиэтилена, 10,0 кг поролона, 10,0 кг ДСП, 10,0 

кг резины. 

В целях определения наиболее неблагоприятного в отношении пожара 

периода (п. 4.2 [7]) на основании анализа физико-химических свойств 

обращающихся веществ и материалов установлено, что в объеме помещения 

присутствуют твердые горючие и негорючие вещества и материалы. 

По результатам сопоставления характеристик веществ, обращающихся на 

участке, можно сделать заключение, что помещение может относиться к 

категории В (В1 – В4) по пожарной опасности. За критерий, при отнесении 

помещений к какой-либо из указанных категорий, принимается значение 

удельной пожарной нагрузки на участках ее размещения. 

Определим пожарную нагрузку Q и удельную пожарную нагрузку g для 

помещения: 

Q = 2,0×41,87+10,0×13,4+5,0×47,14+10,0×24,3+10,0×13,8+10,0×33,5 = 

= 83,7+134,0+235,7+243,0+138,0+335,0 = 1169,4 МДж; 

g = Q/S = 1169,4/10,0
1
 = 116,9 МДж/м

2
.  

1
 – согласно п. 5.3.3 [7] (примечание к формуле 13). 

По полученному значению удельной пожарной нагрузки помещение 

слесарной мастерской (S=16,8 м
2
) согласно таблице 2 [7] соответствует категории 

В4 по пожарной опасности.  
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3.4.45. Кладовая (S=14,1 м
2
) 

Полимеры, масло индустриальное, 

картон, полиэтилен, ДСП

 
В пределах помещения располагается 1 участок пожарной нагрузки 

площадью 6,0 м
2
, на котором может находиться до 2,0 кг индустриального масла, 

90,0 кг картона (бумаги), 50,0 кг полиэтилена, 40,0 кг полимеров, 40,0 кг ДСП. 

В целях определения наиболее неблагоприятного в отношении пожара 

периода (п. 4.2 [7]) на основании анализа физико-химических свойств 

обращающихся веществ и материалов установлено, что в объеме помещения 

присутствуют твердые горючие и негорючие вещества и материалы. 

По результатам сопоставления характеристик веществ, обращающихся на 

участке, можно сделать заключение, что помещение может относиться к 

категории В (В1 – В4) по пожарной опасности. За критерий, при отнесении 

помещений к какой-либо из указанных категорий, принимается значение 

удельной пожарной нагрузки на участках ее размещения. 

Определим пожарную нагрузку Q и удельную пожарную нагрузку g для 

помещения: 

Q = 2,0×41,87+90,0×13,4+50,0×47,14+40,0×45,6+40,0×13,8 = 83,7+1206,0+ 

+2357,0+1824,0+552,0 = 6022,7 МДж; 

g = Q/S = 6022,7/10,0
1
 = 602,3 МДж/м

2
.  

1
 – согласно п. 5.3.3 [7] (примечание к формуле 13). 

По полученному значению удельной пожарной нагрузки помещение 

кладовой (S=14,1 м
2
) согласно таблице 2 [7] соответствует категории В3 по 

пожарной опасности. С учетом фактического минимального расстояния от 

поверхности пожарной нагрузки до покрытия, равного Н = 0,5 м проверяем 

условие согласно п. 5.3.2 [7]: 

Q  0,64×q т×Н
2
; 

6022,7≥0,64×1400,0×0,5
2
= 224,0 – условие выполняется. 

Следовательно, по п. 5.3.2 [7] принимаем категорию помещения кладовой 

(S=14,1 м
2
) – В2 по пожарной опасности. 

 

3.4.46. Моечное отделение (S=319,2 м
2
) 

В помещении размещены 2 емкости со спиртосодержащей жидкостью 

объемам по 60,0 л (содержание этанола 40%). 
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По результатам сопоставления характеристик веществ, обращающихся в 

помещении можно сделать заключение, что помещение может относиться к 

категориям А или В (В1 – В4) по пожарной опасности. За критерий при отнесении 

помещения к какой-либо из указанных категорий, принимается значение 

избыточного давления взрыва. В случае, если избыточное давление взрыва 

превышает 5 кПа, помещение необходимо отнести к взрывопожароопасной 

категории А, если давление взрыва не превышает 5 кПа производится проверка 

принадлежности помещения к категориям В1 – В4 по пожарной опасности на 

основании значения удельной пожарной нагрузки. 

Свободный объем помещения Vсв = 0,8×834,5 = 667,6 м
3
.  

Обоснование расчетного варианта аварии. 

При определении избыточного давления взрыва в качестве расчетного 

варианта аварии принимается условие – разгерметизация максимальной 

единичной емкости со спиртосодержащей жидкостью объемом 60,0 л 

(содержание этанола 40%) с последующим разливом ЛВЖ на пол помещения. 

Происходит испарение этилового спирта с поверхности пола. За расчетную 

температуру принимается максимальная абсолютная температура воздуха 

согласно [12] tp = 35 °С. Плотность паров этанола  при tp = 35°С: 

ρгп = 46,07/[22,413(1+0,00367×35)] = 1,82 кг/м
3
 

Длительность испарения Т =3600 с. 

Давление насыщенных паров этанола при расчетной температуре составит: 

РН = 10 35125,252

508,1918
81158,7


  = 13,48 кПа. 

Согласно закону Рауля о том, что давление пара компонента над раствором 

меньше давления пара над чистым веществом и пропорционально мольной доле 

этого вещества в растворе, определим давление насыщенных паров этанола над 

40% раствором. 

Массовая доля этанола в 40%-растворе (об.) с учетом плотности 

компонентов составляет 0,314, тогда отношение мольных долей воды и этанола 

в растворе составит: 

5:1
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Следовательно, давление насыщенного пара этанола над 40%-раствором 

в 5 раз меньше, чем над чистым веществом и составит 2,695 кПа. 

Интенсивность испарения W при  = 1 (в помещении отсутствует 

аварийная вентиляция) будет равна: 

W = 10
-6

×1× 07,46 ×2,695 = 1,83×10
-5

 кг/ (м
2
·с), 

Поскольку 1 л раствора содержит менее 70% этанола, площадь розлива 

принимаем равной 0,5 м
2
×л

-1
. 
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Масса паров ЛВЖ, поступивших в помещение, составит: 

m = 1,83×10
-5

×30,0×3600 = 1,97 кг 

Значение стехиометрической концентрации Сст  составит: 

0,34,841

100
ССТ


 = 6,44 %, 

 =2,0 + 
2

1

4

06



=3,0. 

Определение коэффициента участия горючего во взрыве Z проводим в 

соответствии с [7, приложения Б].  

Средняя концентрация паров этанола в помещении Сср составит: 

Сср= 
6,66782,1

97,1100




 =0,16 % (об.). 

Сср = 0,16% (об.)<0,5×СНКПР = 0,5×3,6 = 1,8 % (об.) – условие выполняется, 

значение коэффициента Z участия горючих паров ненагретых ЛВЖ во взрыве 

определяется расчетным методом.  

Сн = 100×2,695/101 = 2,66 

(ооб. %8,0
6,66782,166,2

97,1100
66,2С

0,41

0 
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Так как значения логарифмов имеют отрицательные значения расстояния 

ХНКПР, YНКПР и ZНКПР принимаются равными 0, соответственно, коэффициент 

участия паров ЛВЖ во взрыве Z и избыточное давление взрыва ΔP также равны 0. 

Так как избыточное давление взрыва при разгерметизации емкости со 

спиртосодержащей жидкостью (содержание этанола 40%) объемом 60,0 л не 

превышает 5 кПа, помещение моечного отделения (S=219,6 м
2
) не относится к 

категории А по взрывопожарной опасности. 

Определим пожарную нагрузку Q и удельную пожарную нагрузку g для 

помещения: 

Q = 120,0×9,4 = 1128,0 МДж; 

g = Q/S = 1128,0/60,0
1
 = 18,8 МДж/м

2
. 

1
 – согласно п. 5.3.3 [7] (примечание к формуле 13). 

По полученному значению удельной пожарной нагрузки помещение 

моечного отделения (S=219,6 м
2
) согласно таблице 1 [7] соответствует категории 

Д по пожарной опасности, но пожарная нагрузка в помещении составляет  



 

 

  . 

 

  

Лист 

 

 

 

98 

1128,0 МДж, что более 1000,0 МДж, окончательно принимаем категорию 

помещения моечного отделения (S=219,6 м
2
) – В4 по пожарной опасности. 

 

3.4.47. Щелочное отделение (S=124,4 м
2
) 

В пределах помещения обращаются негорючие вещества и материалы. В 

соответствии с таблицей 1 [7] помещение щелочного отделения относится к 

категории Д по пожарной опасности. 

 

3.4.48. Кладовая (S=22,3 м
2
) 

Полимеры, полипропилен, 

древесина

 
В пределах помещения располагается 1 участок пожарной нагрузки 

площадью 3,0 м
2
, на котором может находиться до 10,0 кг древесины, 5,0 кг 

полипропилена, 40,0 кг полимеров. 

В целях определения наиболее неблагоприятного в отношении пожара 

периода (п. 4.2 [7]) на основании анализа физико-химических свойств 

обращающихся веществ и материалов установлено, что в объеме помещения 

присутствуют твердые горючие и негорючие вещества и материалы. 

По результатам сопоставления характеристик веществ, обращающихся на 

участке, можно сделать заключение, что помещение может относиться к 

категории В (В1 – В4) по пожарной опасности. За критерий, при отнесении 

помещений к какой-либо из указанных категорий, принимается значение 

удельной пожарной нагрузки на участках ее размещения. 

Определим пожарную нагрузку Q и удельную пожарную нагрузку g для 

помещения: 

Q = 10,0×13,8+5,0×45,6+40,0×45,6 = 138,0+228,0+1824,0 = 2190,0 МДж; 

g = Q/S = 2190,0/10,0
1
 = 219,0 МДж/м

2
.  

1
 – согласно п. 5.3.3 [7] (примечание к формуле 13). 

По полученному значению удельной пожарной нагрузки помещение 

кладовой (S=22,3 м
2
) согласно таблице 2 [7] соответствует категории В3 по 

пожарной опасности. С учетом фактического минимального расстояния от 

поверхности пожарной нагрузки до покрытия, равного Н = 2,5 м проверяем 

условие согласно п. 5.3.2 [7]: 

Q  0,64×q т×Н
2
; 

2190,0≥0,64×1400,0×2,5
2
= 5600,0 – условие не выполняется. 
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Следовательно, по п. 5.3.2 [7] принимаем категорию помещения кладовой 

(S=22,3 м
2
) – В3 по пожарной опасности. 

 

3.4.49. Кладовая (S=3,3 м
2
) 

В пределах помещения обращаются негорючие вещества и материалы. В 

соответствии с таблицей 1 [7] помещение кладовой относится к категории Д по 

пожарной опасности. 

 

3.4.50. Склад (подвал) (S=616,9 м
2
) 

Картон (бумага), 

полиэтилен, 

древесина

 
В пределах помещения располагается 1 участок пожарной нагрузки 

площадью 70,0 м
2
, на котором может находиться до 1840,0 кг древесины, 240,0 кг 

полиэтилена, 800,0 кг картона. 

В целях определения наиболее неблагоприятного в отношении пожара 

периода (п. 4.2 [7]) на основании анализа физико-химических свойств 

обращающихся веществ и материалов установлено, что в объеме помещения 

присутствуют твердые горючие и негорючие вещества и материалы. 

По результатам сопоставления характеристик веществ, обращающихся на 

участке, можно сделать заключение, что помещение может относиться к 

категории В (В1 – В4) по пожарной опасности. За критерий, при отнесении 

помещений к какой-либо из указанных категорий, принимается значение 

удельной пожарной нагрузки на участках ее размещения. 

Определим пожарную нагрузку Q и удельную пожарную нагрузку g для 

помещения: 

Q = 1840,0×13,8+240,0×47,14+800,0×13,4 = 25392,0+11313,6+10720,0 = 

= 47425,6 МДж; 

g = Q/S = 47425,6/70,0
1
 = 677,5 МДж/м

2
.  

1
 – согласно п. 5.3.3 [7] (примечание к формуле 13). 

По полученному значению удельной пожарной нагрузки помещение 

склада (подвал) (S=616,9 м
2
) согласно таблице 2 [7] соответствует категории В3 

по пожарной опасности. С учетом фактического минимального расстояния от 
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поверхности пожарной нагрузки до покрытия, равного Н = 1,0 м проверяем 

условие согласно п. 5.3.2 [7]: 

Q  0,64×q т×Н
2
; 

47425,6≥0,64×1400,0×1,0
2
= 896,0 – условие выполняется. 

Следовательно, по п. 5.3.2 [7] принимаем категорию помещения склада 

(подвал) (S=616,9 м
2
) – В2 по пожарной опасности. 

 

3.4.51. Тепловой пункт (S=30,6 м
2
) 

В пределах помещения обращаются негорючие вещества и материалы. В 

соответствии с таблицей 1 [7] помещение теплового пункта относится к категории 

Д по пожарной опасности. 

 

3.4.52. Насосная (S=30,0 м
2
) 

В пределах помещения обращаются негорючие вещества и материалы. В 

соответствии с таблицей 1 [7] помещение насосной относится к категории Д по 

пожарной опасности. 

 

3.4.53. Участок упаковки и отпуска продукции №2 (S=886,2 м
2
) 

В помещении размещены 4600,0 кг древесины, 1000,0 кг картона, 2000,0 кг 

полиэтилена, 80000,0 л готовой продукции (содержание этанола 40%) на 

поддонах. 

По результатам сопоставления характеристик веществ, обращающихся в 

помещении можно сделать заключение, что помещение может относиться к 

категориям А или В (В1 – В4) по пожарной опасности. За критерий при отнесении 

помещения к какой-либо из указанных категорий, принимается значение 

избыточного давления взрыва. В случае, если избыточное давление взрыва 

превышает 5 кПа, помещение необходимо отнести к взрывопожароопасной 

категории А, если давление взрыва не превышает 5 кПа производится проверка 

принадлежности помещения к категориям В1 – В4 по пожарной опасности на 

основании значения удельной пожарной нагрузки. 

Свободный объем помещения Vсв = 0,8×3987,9 = 3190,3 м
3
.  

Хранение алкогольной продукции осуществляется на поддонах напольно в 

картонной таре, максимальная высота хранения составляет 1,2 м. 

Обоснование расчетного варианта аварии. 

При определении избыточного давления взрыва в качестве расчетного 

варианта аварии принимается условие – при перемещении погрузчиками готовой 

продукции произошло падение картонной тары с готовой продукцией с высоты 

падения 1,2 м.  

В соответствии с рисунком 1 при высоте падения картонной тары 1,2 м 

вероятность разгерметизации составляет 60%, следовательно, в качестве 

расчетного варианта аварии принимается разгерметизация емкостей, суммарной 

вместимостью 240,0 л. 
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За расчетную температуру принимается максимальная абсолютная 

температура воздуха согласно [12] tp = 35 °С. Плотность паров этанола  при tp = 

35°С: 

ρгп = 46,07/[22,413(1+0,00367×35)] = 1,82 кг/м
3
 

Длительность испарения Т =3600 с. 

Давление насыщенных паров этанола при расчетной температуре составит: 

РН = 10 35125,252

508,1918
81158,7


  = 13,48 кПа. 

Плотность паров этанола г.п при расчетной температуре 35 °С составит: 

3

гп кг/м 82,1
35)0,0036722,413(1

46,07
ρ 


  

Согласно закону Рауля о том, что давление пара компонента над раствором 

меньше давления пара над чистым веществом и пропорционально мольной доле 

этого вещества в растворе, определим давление насыщенных паров этанола над 

40% раствором. 

Массовая доля этанола в 40%-растворе (об.) с учетом плотности 

компонентов составляет 0,314, тогда отношение мольных долей воды и этанола 

в растворе составит: 

5:1
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Следовательно, давление насыщенного пара этанола над 40%-раствором 

в 5 раз меньше, чем над чистым веществом и составит 2,695 кПа. 

Интенсивность испарения W при  = 1 (в помещении отсутствует 

аварийная вентиляция) будет равна: 

W = 10
-6

×1× 07,46 ×2,695 = 1,83×10
-5

 кг/ (м
2
·с), 

Поскольку 1 л раствора содержит менее 70% этанола, площадь розлива 

принимаем равной 0,5 м
2
×л

-1
. 

Масса паров ЛВЖ, поступивших в помещение, составит: 

m = 1,83×10
-5

×120,0×3600 = 7,9 кг 

Значение стехиометрической концентрации Сст  составит: 

0,34,841

100
ССТ


 = 6,44 %, 

 =2,0 + 
2

1

4

06



=3,0. 

Определение коэффициента участия горючего во взрыве Z проводим в 

соответствии с [7, приложения Б].  



 

 

  . 

 

  

Лист 

 

 

 

102 

Средняя концентрация паров этанола в помещении Сср составит: 

Сср= 
3,319082,1

9,7100




 =0,14 % (об.). 

Сср = 0,14% (об.)<0,5×СНКПР = 0,5×3,6 = 1,8 % (об.) – условие выполняется, 

значение коэффициента Z участия горючих паров ненагретых ЛВЖ во взрыве 

определяется расчетным методом.  

Сн = 100×2,695/101 = 2,66 

(ооб. %8,0
3,319082,166,2

9,7100
66,2С

0,41

0 
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Так как значения логарифмов имеют отрицательные значения расстояния 

ХНКПР, YНКПР и ZНКПР принимаются равными 0, соответственно, коэффициент 

участия паров ЛВЖ во взрыве Z и избыточное давление взрыва ΔP также равны 0. 

Так как избыточное давление взрыва при разгерметизации емкостей со 

спиртосодержащей жидкостью (содержание этанола 40%) объемом 240,0 л не 

превышает 5 кПа, помещение участка упаковки и отпуска продукции №2  

(S=886,2 м
2
) не относится к категории А по взрывопожарной опасности. 

Определим пожарную нагрузку Q и удельную пожарную нагрузку g для 

помещения: 

Q = 80000,0×9,4+2000,0×47,14+1000,0×13,4+4600,0×13,8 = 752000,0+ 

+94280,0+13400,0+63480,0 = 923160,0 МДж; 

g = Q/S = 923160,0/886,3
1
 = 1041,7 МДж/м

2
. 

1
 – согласно п. 5.3.3 [7] (примечание к формуле 13). 

По полученному значению удельной пожарной нагрузки помещение 

участка упаковки и отпуска продукции №2 (S=886,3 м
2
) согласно таблице 2 [7] 

соответствует категории В3 по пожарной опасности. С учетом фактического 

минимального расстояния от поверхности пожарной нагрузки до покрытия, 

равного Н = 0 м проверяем условие согласно п. 5.3.2 [7]: 

Q  0,64×q т×Н
2
; 

923160,0≥0,64×1400,0×0
2
= 0 – условие выполняется. 

Следовательно, по п. 5.3.2 [7] принимаем категорию помещение участка 

упаковки и отпуска продукции №2 (S=886,3 м
2
) – В2 по пожарной опасности. 
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3.4.54. Склад участка упаковки и отпуска продукции №2  

(S=79,7 м
2
) 

В помещении размещены 1380,0 кг древесины, 600,0 кг картона, 60,0 кг 

полиэтилена, 24000,0 л готовой продукции (содержание этанола 40%) на 

поддонах. 

По результатам сопоставления характеристик веществ, обращающихся в 

помещении можно сделать заключение, что помещение может относиться к 

категориям А или В (В1 – В4) по пожарной опасности. За критерий при отнесении 

помещения к какой-либо из указанных категорий, принимается значение 

избыточного давления взрыва. В случае, если избыточное давление взрыва 

превышает 5 кПа, помещение необходимо отнести к взрывопожароопасной 

категории А, если давление взрыва не превышает 5 кПа производится проверка 

принадлежности помещения к категориям В1 – В4 по пожарной опасности на 

основании значения удельной пожарной нагрузки. 

Свободный объем помещения Vсв = 0,8×239,1 = 191,3 м
3
.  

Хранение алкогольной продукции осуществляется на поддонах напольно в 

картонной таре, максимальная высота хранения составляет 1,2 м. 

Обоснование расчетного варианта аварии. 

При определении избыточного давления взрыва в качестве расчетного 

варианта аварии принимается условие – при перемещении погрузчиками готовой 

продукции произошло падение картонной тары с готовой продукцией с высоты 

падения 1,2 м.  

В соответствии с рисунком 1 при высоте падения картонной тары 1,2 м 

вероятность разгерметизации составляет 60%, следовательно, в качестве 

расчетного варианта аварии принимается разгерметизация емкостей, суммарной 

вместимостью 240,0 л. 

За расчетную температуру принимается максимальная абсолютная 

температура воздуха согласно [12] tp = 35 °С. Плотность паров этанола  при tp = 

35°С: 

ρгп = 46,07/[22,413(1+0,00367×35)] = 1,82 кг/м
3
 

Длительность испарения Т =3600 с. 

Давление насыщенных паров этанола при расчетной температуре составит: 

РН = 10 35125,252

508,1918
81158,7


  = 13,48 кПа. 

Плотность паров этанола г.п при расчетной температуре 35 °С составит: 

3

гп кг/м 82,1
35)0,0036722,413(1

46,07
ρ 


  

Согласно закону Рауля о том, что давление пара компонента над раствором 

меньше давления пара над чистым веществом и пропорционально мольной доле 

этого вещества в растворе, определим давление насыщенных паров этанола над 

40% раствором. 
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Массовая доля этанола в 40%-растворе (об.) с учетом плотности 

компонентов составляет 0,314, тогда отношение мольных долей воды и этанола 

в растворе составит: 

5:1
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Следовательно, давление насыщенного пара этанола над 40%-раствором 

в 5 раз меньше, чем над чистым веществом и составит 2,695 кПа. 

Интенсивность испарения W при  = 1 (в помещении отсутствует 

аварийная вентиляция) будет равна: 

W = 10
-6

×1× 07,46 ×2,695 = 1,83×10
-5

 кг/ (м
2
·с), 

Поскольку 1 л раствора содержит менее 70% этанола, площадь розлива 

принимаем равной 0,5 м
2
×л

-1
. 

Масса паров ЛВЖ, поступивших в помещение, составит: 

m = 1,83×10
-5

×79,7×3600 = 5,2 кг 

Значение стехиометрической концентрации Сст  составит: 

0,34,841

100
ССТ


 = 6,44 %, 

 =2,0 + 
2

1

4

06



=3,0. 

Определение коэффициента участия горючего во взрыве Z проводим в 

соответствии с [7, приложения Б].  

Средняя концентрация паров этанола в помещении Сср составит: 

Сср= 
3,19182,1

2,5100




 =1,4 % (об.). 

Сср = 1,4% (об.)<0,5×СНКПР = 0,5×3,6 = 1,8 % (об.) – условие выполняется, 

значение коэффициента Z участия горючих паров ненагретых ЛВЖ во взрыве 

определяется расчетным методом.  

Сн = 100×2,695/101 = 2,66 

(ооб. %1,2
3,19182,166,2

2,5100
66,2С

0,41

0 
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Так как значения логарифмов имеют отрицательные значения расстояния 

ХНКПР, YНКПР и ZНКПР принимаются равными 0, соответственно, коэффициент 

участия паров ЛВЖ во взрыве Z и избыточное давление взрыва ΔP также равны 0. 

Так как избыточное давление взрыва при разгерметизации емкостей со 

спиртосодержащей жидкостью (содержание этанола 40%) объемом 240,0 л не 

превышает 5 кПа, помещение склада участка упаковки и отпуска продукции №2  

(S=79,7 м
2
) не относится к категории А по взрывопожарной опасности. 

Определим пожарную нагрузку Q и удельную пожарную нагрузку g для 

помещения: 

Q = 24000,0×9,4+60,0×47,14+600,0×13,4+1380,0×13,8 = 225600,0+2828,4+ 

+8040,0+19044,0 = 255512,4 МДж; 

g = Q/S = 255512,4/79,7
1
 = 3205,9 МДж/м

2
. 

1
 – согласно п. 5.3.3 [7] (примечание к формуле 13). 

По полученному значению удельной пожарной нагрузки помещение 

склада участка упаковки и отпуска продукции №2 (S=79,7 м
2
) согласно таблице 2 

[7] соответствует категории В1 по пожарной опасности.  

 

3.4.55. Слесарная мастерская (S=16,7 м
2
) 

Ткань х/б, картон, 

полиэтилен, ДСП, резина

 
В пределах помещения располагается 1 участок пожарной нагрузки 

площадью 10,0 м
2
, на котором может находиться до 70,0 кг ткани х/б, 10,0 кг 

картона (бумаги), 60,0 кг полиэтилена, 80,0 кг ДСП, 20,0 кг резины. 

В целях определения наиболее неблагоприятного в отношении пожара 

периода (п. 4.2 [7]) на основании анализа физико-химических свойств 

обращающихся веществ и материалов установлено, что в объеме помещения 

присутствуют твердые горючие и негорючие вещества и материалы. 

По результатам сопоставления характеристик веществ, обращающихся на 

участке, можно сделать заключение, что помещение может относиться к 

категории В (В1 – В4) по пожарной опасности. За критерий, при отнесении 

помещений к какой-либо из указанных категорий, принимается значение 

удельной пожарной нагрузки на участках ее размещения. 



 

 

  . 

 

  

Лист 

 

 

 

106 

Определим пожарную нагрузку Q и удельную пожарную нагрузку g для 

помещения: 

Q = 70,0×16,8+10,0×13,4+60,0×47,14+80,0×13,8+20,0×33,5 = 1176,0+ 

+134,0+2828,4+1104,0+670,0 = 5912,4 МДж; 

g = Q/S = 5912,4/10,0
1
 = 591,2 МДж/м

2
.  

1
 – согласно п. 5.3.3 [7] (примечание к формуле 13). 

По полученному значению удельной пожарной нагрузки помещение 

слесарной мастерской (S=16,7 м
2
) согласно таблице 2 [7] соответствует категории 

В3 по пожарной опасности. С учетом фактического минимального расстояния от 

поверхности пожарной нагрузки до покрытия, равного Н = 1,2 м проверяем 

условие согласно п. 5.3.2 [7]: 

Q  0,64×q т×Н
2
; 

5912,4≥0,64×1400,0×1,2
2
= 1290,2 – условие выполняется. 

Следовательно, по п. 5.3.2 [7] принимаем категорию помещения слесарной 

мастерской (S=16,7 м
2
) – В2 по пожарной опасности. 

 

Цех производства винодельческой, ликероводочной продукции крепких 

спиртных напитков и воды №3 

3.4.56. Кладовая (под лестницей) (S=2,3 м
2
) 

Ткань х/б, картон, 

полиэтилен, древесина

 
В пределах помещения располагается 1 участок пожарной нагрузки 

площадью 1,5 м
2
, на котором может находиться до 5,0 кг ткани х/б, 10,0 кг 

картона (бумаги), 3,0 кг полиэтилена, 2,0 кг древесины. 

В целях определения наиболее неблагоприятного в отношении пожара 

периода (п. 4.2 [7]) на основании анализа физико-химических свойств 

обращающихся веществ и материалов установлено, что в объеме помещения 

присутствуют твердые горючие и негорючие вещества и материалы. 

По результатам сопоставления характеристик веществ, обращающихся на 

участке, можно сделать заключение, что помещение может относиться к 

категории В (В1 – В4) по пожарной опасности. За критерий, при отнесении 

помещений к какой-либо из указанных категорий, принимается значение 

удельной пожарной нагрузки на участках ее размещения. 

Определим пожарную нагрузку Q и удельную пожарную нагрузку g для 

помещения: 
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Q = 5,0×16,8+10,0×13,4+3,0×47,14+2,0×13,8 = 84,0+134,0+141,4+27,6 = 

= 387,0 МДж; 

g = Q/S = 387,0/2,3
1
 = 168,3 МДж/м

2
.  

1
 – согласно п. 5.3.3 [7] (примечание к формуле 13). 

По полученному значению удельной пожарной нагрузки помещение 

кладовой (под лестницей) (S=2,3 м
2
) согласно таблице 2 [7] соответствует 

категории В4 по пожарной опасности.  

 

3.4.57. Кладовая вспомогательных материалов (S=25,5 м
2
) 

Полимеры, картон, 

полиэтилен, полипропилен

 
В пределах помещения располагается 1 участок пожарной нагрузки 

площадью 8,0 м
2
, на котором может находиться до 60,0 кг полимеров, 300,0 кг 

картона (бумаги), 5,0 кг полиэтилена, 5,0 кг полипропилена. 

В целях определения наиболее неблагоприятного в отношении пожара 

периода (п. 4.2 [7]) на основании анализа физико-химических свойств 

обращающихся веществ и материалов установлено, что в объеме помещения 

присутствуют твердые горючие и негорючие вещества и материалы. 

По результатам сопоставления характеристик веществ, обращающихся на 

участке, можно сделать заключение, что помещение может относиться к 

категории В (В1 – В4) по пожарной опасности. За критерий, при отнесении 

помещений к какой-либо из указанных категорий, принимается значение 

удельной пожарной нагрузки на участках ее размещения. 

Определим пожарную нагрузку Q и удельную пожарную нагрузку g для 

помещения: 

Q = 60,0×45,6+300,0×13,4+5,0×47,14+5,0×45,6 = 2736,0+4020,0+235,7+ 

+228,0 = 7219,7 МДж; 

g = Q/S = 7219,7/10,0
1
 = 721,9 МДж/м

2
.  

1
 – согласно п. 5.3.3 [7] (примечание к формуле 13). 

По полученному значению удельной пожарной нагрузки помещение 

кладовой вспомогательных материалов (S=25,5 м
2
) согласно таблице 2 [7] 

соответствует категории В3 по пожарной опасности. С учетом фактического 

минимального расстояния от поверхности пожарной нагрузки до покрытия, 

равного Н = 0,5 м проверяем условие согласно п. 5.3.2 [7]: 

Q  0,64×q т×Н
2
; 
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7219,7≥0,64×1400,0×0,5
2
= 224,0 – условие выполняется. 

Следовательно, по п. 5.3.2 [7] принимаем категорию помещения кладовой 

вспомогательных материалов (S=25,5 м
2
) – В2 по пожарной опасности. 

 

3.4.58. Сироповарочное отделение (S=42,1 м
2
) 

В пределах помещения располагается 1 участок пожарной нагрузки 
площадью 42,1 м

2
, на котором может находиться до 50,0 кг сахара, 700,0 кг 

сахарного сиропа, 2,0 кг полипропилена. 

В целях определения наиболее неблагоприятного в отношении пожара 

периода (п. 4.2 [7]) на основании анализа физико-химических свойств 

обращающихся веществ и материалов установлено, что в объеме помещения 

присутствуют горючие пыли, твердые горючие и негорючие вещества и 

материалы. 

По результатам сопоставления характеристик веществ, обращающихся на 

участках, можно сделать заключение, что помещение может относиться к 

категориям Б или В (В1 – В4) по пожарной опасности. За критерий при отнесении 

помещения к какой-либо из указанных категорий, принимается значение 

избыточного давления взрыва. В случае, если избыточное давление взрыва 

превышает 5 кПа, помещение необходимо отнести к взрывоопасной категории Б, 

если давление взрыва не превышает 5 кПа производится проверка 

принадлежности помещения к категориям В1 – В4 по пожарной опасности на 

основании значения удельной пожарной нагрузки. 

Свободный объем помещения Vсв = 0,8×387,3 = 309,8 м
3
.  

Рассмотрим расчетный вариант аварии, при которой произошла 

разгерметизация мешка с сахаром-песком массой 50,0 кг. 

Объем распределения пыли ограничен строительными конструкциями 

помещения. 

Частая уборка пыли в помещении позволяет при обосновании расчетного 

варианта аварии пренебречь пылеотложениями на полу, стенах и других 

поверхностях. 

Плотность воздуха до взрыва при максимальной абсолютной температуре 

воздуха согласно [12] равной 35°С составит: 

ρв = 1,293/(1+0,00367×35) = 1,146 кг/м
3
 

Ввиду образования взрывоопасной смеси с участием сахарной пыли, 

содержащейся в общем объеме сахара, долю пыли с дисперсностью менее 

критической принимаем равной 10 %, т.е. F = 0,1 и, соответственно: 

Z = 0,5×0,1 = 0,05 

Избыточное давление взрыва для расчетного варианта аварии будет равно: 

кПа 6,12
3

1

3081010146,18,309

05,0101105,160,50
 

6





 P  

Так как значение избыточного давления взрыва в помещении при 

расчетном варианте аварии превышает 5 кПа, помещение сироповарочного 

отделения (S=42,1 м
2
) относится к категории Б по взрывопожарной опасности.  
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3.4.59. Склад сахара (S=17,3 м
2
) 

Сахар,  полипропилен, 

полимеры

 
В пределах помещения располагается 1 участок пожарной нагрузки 

площадью 23,0 м
2
, на котором может находиться до 2000,0 кг сахара, 120,0 кг 

полимеров, 5,0 кг полипропилена. 

В целях определения наиболее неблагоприятного в отношении пожара 

периода (п. 4.2 [7]) на основании анализа физико-химических свойств 

обращающихся веществ и материалов установлено, что в объеме помещения 

присутствуют горючие пыли, твердые горючие и негорючие вещества и 

материалы. 

По результатам сопоставления характеристик веществ, обращающихся на 

участках, можно сделать заключение, что помещение может относиться к 

категориям Б или В (В1 – В4) по пожарной опасности. За критерий при отнесении 

помещения к какой-либо из указанных категорий, принимается значение 

избыточного давления взрыва. В случае, если избыточное давление взрыва 

превышает 5 кПа, помещение необходимо отнести к взрывоопасной категории Б, 

если давление взрыва не превышает 5 кПа производится проверка 

принадлежности помещения к категориям В1 – В4 по пожарной опасности на 

основании значения удельной пожарной нагрузки. 

Свободный объем помещения Vсв = 0,8×38,1 = 30,5 м
3
.  

Рассмотрим расчетный вариант аварии, при которой произошла 

разгерметизация мешка с сахаром-песком массой 50,0 кг. 

Объем распределения пыли ограничен строительными конструкциями 

помещения. 

Частая уборка пыли в помещении позволяет при обосновании расчетного 

варианта аварии пренебречь пылеотложениями на полу, стенах и других 

поверхностях. 

Плотность воздуха до взрыва при максимальной абсолютной температуре 

воздуха согласно [12] равной 35°С составит: 

ρв = 1,293/(1+0,00367×35) = 1,146 кг/м
3
 

Ввиду образования взрывоопасной смеси с участием сахарной пыли, 

содержащейся в общем объеме сахара, долю пыли с дисперсностью менее 

критической принимаем равной 10 %, т.е. F = 0,1 и, соответственно: 
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Z = 0,5×0,1 = 0,05 

Избыточное давление взрыва для расчетного варианта аварии будет равно: 

кПа 6,127
3

1

3081010146,15,30

05,0101105,160,50
 

6





 P  

Так как значение избыточного давления взрыва в помещении при 

расчетном варианте аварии превышает 5 кПа, помещение склада сахара  
(S=17,3 м

2
) относится к категории Б по взрывопожарной опасности.  

 

3.4.60. Отделение хранения виноградных вин (S=94,3 м
2
) 

В помещении размещены 4 емкости со спиртосодержащей жидкостью 

объемами 4×53000,0 л (содержание этанола 13%). 

По результатам сопоставления характеристик веществ, обращающихся в 

помещении можно сделать заключение, что помещение может относиться к 

категориям Б или В (В1 – В4) по пожарной опасности. За критерий при отнесении 

помещения к какой-либо из указанных категорий, принимается значение 

избыточного давления взрыва. В случае, если избыточное давление взрыва 

превышает 5 кПа, помещение необходимо отнести к взрывопожароопасной 

категории Б, если давление взрыва не превышает 5 кПа производится проверка 

принадлежности помещения к категориям В1 – В4 по пожарной опасности на 

основании значения удельной пожарной нагрузки. 

Свободный объем помещения Vсв = 0,8×895,9 = 716,7 м
3
.  

Обоснование расчетного варианта аварии. 

При определении избыточного давления взрыва в качестве расчетного 

варианта аварии принимается условие – разгерметизация максимальной 

единичной емкости со спиртосодержащей жидкостью объемом 53000,0 л 

(содержание этанола 13%) с последующим разливом ЛВЖ на пол помещения. 

Происходит испарение этилового спирта с поверхности пола. За расчетную 

температуру принимается максимальная абсолютная температура воздуха 

согласно [12] tp = 35 °С. Плотность паров этанола  при tp = 35°С: 

ρгп = 46,07/[22,413(1+0,00367×35)] = 1,82 кг/м
3
 

Длительность испарения Т =3600 с. 

Давление насыщенных паров этанола при расчетной температуре составит: 

РН = 10 35125,252

508,1918
81158,7


  = 13,48 кПа. 

Согласно закону Рауля о том, что давление пара компонента над раствором 

меньше давления пара над чистым веществом и пропорционально мольной доле 

этого вещества в растворе, определим давление насыщенных паров этанола над 

13% раствором. 

Массовая доля этанола в 13%-растворе (об.) с учетом плотности 

компонентов составляет 0,1, тогда отношение мольных долей воды и этанола 

в растворе составит: 
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Следовательно, давление насыщенного пара этанола над 13%-раствором 

в 22 раза меньше, чем над чистым веществом и составит 0,6 кПа. 

Интенсивность испарения W при  = 1 (в помещении отсутствует 

аварийная вентиляция) будет равна: 

W = 10
-6

×1× 07,46 ×0,6 = 4,1×10
-6

 кг/ (м
2
·с), 

Поскольку 1 л раствора содержит менее 70% этанола, площадь розлива 

принимаем равной 0,5 м
2
×л

-1
. 

Масса паров ЛВЖ, поступивших в помещение, составит: 

m = 4,13×10
-6

×94,3×3600 = 1,4 кг 

Значение стехиометрической концентрации Сст  составит: 

0,34,841

100
ССТ


 = 6,44 %, 

 =2,0 + 
2

1

4

06



=3,0. 

Определение коэффициента участия горючего во взрыве Z проводим в 

соответствии с [7, приложения Б].  

Средняя концентрация паров этанола в помещении Сср составит: 

Сср= 
7,71682,1

4,1100




 =0,11 % (об.). 

Сср = 0,11% (об.)<0,5×СНКПР = 0,5×3,6 = 1,8 % (об.) – условие выполняется, 

значение коэффициента Z участия горючих паров ненагретых ЛВЖ во взрыве 

определяется расчетным методом.  

Сн = 100×0,6/101 = 0,59 

(ооб. %29,0
7,71682,159,0

4,1100
59,0С

0,41

0 
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Так как значения логарифмов имеют отрицательные значения расстояния 

ХНКПР, YНКПР и ZНКПР принимаются равными 0, соответственно, коэффициент 
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участия паров ЛВЖ во взрыве Z и избыточное давление взрыва ΔP также равны 0. 

Так как избыточное давление взрыва при разгерметизации емкости со 

спиртосодержащей жидкостью (содержание этанола 13%) объемом 53000,0 л не 

превышает 5 кПа, помещение отделения хранения виноградных вин (S=94,3 м
2
) 

не относится к категории Б по взрывопожарной опасности. 

Определим пожарную нагрузку Q и удельную пожарную нагрузку g для 

помещения: 

Q = 212000,0×2,64 = 559680,0 МДж; 

g = Q/S = 559680,0/94,3
1
 = 5935,1 МДж/м

2
. 

1
 – согласно п. 5.3.3 [7] (примечание к формуле 13). 

По полученному значению удельной пожарной нагрузки помещение 

отделения хранения виноградных вин (S=94,3 м
2
) согласно таблице 2 [7] 

соответствует категории В1 по пожарной опасности.  

 

3.4.61. Участок производства коньяков из коньячных спиртов 

(S=299,8 м
2
) 

В помещении размещены 21 емкость со спиртосодержащей жидкостью 

объемами 16×42000,0 л (содержание этанола 40%), 4×42000,0 л (содержание 

этанола 68%), 25000,0 л (содержание этанола 96%). 

По результатам сопоставления характеристик веществ, обращающихся в 

помещении можно сделать заключение, что помещение может относиться к 

категориям А или В (В1 – В4) по пожарной опасности. За критерий при отнесении 

помещения к какой-либо из указанных категорий, принимается значение 

избыточного давления взрыва. В случае, если избыточное давление взрыва 

превышает 5 кПа, помещение необходимо отнести к взрывопожароопасной 

категории А, если давление взрыва не превышает 5 кПа производится проверка 

принадлежности помещения к категориям В1 – В4 по пожарной опасности на 

основании значения удельной пожарной нагрузки. 

Свободный объем помещения Vсв = 0,8×3147,9 = 2518,3 м
3
.  

Обоснование расчетного варианта аварии. 

При определении избыточного давления взрыва в качестве расчетного 

варианта аварии принимается условие – разгерметизация максимальной 

единичной емкости с этанолом объемом 25000,0 л. с последующим разливом 

ЛВЖ на пол помещения. Происходит испарение этилового спирта с поверхности 

пола. За расчетную температуру принимается максимальная абсолютная 

температура воздуха согласно [12] tp = 35 °С. Плотность паров этанола  при tp = 

35°С: 

ρгп = 46,07/[22,413(1+0,00367×35)] = 1,82 кг/м
3
 

Длительность испарения Т =3600 с. 

Давление насыщенных паров этанола при расчетной температуре составит: 

РН = 10 35125,252

508,1918
81158,7


  = 13,48 кПа. 

Интенсивность испарения W при  = 1 (в помещении отсутствует 

аварийная вентиляция) будет равна: 
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W = 10
-6

×1× 07,46 ×13,48 = 9,15×10
-5

 кг/ (м
2
·с), 

Поскольку 1 л раствора содержит более 70% этанола, площадь розлива 

принимаем равной 1,0 м
2
×л

-1
. 

Масса паров ЛВЖ, поступивших в помещение, составит: 

m = 9,15×10
-5

×299,8×3600 = 98,7 кг 

Значение стехиометрической концентрации Сст  составит: 

0,34,841

100
ССТ


 = 6,44 %, 

 =2,0 + 
2

1

4

06



=3,0. 

Определение коэффициента участия горючего во взрыве Z проводим в 

соответствии с [7, приложения Б].  

Средняя концентрация паров этанола в помещении Сср составит: 

Сср= 
3,251882,1

7,98100




 =2,2 % (об.). 

Сср = 2,2% (об.)<0,5×СНКПР = 0,5×3,6 = 1,8 % (об.) – условие не 

выполняется, значение коэффициента Z участия горючих паров ненагретых ЛВЖ 

во взрыве определить расчетным методом не представляется возможным.  

Коэффициент Z принимаем согласно [7, таблица Б2 приложения Б] Z = 0,3. 

Кн – коэффициент, учитывающий негерметичность помещения и 

неадиабатичность процесса горения. Допускается принимать Кн равным 3. 

Избыточное давление взрыва в помещении составит: 

Р = (682 – 101)× кПа. 19,4  0,33
6,44

100

82,13,2518

0,37,98





 

Так как избыточное давление взрыва при разгерметизации емкости с 

этанолом объемом 25000,0 л превышает 5 кПа, помещение участка производства 

коньяков из коньячных спиртов (S=299,8 м
2
) относится к категории А по 

взрывопожарной опасности. 

 

3.4.62. Купажное отделение (S=387,6 м
2
) 

В помещении размещены 12 емкостей со спиртосодержащей жидкостью 

объемами 3×25000,0 л (содержание этанола 24%), 42000,0 л, 50000,0 л 

(содержание этанола 43%), 25000,0 л (содержание этанола 96%), 6×70000,0 л 

(содержание этанола 18%). 

По результатам сопоставления характеристик веществ, обращающихся в 

помещении можно сделать заключение, что помещение может относиться к 

категориям А или В (В1 – В4) по пожарной опасности. За критерий при отнесении 

помещения к какой-либо из указанных категорий, принимается значение 

избыточного давления взрыва. В случае, если избыточное давление взрыва 

превышает 5 кПа, помещение необходимо отнести к взрывопожароопасной 

категории А, если давление взрыва не превышает 5 кПа производится проверка 

принадлежности помещения к категориям В1 – В4 по пожарной опасности на 

основании значения удельной пожарной нагрузки. 
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Свободный объем помещения Vсв = 0,8×3682,2 = 2945,8 м
3
.  

Обоснование расчетного варианта аварии. 

При определении избыточного давления взрыва в качестве расчетного 

варианта аварии принимается условие – разгерметизация максимальной 

единичной емкости с этанолом объемом 25000,0 л. с последующим разливом 

ЛВЖ на пол помещения. Происходит испарение этилового спирта с поверхности 

пола. За расчетную температуру принимается максимальная абсолютная 

температура воздуха согласно [12] tp = 35 °С. Плотность паров этанола  при tp = 

35°С: 

ρгп = 46,07/[22,413(1+0,00367×35)] = 1,82 кг/м
3
 

Длительность испарения Т =3600 с. 

Давление насыщенных паров этанола при расчетной температуре составит: 

РН = 10 35125,252

508,1918
81158,7


  = 13,48 кПа. 

Интенсивность испарения W при  = 1 (в помещении отсутствует 

аварийная вентиляция) будет равна: 

W = 10
-6

×1× 07,46 ×13,48 = 9,15×10
-5

 кг/ (м
2
·с), 

Поскольку 1 л раствора содержит более 70% этанола, площадь розлива 

принимаем равной 1,0 м
2
×л

-1
. 

Масса паров ЛВЖ, поступивших в помещение, составит: 

m = 9,15×10
-5

×387,6×3600 = 127,7 кг 

Значение стехиометрической концентрации Сст  составит: 

0,34,841

100
ССТ


 = 6,44 %, 

 =2,0 + 
2

1

4

06



=3,0. 

Определение коэффициента участия горючего во взрыве Z проводим в 

соответствии с [7, приложения Б].  

Средняя концентрация паров этанола в помещении Сср составит: 

Сср= 
8,294582,1

7,127100




 =2,3 % (об.). 

Сср = 2,3% (об.)<0,5×СНКПР = 0,5×3,6 = 1,8 % (об.) – условие не 

выполняется, значение коэффициента Z участия горючих паров ненагретых ЛВЖ 

во взрыве определить расчетным методом не представляется возможным.  

Коэффициент Z принимаем согласно [7, таблица Б2 приложения Б] Z = 0,3. 

Кн – коэффициент, учитывающий негерметичность помещения и 

неадиабатичность процесса горения. Допускается принимать Кн равным 3. 

Избыточное давление взрыва в помещении составит: 

Р = (682 – 101)× кПа. 21,5  0,33
6,44

100

82,18,2945

0,37,127





 

Так как избыточное давление взрыва при разгерметизации емкости с 

этанолом объемом 25000,0 л превышает 5 кПа, помещение купажного отделения 
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(S=387,6 м
2
) относится к категории А по взрывопожарной опасности. 

 

3.4.63. Бродильное отделение (S=304,6 м
2
) 

В помещении размещены 17 емкостей со спиртосодержащей жидкостью 

объемами 3×50000,0 л (содержание этанола 24%), 14×50000,0 л (содержание 

этанола 18%). 

По результатам сопоставления характеристик веществ, обращающихся в 

помещении можно сделать заключение, что помещение может относиться к 

категориям Б или В (В1 – В4) по пожарной опасности. За критерий при отнесении 

помещения к какой-либо из указанных категорий, принимается значение 

избыточного давления взрыва. В случае, если избыточное давление взрыва 

превышает 5 кПа, помещение необходимо отнести к взрывопожароопасной 

категории Б, если давление взрыва не превышает 5 кПа производится проверка 

принадлежности помещения к категориям В1 – В4 по пожарной опасности на 

основании значения удельной пожарной нагрузки. 

Свободный объем помещения Vсв = 0,8×3046,0 = 2436,8 м
3
.  

Обоснование расчетного варианта аварии. 

При определении избыточного давления взрыва в качестве расчетного 

варианта аварии принимается условие – разгерметизация максимальной 

единичной емкости со спиртосодержащей жидкостью объемом 50000,0 л 

(содержание этанола 24%) с последующим разливом ЛВЖ на пол помещения. 

Происходит испарение этилового спирта с поверхности пола. За расчетную 

температуру принимается максимальная абсолютная температура воздуха 

согласно [12] tp = 35 °С. Плотность паров этанола  при tp = 35°С: 

ρгп = 46,07/[22,413(1+0,00367×35)] = 1,82 кг/м
3
 

Длительность испарения Т =3600 с. 

Давление насыщенных паров этанола при расчетной температуре составит: 

РН = 10 35125,252

508,1918
81158,7


  = 13,48 кПа. 

Согласно закону Рауля о том, что давление пара компонента над раствором 

меньше давления пара над чистым веществом и пропорционально мольной доле 

этого вещества в растворе, определим давление насыщенных паров этанола над 

24% раствором. 

Массовая доля этанола в 24%-растворе (об.) с учетом плотности 

компонентов составляет 0,19, тогда отношение мольных долей воды и этанола 

в растворе составит: 

11:1
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Следовательно, давление насыщенного пара этанола над 24%-раствором 

в 11 раз меньше, чем над чистым веществом и составит 1,23 кПа. 
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Интенсивность испарения W при  = 1 (в помещении отсутствует 

аварийная вентиляция) будет равна: 

W = 10
-6

×1× 07,46 ×1,23 = 8,35×10
-6

 кг/ (м
2
·с), 

Поскольку 1 л раствора содержит менее 70% этанола, площадь розлива 

принимаем равной 0,5 м
2
×л

-1
. 

Масса паров ЛВЖ, поступивших в помещение, составит: 

m = 8,35×10
-6

×304,6×3600 = 9,2 кг 

Значение стехиометрической концентрации Сст  составит: 

0,34,841

100
ССТ


 = 6,44 %, 

 =2,0 + 
2

1

4

06



=3,0. 

Определение коэффициента участия горючего во взрыве Z проводим в 

соответствии с [7, приложения Б].  

Средняя концентрация паров этанола в помещении Сср составит: 

Сср= 
8,243682,1

2,9100




 =0,2 % (об.). 

Сср = 0,2% (об.)<0,5×СНКПР = 0,5×3,6 = 1,8 % (об.) – условие выполняется, 

значение коэффициента Z участия горючих паров ненагретых ЛВЖ во взрыве 

определяется расчетным методом.  

Сн = 100×1,23/101 = 1,21 

(ооб. %59,0
8,243682,121,1

2,9100
21,1С

0,41

0 
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Так как значения логарифмов имеют отрицательные значения расстояния 

ХНКПР, YНКПР и ZНКПР принимаются равными 0, соответственно, коэффициент 

участия паров ЛВЖ во взрыве Z и избыточное давление взрыва ΔP также равны 0. 

Так как избыточное давление взрыва при разгерметизации емкости со 

спиртосодержащей жидкостью (содержание этанола 24%) объемом 50000,0 л не 

превышает 5 кПа, помещение бродильного отделения (S=304,6 м
2
) не относится к 

категории Б по взрывопожарной опасности. 

Определим пожарную нагрузку Q и удельную пожарную нагрузку g для 

помещения: 
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Q = 117750,0×5,7+549500,0×4,3 = 671175,0+2362850,0 = 3034025,0 МДж; 

g = Q/S = 3034025,0/304,6
1
 = 9960,7 МДж/м

2
. 

1
 – согласно п. 5.3.3 [7] (примечание к формуле 13). 

По полученному значению удельной пожарной нагрузки помещение 

бродильного отделения (S=304,6 м
2
) согласно таблице 2 [7] соответствует 

категории В1 по пожарной опасности.  

 

3.4.64. Фильтрационное отделение (S=253,2 м
2
) 

В помещении размещены 9 емкостей со спиртосодержащей жидкостью 

объемами 12800,0 л, 5900,0 л, 12900,0 л (содержание этанола 45-55%), 3×2100,0 л, 

3×2000,0 л (содержание этанола 18%). 

По результатам сопоставления характеристик веществ, обращающихся в 

помещении можно сделать заключение, что помещение может относиться к 

категориям А или В (В1 – В4) по пожарной опасности. За критерий при отнесении 

помещения к какой-либо из указанных категорий, принимается значение 

избыточного давления взрыва. В случае, если избыточное давление взрыва 

превышает 5 кПа, помещение необходимо отнести к взрывопожароопасной 

категории А, если давление взрыва не превышает 5 кПа производится проверка 

принадлежности помещения к категориям В1 – В4 по пожарной опасности на 

основании значения удельной пожарной нагрузки. 

Свободный объем помещения Vсв = 0,8×2532,0 = 2025,6 м
3
.  

Обоснование расчетного варианта аварии. 

При определении избыточного давления взрыва в качестве расчетного 

варианта аварии принимается условие – разгерметизация максимальной 

единичной емкости со спиртосодержащей жидкостью объемом 12900,0 л 

(содержание этанола 55%) с последующим разливом ЛВЖ на пол помещения. 

Происходит испарение этилового спирта с поверхности пола. За расчетную 

температуру принимается максимальная абсолютная температура воздуха 

согласно [12] tp = 35 °С. Плотность паров этанола  при tp = 35°С: 

ρгп = 46,07/[22,413(1+0,00367×35)] = 1,82 кг/м
3
 

Длительность испарения Т =3600 с. 

Давление насыщенных паров этанола при расчетной температуре составит: 

РН = 10 35125,252

508,1918
81158,7


  = 13,48 кПа. 

Согласно закону Рауля о том, что давление пара компонента над раствором 

меньше давления пара над чистым веществом и пропорционально мольной доле 

этого вещества в растворе, определим давление насыщенных паров этанола над 

55% раствором. 

Массовая доля этанола в 55%-растворе (об.) с учетом плотности 

компонентов составляет 0,43, тогда отношение мольных долей воды и этанола 

в растворе составит: 
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3:1
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Следовательно, давление насыщенного пара этанола над 55%-раствором 

в 3 раза меньше, чем над чистым веществом и составит 4,49 кПа. 

Интенсивность испарения W при  = 1 (в помещении отсутствует 

аварийная вентиляция) будет равна: 

W = 10
-6

×1× 07,46 ×4,49 = 3,048×10
-5

 кг/ (м
2
·с), 

Поскольку 1 л раствора содержит менее 70% этанола, площадь розлива 

принимаем равной 0,5 м
2
×л

-1
. 

Масса паров ЛВЖ, поступивших в помещение, составит: 

m = 3,048×10
-5

×253,2×3600 = 27,8 кг 

Значение стехиометрической концентрации Сст  составит: 

0,34,841

100
ССТ


 = 6,44 %, 

 =2,0 + 
2

1

4

06



=3,0. 

Определение коэффициента участия горючего во взрыве Z проводим в 

соответствии с [7, приложения Б].  

Средняя концентрация паров этанола в помещении Сср составит: 

Сср= 
6,202582,1

8,27100




 =0,75 % (об.). 

Сср = 0,75% (об.)<0,5×СНКПР = 0,5×3,6 = 1,8 % (об.) – условие выполняется, 

значение коэффициента Z участия горючих паров ненагретых ЛВЖ во взрыве 

определяется расчетным методом.  

Сн = 100×4,49/101 = 4,44 

(ооб. %14,2
6,202582,144,4

8,27100
44,4С

0,41

0 
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Так как значения логарифмов имеют отрицательные значения расстояния 

ХНКПР, YНКПР и ZНКПР принимаются равными 0, соответственно, коэффициент 
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участия паров ЛВЖ во взрыве Z и избыточное давление взрыва ΔP также равны 0. 

Так как избыточное давление взрыва при разгерметизации емкости со 

спиртосодержащей жидкостью (содержание этанола 55%) объемом 12900,0 л не 

превышает 5 кПа, помещение фильтрационного отделения (S=253,2 м
2
) не 

относится к категории А по взрывопожарной опасности. 

Определим пожарную нагрузку Q и удельную пожарную нагрузку g для 

помещения: 

Q = 24806,0×16,8+9655,5×5,5 = 416740,8+53105,3 = 469846,1 МДж; 

g = Q/S = 469846,1/253,2
1
 = 1855,6 МДж/м

2
. 

1
 – согласно п. 5.3.3 [7] (примечание к формуле 13). 

По полученному значению удельной пожарной нагрузки помещение 

фильтрационного отделения (S=253,2 м
2
) согласно таблице 2 [7] соответствует 

категории В2 по пожарной опасности. С учетом фактического минимального 

расстояния от поверхности пожарной нагрузки до покрытия, равного Н = 3,0 м 

проверяем условие согласно п. 5.3.2 [7]: 

Q  0,64×q т×Н
2
; 

469846,1≥0,64×2200,0×3,0
2
= 12672,0 – условие выполняется. 

Следовательно, по п. 5.3.2 [7] принимаем категорию помещения 

фильтрационного отделения (S=253,2 м
2
) – В1 по пожарной опасности. 

 

3.4.65. Приемное отделение (S=84,5 м
2
) 

В помещении размещены 2 емкости со спиртосодержащей жидкостью 

объемами 24500,0 л, 26200,0 л (содержание этанола 9-13%). 

По результатам сопоставления характеристик веществ, обращающихся в 

помещении можно сделать заключение, что помещение может относиться к 

категориям Б или В (В1 – В4) по пожарной опасности. За критерий при отнесении 

помещения к какой-либо из указанных категорий, принимается значение 

избыточного давления взрыва. В случае, если избыточное давление взрыва 

превышает 5 кПа, помещение необходимо отнести к взрывопожароопасной 

категории Б, если давление взрыва не превышает 5 кПа производится проверка 

принадлежности помещения к категориям В1 – В4 по пожарной опасности на 

основании значения удельной пожарной нагрузки. 

Свободный объем помещения Vсв = 0,8×595,7 = 476,6 м
3
.  

Обоснование расчетного варианта аварии. 

При определении избыточного давления взрыва в качестве расчетного 

варианта аварии принимается условие – разгерметизация максимальной 

единичной емкости со спиртосодержащей жидкостью объемом 26200,0 л 

(содержание этанола 13%) с последующим разливом ЛВЖ на пол помещения. 

Происходит испарение этилового спирта с поверхности пола. За расчетную 

температуру принимается максимальная абсолютная температура воздуха 

согласно [12] tp = 35 °С. Плотность паров этанола  при tp = 35°С: 

ρгп = 46,07/[22,413(1+0,00367×35)] = 1,82 кг/м
3
 

Длительность испарения Т =3600 с. 

Давление насыщенных паров этанола при расчетной температуре составит: 
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РН = 10 35125,252

508,1918
81158,7


  = 13,48 кПа. 

Согласно закону Рауля о том, что давление пара компонента над раствором 

меньше давления пара над чистым веществом и пропорционально мольной доле 

этого вещества в растворе, определим давление насыщенных паров этанола над 

13% раствором. 

Массовая доля этанола в 13%-растворе (об.) с учетом плотности 

компонентов составляет 0,1, тогда отношение мольных долей воды и этанола 

в растворе составит: 

22:1

18

0,9

46,07

0,1
18

0,9

:

18

0,9

46,07

0,1

46,07

0,1

М

η

М

η

М

η

:

М

η

М

η

М

η

η:η

в

масс

в

эт

масс

эт

в

масс

в

в

масс

в

эт

масс

эт

эт

масс

эт

моль

в

моль

эт 








 

Следовательно, давление насыщенного пара этанола над 13%-раствором 

в 22 раза меньше, чем над чистым веществом и составит 0,6 кПа. 

Интенсивность испарения W при  = 1 (в помещении отсутствует 

аварийная вентиляция) будет равна: 

W = 10
-6

×1× 07,46 ×0,6 = 4,1×10
-6

 кг/ (м
2
·с), 

Поскольку 1 л раствора содержит менее 70% этанола, площадь розлива 

принимаем равной 0,5 м
2
×л

-1
. 

Масса паров ЛВЖ, поступивших в помещение, составит: 

m = 4,1×10
-6

×84,5×3600 = 1,2 кг 

Значение стехиометрической концентрации Сст  составит: 

0,34,841

100
ССТ


 = 6,44 %, 

 =2,0 + 
2

1

4

06



=3,0. 

Определение коэффициента участия горючего во взрыве Z проводим в 

соответствии с [7, приложения Б].  

Средняя концентрация паров этанола в помещении Сср составит: 

Сср= 
6,47682,1

2,1100




 =0,13 % (об.). 

Сср = 0,13% (об.)<0,5×СНКПР = 0,5×3,6 = 1,8 % (об.) – условие выполняется, 

значение коэффициента Z участия горючих паров ненагретых ЛВЖ во взрыве 

определяется расчетным методом.  

Сн = 100×0,6/101 = 0,59 

(ооб. %33,0
6,47682,159,0

2,1100
59,0С

0,41

0 
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Так как значения логарифмов имеют отрицательные значения расстояния 

ХНКПР, YНКПР и ZНКПР принимаются равными 0, соответственно, коэффициент 

участия паров ЛВЖ во взрыве Z и избыточное давление взрыва ΔP также равны 0. 

Так как избыточное давление взрыва при разгерметизации емкости со 

спиртосодержащей жидкостью (содержание этанола 13%) объемом 26200,0 л не 

превышает 5 кПа, помещение приемного отделения (S=84,5 м
2
) не относится к 

категории Б по взрывопожарной опасности. 

Определим пожарную нагрузку Q и удельную пожарную нагрузку g для 

помещения: 

Q = 39799,5×2,64 = 105069,4 МДж; 

g = Q/S = 105069,4/84,5
1
 = 1243,4 МДж/м

2
. 

1
 – согласно п. 5.3.3 [7] (примечание к формуле 13). 

По полученному значению удельной пожарной нагрузки помещение 

приемного отделения (S=84,5 м
2
) согласно таблице 2 [7] соответствует категории 

В3 по пожарной опасности. С учетом фактического минимального расстояния от 

поверхности пожарной нагрузки до покрытия, равного Н = 2,0 м проверяем 

условие согласно п. 5.3.2 [7]: 

Q  0,64×q т×Н
2
; 

105069,4≥0,64×1400,0×2,0
2
= 3584,0 – условие выполняется. 

Следовательно, по п. 5.3.2 [7] принимаем категорию помещения приемного 

отделения (S=84,5 м
2
) – В2 по пожарной опасности. 

 

3.4.66. Отделение хранения соков (S=280,2 м
2
) 

В помещении размещены 24 емкости со спиртосодержащей жидкостью 

объемами 6×22000,0 л, 13×14500,0 л, 5×5800,0 л (содержание этанола 25%). 

По результатам сопоставления характеристик веществ, обращающихся в 

помещении можно сделать заключение, что помещение может относиться к 

категориям Б или В (В1 – В4) по пожарной опасности. За критерий при отнесении 

помещения к какой-либо из указанных категорий, принимается значение 

избыточного давления взрыва. В случае, если избыточное давление взрыва 

превышает 5 кПа, помещение необходимо отнести к взрывопожароопасной 

категории Б, если давление взрыва не превышает 5 кПа производится проверка 

принадлежности помещения к категориям В1 – В4 по пожарной опасности на 

основании значения удельной пожарной нагрузки. 

Свободный объем помещения Vсв = 0,8×2802,0 = 2241,6 м
3
.  

Обоснование расчетного варианта аварии. 
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При определении избыточного давления взрыва в качестве расчетного 

варианта аварии принимается условие – разгерметизация максимальной 

единичной емкости со спиртосодержащей жидкостью объемом 22000,0 л 

(содержание этанола 25%) с последующим разливом ЛВЖ на пол помещения. 

Происходит испарение этилового спирта с поверхности пола. За расчетную 

температуру принимается максимальная абсолютная температура воздуха 

согласно [12] tp = 35 °С. Плотность паров этанола  при tp = 35°С: 

ρгп = 46,07/[22,413(1+0,00367×35)] = 1,82 кг/м
3
 

Длительность испарения Т =3600 с. 

Давление насыщенных паров этанола при расчетной температуре составит: 

РН = 10 35125,252

508,1918
81158,7


  = 13,48 кПа. 

Согласно закону Рауля о том, что давление пара компонента над раствором 

меньше давления пара над чистым веществом и пропорционально мольной доле 

этого вещества в растворе, определим давление насыщенных паров этанола над 

25% раствором. 

Массовая доля этанола в 25%-растворе (об.) с учетом плотности 

компонентов составляет 0,19, тогда отношение мольных долей воды и этанола 

в растворе составит: 
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Следовательно, давление насыщенного пара этанола над 25%-раствором 

в 11 раз меньше, чем над чистым веществом и составит 1,23 кПа. 

Интенсивность испарения W при  = 1 (в помещении отсутствует 

аварийная вентиляция) будет равна: 

W = 10
-6

×1× 07,46 ×1,23 = 8,35×10
-6

 кг/ (м
2
·с), 

Поскольку 1 л раствора содержит менее 70% этанола, площадь розлива 

принимаем равной 0,5 м
2
×л

-1
. 

Масса паров ЛВЖ, поступивших в помещение, составит: 

m = 8,35×10
-6

×280,2×3600 = 8,4 кг 

Значение стехиометрической концентрации Сст  составит: 

0,34,841

100
ССТ


 = 6,44 %, 

 =2,0 + 
2

1

4

06



=3,0. 

Определение коэффициента участия горючего во взрыве Z проводим в 

соответствии с [7, приложения Б].  

Средняя концентрация паров этанола в помещении Сср составит: 
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Сср= 
6,224182,1

4,8100




 =0,2 % (об.). 

Сср = 0,2% (об.)<0,5×СНКПР = 0,5×3,6 = 1,8 % (об.) – условие выполняется, 

значение коэффициента Z участия горючих паров ненагретых ЛВЖ во взрыве 

определяется расчетным методом.  

Сн = 100×1,23/101 = 1,2 

(ооб. %58,0
6,224182,12,1

4,8100
2,1С

0,41
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Так как значения логарифмов имеют отрицательные значения расстояния 

ХНКПР, YНКПР и ZНКПР принимаются равными 0, соответственно, коэффициент 

участия паров ЛВЖ во взрыве Z и избыточное давление взрыва ΔP также равны 0. 

Так как избыточное давление взрыва при разгерметизации емкости со 

спиртосодержащей жидкостью (содержание этанола 25%) объемом 22000,0 л не 

превышает 5 кПа, помещение отделения хранения соков (S=280,2 м
2
) не 

относится к категории Б по взрывопожарной опасности. 

Определим пожарную нагрузку Q и удельную пожарную нагрузку g для 

помещения: 

Q = 274357,5×7,6 = 2085117,0 МДж; 

g = Q/S = 2085117,0/280,2
1
 = 7441,5 МДж/м

2
. 

1
 – согласно п. 5.3.3 [7] (примечание к формуле 13). 

По полученному значению удельной пожарной нагрузки помещение 

отделения хранения соков (S=280,2 м
2
) согласно таблице 2 [7] соответствует 

категории В1 по пожарной опасности.  

 

3.4.67. Отделение хранения виноградных вин (S=45,7 м
2
) 

В помещении размещена емкость со спиртосодержащей жидкостью 

объемом 53000,0 л (содержание этанола 9-13%). 

По результатам сопоставления характеристик веществ, обращающихся в 

помещении можно сделать заключение, что помещение может относиться к 

категориям Б или В (В1 – В4) по пожарной опасности. За критерий при отнесении 

помещения к какой-либо из указанных категорий, принимается значение 

избыточного давления взрыва. В случае, если избыточное давление взрыва 

превышает 5 кПа, помещение необходимо отнести к взрывопожароопасной 

категории Б, если давление взрыва не превышает 5 кПа производится проверка 
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принадлежности помещения к категориям В1 – В4 по пожарной опасности на 

основании значения удельной пожарной нагрузки. 

Свободный объем помещения Vсв = 0,8×457,0 = 365,6 м
3
.  

Обоснование расчетного варианта аварии. 

При определении избыточного давления взрыва в качестве расчетного 

варианта аварии принимается условие – разгерметизация максимальной 

единичной емкости со спиртосодержащей жидкостью объемом 53000,0 л 

(содержание этанола 13%) с последующим разливом ЛВЖ на пол помещения. 

Происходит испарение этилового спирта с поверхности пола. За расчетную 

температуру принимается максимальная абсолютная температура воздуха 

согласно [12] tp = 35 °С. Плотность паров этанола  при tp = 35°С: 

ρгп = 46,07/[22,413(1+0,00367×35)] = 1,82 кг/м
3
 

Длительность испарения Т =3600 с. 

Давление насыщенных паров этанола при расчетной температуре составит: 

РН = 10 35125,252

508,1918
81158,7


  = 13,48 кПа. 

Согласно закону Рауля о том, что давление пара компонента над раствором 

меньше давления пара над чистым веществом и пропорционально мольной доле 

этого вещества в растворе, определим давление насыщенных паров этанола над 

13% раствором. 

Массовая доля этанола в 13%-растворе (об.) с учетом плотности 

компонентов составляет 0,1, тогда отношение мольных долей воды и этанола 

в растворе составит: 
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Следовательно, давление насыщенного пара этанола над 13%-раствором 

в 22 раза меньше, чем над чистым веществом и составит 0,6 кПа. 

Интенсивность испарения W при  = 1 (в помещении отсутствует 

аварийная вентиляция) будет равна: 

W = 10
-6

×1× 07,46 ×0,6 = 4,1×10
-6

 кг/ (м
2
·с), 

Поскольку 1 л раствора содержит менее 70% этанола, площадь розлива 

принимаем равной 0,5 м
2
×л

-1
. 

Масса паров ЛВЖ, поступивших в помещение, составит: 

m = 4,1×10
-6

×45,7×3600 = 0,67 кг 

Значение стехиометрической концентрации Сст  составит: 

0,34,841

100
ССТ


 = 6,44 %, 
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 =2,0 + 
2

1

4

06



=3,0. 

Определение коэффициента участия горючего во взрыве Z проводим в 

соответствии с [7, приложения Б].  

Средняя концентрация паров этанола в помещении Сср составит: 

Сср= 
6,36582,1

67,0100




 =0,1 % (об.). 

Сср = 0,1% (об.)<0,5×СНКПР = 0,5×3,6 = 1,8 % (об.) – условие выполняется, 

значение коэффициента Z участия горючих паров ненагретых ЛВЖ во взрыве 

определяется расчетным методом.  

Сн = 100×0,6/101 = 0,59 

(ооб. %29,0
6,36582,159,0

67,0100
59,0С

0,41
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Так как значения логарифмов имеют отрицательные значения расстояния 

ХНКПР, YНКПР и ZНКПР принимаются равными 0, соответственно, коэффициент 

участия паров ЛВЖ во взрыве Z и избыточное давление взрыва ΔP также равны 0. 

Так как избыточное давление взрыва при разгерметизации емкости со 

спиртосодержащей жидкостью (содержание этанола 13%) объемом 53000,0 л не 

превышает 5 кПа, помещение отделения хранения виноградных вин (S=45,7 м
2
) 

не относится к категории Б по взрывопожарной опасности. 

Определим пожарную нагрузку Q и удельную пожарную нагрузку g для 

помещения: 

Q = 41605,0×2,64 = 109837,2 МДж; 

g = Q/S = 109837,2/45,7
1
 = 2403,4 МДж/м

2
. 

1
 – согласно п. 5.3.3 [7] (примечание к формуле 13). 

По полученному значению удельной пожарной нагрузки помещение 

отделения хранения виноградных вин (S=45,7 м
2
) согласно таблице 2 [7] 

соответствует категории В1 по пожарной опасности.  

 

3.4.68. Купажное отделение виноградных вин (S=31,1 м
2
) 

В помещении размещены 3 емкости со спиртосодержащей жидкостью 

объемами 10000,0 л, 5000,0 л, 2000,0 л (содержание этанола 9-13%). 

По результатам сопоставления характеристик веществ, обращающихся в 

помещении можно сделать заключение, что помещение может относиться к 
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категориям Б или В (В1 – В4) по пожарной опасности. За критерий при отнесении 

помещения к какой-либо из указанных категорий, принимается значение 

избыточного давления взрыва. В случае, если избыточное давление взрыва 

превышает 5 кПа, помещение необходимо отнести к взрывопожароопасной 

категории Б, если давление взрыва не превышает 5 кПа производится проверка 

принадлежности помещения к категориям В1 – В4 по пожарной опасности на 

основании значения удельной пожарной нагрузки. 

Свободный объем помещения Vсв = 0,8×311,0 = 248,8 м
3
.  

Обоснование расчетного варианта аварии. 

При определении избыточного давления взрыва в качестве расчетного 

варианта аварии принимается условие – разгерметизация максимальной 

единичной емкости со спиртосодержащей жидкостью объемом 10000,0 л 

(содержание этанола 13%) с последующим разливом ЛВЖ на пол помещения. 

Происходит испарение этилового спирта с поверхности пола. За расчетную 

температуру принимается максимальная абсолютная температура воздуха 

согласно [12] tp = 35 °С. Плотность паров этанола  при tp = 35°С: 

ρгп = 46,07/[22,413(1+0,00367×35)] = 1,82 кг/м
3
 

Длительность испарения Т =3600 с. 

Давление насыщенных паров этанола при расчетной температуре составит: 

РН = 10 35125,252

508,1918
81158,7


  = 13,48 кПа. 

Согласно закону Рауля о том, что давление пара компонента над раствором 

меньше давления пара над чистым веществом и пропорционально мольной доле 

этого вещества в растворе, определим давление насыщенных паров этанола над 

13% раствором. 

Массовая доля этанола в 13%-растворе (об.) с учетом плотности 

компонентов составляет 0,1, тогда отношение мольных долей воды и этанола 

в растворе составит: 
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Следовательно, давление насыщенного пара этанола над 13%-раствором 

в 22 раза меньше, чем над чистым веществом и составит 0,6 кПа. 

Интенсивность испарения W при  = 1 (в помещении отсутствует 

аварийная вентиляция) будет равна: 

W = 10
-6

×1× 07,46 ×0,6 = 4,1×10
-6

 кг/ (м
2
·с), 

Поскольку 1 л раствора содержит менее 70% этанола, площадь розлива 

принимаем равной 0,5 м
2
×л

-1
. 

Масса паров ЛВЖ, поступивших в помещение, составит: 

m = 4,1×10
-6

×31,1×3600 = 0,45 кг 
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Значение стехиометрической концентрации Сст  составит: 

0,34,841

100
ССТ


 = 6,44 %, 

 =2,0 + 
2

1

4

06



=3,0. 

Определение коэффициента участия горючего во взрыве Z проводим в 

соответствии с [7, приложения Б].  

Средняя концентрация паров этанола в помещении Сср составит: 

Сср= 
8,24882,1

45,0100




 =0,099 % (об.). 

Сср = 0,099% (об.)<0,5×СНКПР = 0,5×3,6 = 1,8 % (об.) – условие 

выполняется, значение коэффициента Z участия горючих паров ненагретых ЛВЖ 

во взрыве определяется расчетным методом.  

Сн = 100×0,6/101 = 0,59 

(ооб. %28,0
8,24882,159,0

45,0100
59,0С

0,41
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Так как значения логарифмов имеют отрицательные значения расстояния 

ХНКПР, YНКПР и ZНКПР принимаются равными 0, соответственно, коэффициент 

участия паров ЛВЖ во взрыве Z и избыточное давление взрыва ΔP также равны 0. 

Так как избыточное давление взрыва при разгерметизации емкости со 

спиртосодержащей жидкостью (содержание этанола 13%) объемом 10000,0 л не 

превышает 5 кПа, помещение купажного отделения виноградных вин (S=31,1 м
2
) 

не относится к категории Б по взрывопожарной опасности. 

Определим пожарную нагрузку Q и удельную пожарную нагрузку g для 

помещения: 

Q = 13345,0×2,64 = 35230,8 МДж; 

g = Q/S = 35230,8/31,1
1
 = 1132,8 МДж/м

2
. 

1
 – согласно п. 5.3.3 [7] (примечание к формуле 13). 

По полученному значению удельной пожарной нагрузки помещение 

купажного отделения виноградных вин (S=31,1 м
2
) согласно таблице 2 [7] 

соответствует категории В3 по пожарной опасности. С учетом фактического 

минимального расстояния от поверхности пожарной нагрузки до покрытия, 

равного Н = 3,0 м проверяем условие согласно п. 5.3.2 [7]: 

Q  0,64×q т×Н
2
; 
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35230,8≥0,64×1400,0×3,0
2
= 8064,0 – условие выполняется. 

Следовательно, по п. 5.3.2 [7] принимаем категорию помещения купажного 

отделения виноградных вин (S=31,1 м
2
) – В2 по пожарной опасности. 

 

3.4.69. Кладовая хранения материалов (S=18,8 м
2
) 

Полимеры, желатин, 

древесина, картон

 
В пределах помещения располагается 1 участок пожарной нагрузки 

площадью 5,0 м
2
, на котором может находиться до 50,0 кг полимеров, 2,0 кг 

картона (бумаги), 20,0 кг желатина, 10,0 кг древесины. 

В целях определения наиболее неблагоприятного в отношении пожара 

периода (п. 4.2 [7]) на основании анализа физико-химических свойств 

обращающихся веществ и материалов установлено, что в объеме помещения 

присутствуют твердые горючие и негорючие вещества и материалы. 

По результатам сопоставления характеристик веществ, обращающихся на 

участке, можно сделать заключение, что помещение может относиться к 

категории В (В1 – В4) по пожарной опасности. За критерий, при отнесении 

помещений к какой-либо из указанных категорий, принимается значение 

удельной пожарной нагрузки на участках ее размещения. 

Определим пожарную нагрузку Q и удельную пожарную нагрузку g для 

помещения: 

Q = 50,0×45,6+20,0×14,6+10,0×13,8+2,0×13,4 = 2280,0+292,0+138,0+26,8 = 

= 2736,8 МДж; 

g = Q/S = 2736,8/10,0
1
 = 273,7 МДж/м

2
.  

1
 – согласно п. 5.3.3 [7] (примечание к формуле 13). 

По полученному значению удельной пожарной нагрузки помещение 

кладовой вспомогательных материалов (S=18,8 м
2
) согласно таблице 2 [7] 

соответствует категории В3 по пожарной опасности. С учетом фактического 

минимального расстояния от поверхности пожарной нагрузки до покрытия, 

равного Н = 2,5 м проверяем условие согласно п. 5.3.2 [7]: 

Q  0,64×q т×Н
2
; 

2736,8≥0,64×1400,0×2,5
2
= 5600,0 – условие не выполняется. 

Следовательно, по п. 5.3.2 [7] принимаем категорию помещения кладовой 

вспомогательных материалов (S=18,8 м
2
) – В3 по пожарной опасности. 
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3.4.70. Отделение хранения виноградных вин в бочонках кег 

(S=33,5 м
2
) 

В помещении размещены 120 бочонков кег со спиртосодержащей 

жидкостью объемами 120×30,0 л (содержание этанола 9-13%), 200,0 кг 

древесины. 

По результатам сопоставления характеристик веществ, обращающихся в 

помещении можно сделать заключение, что помещение может относиться к 

категориям Б или В (В1 – В4) по пожарной опасности. За критерий при отнесении 

помещения к какой-либо из указанных категорий, принимается значение 

избыточного давления взрыва. В случае, если избыточное давление взрыва 

превышает 5 кПа, помещение необходимо отнести к взрывопожароопасной 

категории Б, если давление взрыва не превышает 5 кПа производится проверка 

принадлежности помещения к категориям В1 – В4 по пожарной опасности на 

основании значения удельной пожарной нагрузки. 

Свободный объем помещения Vсв = 0,8×147,4 = 94,3 м
3
.  

Обоснование расчетного варианта аварии. 

При определении избыточного давления взрыва в качестве расчетного 

варианта аварии принимается условие – разгерметизация максимальной 

единичной емкости со спиртосодержащей жидкостью объемом 30,0 л 

(содержание этанола 13%) с последующим разливом ЛВЖ на пол помещения. 

Происходит испарение этилового спирта с поверхности пола. За расчетную 

температуру принимается максимальная абсолютная температура воздуха 

согласно [12] tp = 35 °С. Плотность паров этанола  при tp = 35°С: 

ρгп = 46,07/[22,413(1+0,00367×35)] = 1,82 кг/м
3
 

Длительность испарения Т =3600 с. 

Давление насыщенных паров этанола при расчетной температуре составит: 

РН = 10 35125,252

508,1918
81158,7


  = 13,48 кПа. 

Согласно закону Рауля о том, что давление пара компонента над раствором 

меньше давления пара над чистым веществом и пропорционально мольной доле 

этого вещества в растворе, определим давление насыщенных паров этанола над 

13% раствором. 

Массовая доля этанола в 13%-растворе (об.) с учетом плотности 

компонентов составляет 0,1, тогда отношение мольных долей воды и этанола 

в растворе составит: 
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Следовательно, давление насыщенного пара этанола над 13%-раствором 

в 22 раза меньше, чем над чистым веществом и составит 0,6 кПа. 

Интенсивность испарения W при  = 1 (в помещении отсутствует 

аварийная вентиляция) будет равна: 
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W = 10
-6

×1× 07,46 ×0,6 = 4,1×10
-6

 кг/ (м
2
·с), 

Поскольку 1 л раствора содержит менее 70% этанола, площадь розлива 

принимаем равной 0,5 м
2
×л

-1
. 

Масса паров ЛВЖ, поступивших в помещение, составит: 

m = 4,1×10
-6

×15,0×3600 = 0,22 кг 

Значение стехиометрической концентрации Сст  составит: 

0,34,841

100
ССТ


 = 6,44 %, 

 =2,0 + 
2

1

4

06



=3,0. 

Определение коэффициента участия горючего во взрыве Z проводим в 

соответствии с [7, приложения Б].  

Средняя концентрация паров этанола в помещении Сср составит: 

Сср= 
3,9482,1

22,0100




 =0,13 % (об.). 

Сср = 0,13% (об.)<0,5×СНКПР = 0,5×3,6 = 1,8 % (об.) – условие выполняется, 

значение коэффициента Z участия горючих паров ненагретых ЛВЖ во взрыве 

определяется расчетным методом.  

Сн = 100×0,6/101 = 0,59 

(ооб. %31,0
3,9482,159,0

22,0100
59,0С

0,41

0 
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Так как значения логарифмов имеют отрицательные значения расстояния 

ХНКПР, YНКПР и ZНКПР принимаются равными 0, соответственно, коэффициент 

участия паров ЛВЖ во взрыве Z и избыточное давление взрыва ΔP также равны 0. 

Так как избыточное давление взрыва при разгерметизации емкости со 

спиртосодержащей жидкостью (содержание этанола 13%) объемом 30,0 л не 

превышает 5 кПа, помещение отделения хранения вин в бочонках кег (S=33,5 м
2
) 

не относится к категории Б по взрывопожарной опасности. 

Определим пожарную нагрузку Q и удельную пожарную нагрузку g для 

помещения: 

Q = 2826,0×2,64+200,0×13,8 = 7460,6+2760,0 = 10220,6 МДж; 

g = Q/S = 10220,6/33,5
1
 = 305,1 МДж/м

2
. 

1
 – согласно п. 5.3.3 [7] (примечание к формуле 13). 
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По полученному значению удельной пожарной нагрузки помещение 

отделения хранения вин в бочонках кег (S=33,5 м
2
) согласно таблице 2 [7] 

соответствует категории В3 по пожарной опасности. С учетом фактического 

минимального расстояния от поверхности пожарной нагрузки до покрытия, 

равного Н = 3,0 м проверяем условие согласно п. 5.3.2 [7]: 

Q  0,64×q т×Н
2
; 

10220,6≥0,64×1400,0×3,0
2
= 8064,0 – условие выполняется. 

Следовательно, по п. 5.3.2 [7] принимаем категорию помещения отделения 

хранения вин в бочонках кег (S=33,5 м
2
) – В2 по пожарной опасности. 

 

3.4.71. Отделение хранения виноградных вин (S=32,9 м
2
) 

В помещении размещена 1 емкость со спиртосодержащей жидкостью 

объемом 53000,0 л (содержание этанола 9-13%). 

По результатам сопоставления характеристик веществ, обращающихся в 

помещении можно сделать заключение, что помещение может относиться к 

категориям Б или В (В1 – В4) по пожарной опасности. За критерий при отнесении 

помещения к какой-либо из указанных категорий, принимается значение 

избыточного давления взрыва. В случае, если избыточное давление взрыва 

превышает 5 кПа, помещение необходимо отнести к взрывопожароопасной 

категории Б, если давление взрыва не превышает 5 кПа производится проверка 

принадлежности помещения к категориям В1 – В4 по пожарной опасности на 

основании значения удельной пожарной нагрузки. 

Свободный объем помещения Vсв = 0,8×144,8 = 115,8 м
3
.  

Обоснование расчетного варианта аварии. 

При определении избыточного давления взрыва в качестве расчетного 

варианта аварии принимается условие – разгерметизация максимальной 

единичной емкости со спиртосодержащей жидкостью объемом 53000,0 л 

(содержание этанола 13%) с последующим разливом ЛВЖ на пол помещения. 

Происходит испарение этилового спирта с поверхности пола. За расчетную 

температуру принимается максимальная абсолютная температура воздуха 

согласно [12] tp = 35 °С. Плотность паров этанола  при tp = 35°С: 

ρгп = 46,07/[22,413(1+0,00367×35)] = 1,82 кг/м
3
 

Длительность испарения Т =3600 с. 

Давление насыщенных паров этанола при расчетной температуре составит: 

РН = 10 35125,252

508,1918
81158,7


  = 13,48 кПа. 

Согласно закону Рауля о том, что давление пара компонента над раствором 

меньше давления пара над чистым веществом и пропорционально мольной доле 

этого вещества в растворе, определим давление насыщенных паров этанола над 

13% раствором. 

Массовая доля этанола в 13%-растворе (об.) с учетом плотности 

компонентов составляет 0,1, тогда отношение мольных долей воды и этанола 

в растворе составит: 
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Следовательно, давление насыщенного пара этанола над 13%-раствором 

в 22 раза меньше, чем над чистым веществом и составит 0,6 кПа. 

Интенсивность испарения W при  = 1 (в помещении отсутствует 

аварийная вентиляция) будет равна: 

W = 10
-6

×1× 07,46 ×0,6 = 4,1×10
-6

 кг/ (м
2
·с), 

Поскольку 1 л раствора содержит менее 70% этанола, площадь розлива 

принимаем равной 0,5 м
2
×л

-1
. 

Масса паров ЛВЖ, поступивших в помещение, составит: 

m = 4,1×10
-6

×32,9×3600 = 0,48 кг 

Значение стехиометрической концентрации Сст  составит: 

0,34,841

100
ССТ


 = 6,44 %, 

 =2,0 + 
2

1

4

06



=3,0. 

Определение коэффициента участия горючего во взрыве Z проводим в 

соответствии с [7, приложения Б].  

Средняя концентрация паров этанола в помещении Сср составит: 

Сср= 
8,11582,1

48,0100




 =0,23 % (об.). 

Сср = 0,23% (об.)<0,5×СНКПР = 0,5×3,6 = 1,8 % (об.) – условие выполняется, 

значение коэффициента Z участия горючих паров ненагретых ЛВЖ во взрыве 

определяется расчетным методом.  

Сн = 100×0,6/101 = 0,59 

(ооб. %39,0
8,11582,159,0

48,0100
59,0С

0,41

0 
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Так как значения логарифмов имеют отрицательные значения расстояния 

ХНКПР, YНКПР и ZНКПР принимаются равными 0, соответственно, коэффициент 
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участия паров ЛВЖ во взрыве Z и избыточное давление взрыва ΔP также равны 0. 

Так как избыточное давление взрыва при разгерметизации емкости со 

спиртосодержащей жидкостью (содержание этанола 13%) объемом 53000,0 л не 

превышает 5 кПа, помещение отделения хранения виноградных вин (S=32,9 м
2
) 

не относится к категории Б по взрывопожарной опасности. 

Определим пожарную нагрузку Q и удельную пожарную нагрузку g для 

помещения: 

Q = 41605,0×2,64 = 109837,2 МДж; 

g = Q/S = 109837,2/32,9
1
 = 3338,5 МДж/м

2
. 

1
 – согласно п. 5.3.3 [7] (примечание к формуле 13). 

По полученному значению удельной пожарной нагрузки помещение 

отделения хранения виноградных вин (S=32,9 м
2
) согласно таблице 2 [7] 

соответствует категории В1 по пожарной опасности.  

 

3.4.72. Отделение хранения соков (S=270,8 м
2
) 

В помещении размещены 17 емкостей со спиртосодержащей жидкостью 

объемами 17×50000,0 л (содержание этанола 18%). 

По результатам сопоставления характеристик веществ, обращающихся в 

помещении можно сделать заключение, что помещение может относиться к 

категориям Б или В (В1 – В4) по пожарной опасности. За критерий при отнесении 

помещения к какой-либо из указанных категорий, принимается значение 

избыточного давления взрыва. В случае, если избыточное давление взрыва 

превышает 5 кПа, помещение необходимо отнести к взрывопожароопасной 

категории Б, если давление взрыва не превышает 5 кПа производится проверка 

принадлежности помещения к категориям В1 – В4 по пожарной опасности на 

основании значения удельной пожарной нагрузки. 

Свободный объем помещения Vсв = 0,8×2572,6 = 2058,1 м
3
.  

Обоснование расчетного варианта аварии. 

При определении избыточного давления взрыва в качестве расчетного 

варианта аварии принимается условие – разгерметизация максимальной 

единичной емкости со спиртосодержащей жидкостью объемом 50000,0 л 

(содержание этанола 18%) с последующим разливом ЛВЖ на пол помещения. 

Происходит испарение этилового спирта с поверхности пола. За расчетную 

температуру принимается максимальная абсолютная температура воздуха 

согласно [12] tp = 35 °С. Плотность паров этанола  при tp = 35°С: 

ρгп = 46,07/[22,413(1+0,00367×35)] = 1,82 кг/м
3
 

Длительность испарения Т =3600 с. 

Давление насыщенных паров этанола при расчетной температуре составит: 

РН = 10 35125,252

508,1918
81158,7


  = 13,48 кПа. 

Согласно закону Рауля о том, что давление пара компонента над раствором 

меньше давления пара над чистым веществом и пропорционально мольной доле 

этого вещества в растворе, определим давление насыщенных паров этанола над 

18% раствором. 
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Массовая доля этанола в 18%-растворе (об.) с учетом плотности 

компонентов составляет 0,14, тогда отношение мольных долей воды и этанола 

в растворе составит: 

15:1
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Следовательно, давление насыщенного пара этанола над 18%-раствором 

в 15 раз меньше, чем над чистым веществом и составит 0,9 кПа. 

Интенсивность испарения W при  = 1 (в помещении отсутствует 

аварийная вентиляция) будет равна: 

W = 10
-6

×1× 07,46 ×0,9 = 6,1×10
-6

 кг/ (м
2
·с), 

Поскольку 1 л раствора содержит менее 70% этанола, площадь розлива 

принимаем равной 0,5 м
2
×л

-1
. 

Масса паров ЛВЖ, поступивших в помещение, составит: 

m = 6,1×10
-6

×270,8×3600 = 5,9 кг 

Значение стехиометрической концентрации Сст  составит: 

0,34,841

100
ССТ


 = 6,44 %, 

 =2,0 + 
2

1

4

06



=3,0. 

Определение коэффициента участия горючего во взрыве Z проводим в 

соответствии с [7, приложения Б].  

Средняя концентрация паров этанола в помещении Сср составит: 

Сср= 
1,205882,1

9,5100




 =0,16 % (об.). 

Сср = 0,16% (об.)<0,5×СНКПР = 0,5×3,6 = 1,8 % (об.) – условие выполняется, 

значение коэффициента Z участия горючих паров ненагретых ЛВЖ во взрыве 

определяется расчетным методом.  

Сн = 100×0,9/101 = 0,89 

(ооб. %44,0
1,205882,189,0

9,5100
89,0С

0,41

0 
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5,0

нкпр

3,6

44,025,1
ln15,904714,0Z













 
  

Так как значения логарифмов имеют отрицательные значения расстояния 

ХНКПР, YНКПР и ZНКПР принимаются равными 0, соответственно, коэффициент 

участия паров ЛВЖ во взрыве Z и избыточное давление взрыва ΔP также равны 0. 

Так как избыточное давление взрыва при разгерметизации емкости со 

спиртосодержащей жидкостью (содержание этанола 18%) объемом 50000,0 л не 

превышает 5 кПа, помещение отделения хранения соков (S=270,8 м
2
) не 

относится к категории Б по взрывопожарной опасности. 

Определим пожарную нагрузку Q и удельную пожарную нагрузку g для 

помещения: 

Q = 667250,0×5,5 = 3669875,0 МДж; 

g = Q/S = 3669875,0/270,8
1
 = 13551,9 МДж/м

2
. 

1
 – согласно п. 5.3.3 [7] (примечание к формуле 13). 

По полученному значению удельной пожарной нагрузки помещение 

отделения хранения соков (S=270,8 м
2
) согласно таблице 2 [7] соответствует 

категории В1 по пожарной опасности.  

 

3.4.73. Спиртоприемное отделение (S=80,0 м
2
) 

В помещении размещены 2 емкости с этанолом объемами 25818,0 л, 

24098,0 л. 

По результатам сопоставления характеристик веществ, обращающихся в 

помещении можно сделать заключение, что помещение может относиться к 

категориям А или В (В1 – В4) по пожарной опасности. За критерий при отнесении 

помещения к какой-либо из указанных категорий, принимается значение 

избыточного давления взрыва. В случае, если избыточное давление взрыва 

превышает 5 кПа, помещение необходимо отнести к взрывопожароопасной 

категории А, если давление взрыва не превышает 5 кПа производится проверка 

принадлежности помещения к категориям В1 – В4 по пожарной опасности на 

основании значения удельной пожарной нагрузки. 

Свободный объем помещения Vсв = 0,8×720,0 = 576,0 м
3
.  

Обоснование расчетного варианта аварии. 

При определении избыточного давления взрыва в качестве расчетного 

варианта аварии принимается условие – разгерметизация максимальной 

единичной емкости с этанолом объемом 25818,0 л. с последующим разливом 

ЛВЖ на пол помещения. Происходит испарение этилового спирта с поверхности 

пола. За расчетную температуру принимается максимальная абсолютная 

температура воздуха согласно [12] tp = 35 °С. Плотность паров этанола  при tp = 

35°С: 

ρгп = 46,07/[22,413(1+0,00367×35)] = 1,82 кг/м
3
 

Длительность испарения Т =3600 с. 

Давление насыщенных паров этанола при расчетной температуре составит: 
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РН = 10 35125,252

508,1918
81158,7


  = 13,48 кПа. 

Интенсивность испарения W при  = 1 (в помещении отсутствует 

аварийная вентиляция) будет равна: 

W = 10
-6

×1× 07,46 ×13,48 = 9,15×10
-5

 кг/ (м
2
·с), 

Поскольку 1 л раствора содержит более 70% этанола, площадь розлива 

принимаем равной 1,0 м
2
×л

-1
. 

Масса паров ЛВЖ, поступивших в помещение, составит: 

m = 9,15×10
-5

×80,0×3600 = 26,4 кг 

Значение стехиометрической концентрации Сст  составит: 

0,34,841

100
ССТ


 = 6,44 %, 

 =2,0 + 
2

1

4

06



=3,0. 

Определение коэффициента участия горючего во взрыве Z проводим в 

соответствии с [7, приложения Б].  

Средняя концентрация паров этанола в помещении Сср составит: 

Сср= 
0,57682,1

4,26100




 =2,5 % (об.). 

Сср = 2,5% (об.)<0,5×СНКПР = 0,5×3,6 = 1,8 % (об.) – условие не 

выполняется, значение коэффициента Z участия горючих паров ненагретых ЛВЖ 

во взрыве определить расчетным методом не представляется возможным.  

Коэффициент Z принимаем согласно [7, таблица Б2 приложения Б] Z = 0,3. 

Кн – коэффициент, учитывающий негерметичность помещения и 

неадиабатичность процесса горения. Допускается принимать Кн равным 3. 

Избыточное давление взрыва в помещении составит: 

Р = (682 – 101)× кПа. 22,7  0,33
6,44

100

82,10,576

0,34,26





 

Так как избыточное давление взрыва при разгерметизации емкости с 

этанолом объемом 25818,0 л превышает 5 кПа, помещение спиртоприемного 

отделения (S=80,0 м
2
) относится к категории А по взрывопожарной опасности. 
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3.4.74. Кладовая (S=44,8 м
2
) 

13500мм
Резина,  полимеры, древесина

Резина,  полиэтилен, древесина

 
В пределах помещения располагаются 2 участка пожарной нагрузки, на 

которых может находиться: 

Участок №1 площадью 12,0 м
2
: 

Резина – 50,0 кг. 

Древесина – 20,0 кг. 

Полимеры – 40,0 кг. 

Участок №2 площадью 10,0 м
2
: 

Резина – 50,0 кг. 

Древесина – 20,0 кг. 

Полиэтилен – 100,0 кг. 

В целях определения наиболее неблагоприятного в отношении пожара 

периода (п. 4.2 [7]) на основании анализа физико-химических свойств 

обращающихся веществ и материалов установлено, что в объеме помещения 

присутствуют твердые горючие и негорючие вещества и материалы. 

По результатам сопоставления характеристик веществ, обращающихся на 

участках, можно сделать заключение, что помещение может относиться к 

категории В (В1 – В4) по пожарной опасности. За критерий, при отнесении 

помещений к какой-либо из указанных категорий, принимается значение 

удельной пожарной нагрузки на участках ее размещения. 

Определим пожарную нагрузку Q и удельную пожарную нагрузку g для 

каждого из участков размещения пожарной нагрузки: 

1 участок 

Q1 = 50,0×33,5+20,0×13,8+40,0×45,6 = 1675,0+276,0+1824,0 = 

= 3775,0 МДж; 

g1 = Q1/S1 = 3775,0/12,0
1
 = 314,6 МДж/м

2
. 

1
 – согласно п. 5.3.3 [7] (примечание к формуле 13). 

По полученному значению удельной пожарной нагрузки участок №1 

согласно таблице 2 [7] соответствует категории В3 по пожарной опасности. С 

учетом фактического минимального расстояния от поверхности пожарной 

нагрузки до покрытия, равного Н = 2,0 м проверяем условие согласно п. 5.3.2 [7]: 
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Q1  0,64×q т×Н
2
; 

3775,0≥0,64×1400,0×2,0
2
= 3584,0 – условие выполняется. 

Участок №1 согласно п. 5.3.2 [7] соответствует категории В2 по пожарной 

опасности.  

2 участок 

Q2 = 50,0×33,5+20,0×13,8+10,0×47,14 = 1675,0+276,0+471,4 = 

= 2422,4 МДж; 

g2 = Q2/S2 = 2422,4/10,0
1
 = 242,2 МДж/м

2
. 

1
 – согласно п. 5.3.3 [7] (примечание к формуле 13). 

По полученному значению удельной пожарной нагрузки участок №2 

согласно таблице 2 [7] соответствует категории В3 по пожарной опасности. С 

учетом фактического минимального расстояния от поверхности пожарной 

нагрузки до покрытия, равного Н = 2,5 м проверяем условие согласно п. 5.3.2 [7]: 

Q2  0,64×q т×Н
2
; 

2422,4≥0,64×1400,0×2,5
2
= 5600,0 – условие не выполняется. 

Участок №2 согласно п. 5.3.2 [7] соответствует категории В3 по пожарной 

опасности.  

Так как участок №1 согласно таблице 2 [7] соответствует категории В2 по 

пожарной опасности, окончательно принимаем категорию помещения кладовой 

(S=44,8 м
2
) – В2 по пожарной опасности. 

 

3.4.75. Кладовая (S=48,4 м
2
) 

10450мм
Полиэтилен,  полипропилен

 
В пределах помещения располагается 1 участок пожарной нагрузки 

площадью 10,0 м
2
, на котором может находиться до 30,0 кг полиэтилена, 40,0 кг 

полипропилена. 

В целях определения наиболее неблагоприятного в отношении пожара 

периода (п. 4.2 [7]) на основании анализа физико-химических свойств 

обращающихся веществ и материалов установлено, что в объеме помещения 

присутствуют твердые горючие и негорючие вещества и материалы. 

По результатам сопоставления характеристик веществ, обращающихся на 

участке, можно сделать заключение, что помещение может относиться к 

категории В (В1 – В4) по пожарной опасности. За критерий, при отнесении 
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помещений к какой-либо из указанных категорий, принимается значение 

удельной пожарной нагрузки на участках ее размещения. 

Определим пожарную нагрузку Q и удельную пожарную нагрузку g для 

помещения: 

Q = 30,0×47,14+40,0×45,6 = 1414,2+1824,0 = 3238,2 МДж; 

g = Q/S = 3238,2/10,0
1
 = 323,8 МДж/м

2
.  

1
 – согласно п. 5.3.3 [7] (примечание к формуле 13). 

По полученному значению удельной пожарной нагрузки помещение 

кладовой (S=48,4 м
2
) согласно таблице 2 [7] соответствует категории В3 по 

пожарной опасности. С учетом фактического минимального расстояния от 

поверхности пожарной нагрузки до покрытия, равного Н = 2,7 м проверяем 

условие согласно п. 5.3.2 [7]: 

Q  0,64×q т×Н
2
; 

3238,2≥0,64×1400,0×2,7
2
= 6531,8 – условие не выполняется. 

Следовательно, по п. 5.3.2 [7] принимаем категорию помещения кладовой 

(S=48,4 м
2
) – В3 по пожарной опасности. 

 

3.4.76. Участок водоподготовки (S=61,1 м
2
) 

В пределах помещения обращаются негорючие вещества и материалы. В 

соответствии с таблицей 1 [7] помещение участка водоподготовки относится к 

категории Д по пожарной опасности. 

 

3.4.77. Участок производства коньяков и крепких спиртных 

напитков (S=1145,3 м
2
) 

В помещении размещены 40 емкостей со спиртосодержащей жидкостью 

объемами 38×42000,0 л (содержание этанола 40%) и 2×22000,0 с этанолом. 

По результатам сопоставления характеристик веществ, обращающихся в 

помещении можно сделать заключение, что помещение может относиться к 

категориям А или В (В1 – В4) по пожарной опасности. За критерий при отнесении 

помещения к какой-либо из указанных категорий, принимается значение 

избыточного давления взрыва. В случае, если избыточное давление взрыва 

превышает 5 кПа, помещение необходимо отнести к взрывопожароопасной 

категории А, если давление взрыва не превышает 5 кПа производится проверка 

принадлежности помещения к категориям В1 – В4 по пожарной опасности на 

основании значения удельной пожарной нагрузки. 

Свободный объем помещения Vсв = 0,8×5440,2 = 4352,2 м
3
.  

Обоснование расчетного варианта аварии. 

При определении избыточного давления взрыва в качестве расчетного 

варианта аварии принимается условие – разгерметизация максимальной 

единичной емкости с этанолом объемом 22000,0 л. с последующим разливом 

ЛВЖ на пол помещения. Происходит испарение этилового спирта с поверхности 

пола. За расчетную температуру принимается максимальная абсолютная 

температура воздуха согласно [12] tp = 35 °С. Плотность паров этанола  при tp = 

35°С: 
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ρгп = 46,07/[22,413(1+0,00367×35)] = 1,82 кг/м
3
 

Длительность испарения Т =3600 с. 

Давление насыщенных паров этанола при расчетной температуре составит: 

РН = 10 35125,252

508,1918
81158,7


  = 13,48 кПа. 

Интенсивность испарения W при  = 1 (в помещении отсутствует 

аварийная вентиляция) будет равна: 

W = 10
-6

×1× 07,46 ×13,48 = 9,15×10
-5

 кг/ (м
2
·с), 

Поскольку 1 л раствора содержит более 70% этанола, площадь розлива 

принимаем равной 1,0 м
2
×л

-1
. 

Масса паров ЛВЖ, поступивших в помещение, составит: 

m = 9,15×10
-5

×1145,3×3600 = 380,2 кг 

Значение стехиометрической концентрации Сст  составит: 

0,34,841

100
ССТ


 = 6,44 %, 

 =2,0 + 
2

1

4

06



=3,0. 

Определение коэффициента участия горючего во взрыве Z проводим в 

соответствии с [7, приложения Б].  

Средняя концентрация паров этанола в помещении Сср составит: 

Сср= 
2,435282,1

2,380100




 =4,8 % (об.). 

Сср = 4,8% (об.)<0,5×СНКПР = 0,5×3,6 = 1,8 % (об.) – условие не 

выполняется, значение коэффициента Z участия горючих паров ненагретых ЛВЖ 

во взрыве определить расчетным методом не представляется возможным.  

Коэффициент Z принимаем согласно [7, таблица Б2 приложения Б] Z = 0,3. 

Кн – коэффициент, учитывающий негерметичность помещения и 

неадиабатичность процесса горения. Допускается принимать Кн равным 3. 

Избыточное давление взрыва в помещении составит: 

Р = (682 – 101)× кПа. 43,2  0,33
6,44

100

82,12,4352

0,32,380





 

Так как избыточное давление взрыва при разгерметизации емкости с 

этанолом объемом 22000,0 л превышает 5 кПа, помещение участка производства 

коньяков и крепких спиртных напитков (S=1145,3 м
2
) относится к категории А по 

взрывопожарной опасности. 

 

3.4.78. Участок производства пищевых концентрированных основ 

(S=317,0 м
2
) 

В помещении размещены емкости со спиртосодержащей жидкостью 

объемами 8×2000,0 л (содержание этанола 45%), 9×6200,0 л, 2×2900,0 л 

(содержание этанола 40%), 1500,0 кг трав. 
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По результатам сопоставления характеристик веществ, обращающихся в 

помещении можно сделать заключение, что помещение может относиться к 

категориям А или В (В1 – В4) по пожарной опасности. За критерий при отнесении 

помещения к какой-либо из указанных категорий, принимается значение 

избыточного давления взрыва. В случае, если избыточное давление взрыва 

превышает 5 кПа, помещение необходимо отнести к взрывопожароопасной 

категории А, если давление взрыва не превышает 5 кПа производится проверка 

принадлежности помещения к категориям В1 – В4 по пожарной опасности на 

основании значения удельной пожарной нагрузки. 

Свободный объем помещения Vсв = 0,8×1502,6 = 1202,1 м
3
.  

Обоснование расчетного варианта аварии. 

При определении избыточного давления взрыва в качестве расчетного 

варианта аварии принимается условие – разгерметизация максимальной 

единичной емкости со спиртосодержащей жидкостью объемом 2000,0 л 

(содержание этанола 45%) с последующим разливом ЛВЖ на пол помещения. 

Происходит испарение этилового спирта с поверхности пола. За расчетную 

температуру принимается максимальная абсолютная температура воздуха 

согласно [12] tp = 35 °С. Плотность паров этанола  при tp = 35°С: 

ρгп = 46,07/[22,413(1+0,00367×35)] = 1,82 кг/м
3
 

Длительность испарения Т =3600 с. 

Давление насыщенных паров этанола при расчетной температуре составит: 

РН = 10 35125,252

508,1918
81158,7


  = 13,48 кПа. 

Согласно закону Рауля о том, что давление пара компонента над раствором 

меньше давления пара над чистым веществом и пропорционально мольной доле 

этого вещества в растворе, определим давление насыщенных паров этанола над 

45% раствором. 

Массовая доля этанола в 45%-растворе (об.) с учетом плотности 

компонентов составляет 0,35, тогда отношение мольных долей воды и этанола 

в растворе составит: 

4:1
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Следовательно, давление насыщенного пара этанола над 45%-раствором 

в 4 раза меньше, чем над чистым веществом и составит 3,37 кПа. 

Интенсивность испарения W при  = 1 (в помещении отсутствует 

аварийная вентиляция) будет равна: 

W = 10
-6

×1× 07,46 ×3,37 = 2,29×10
-5

 кг/ (м
2
·с), 

Поскольку 1 л раствора содержит менее 70% этанола, площадь розлива 

принимаем равной 0,5 м
2
×л

-1
. 

Масса паров ЛВЖ, поступивших в помещение, составит: 
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m = 2,29×10
-5

×317,0×3600 = 26,1 кг 

Значение стехиометрической концентрации Сст  составит: 

0,34,841

100
ССТ


 = 6,44 %, 

 =2,0 + 
2

1

4

06



=3,0. 

Определение коэффициента участия горючего во взрыве Z проводим в 

соответствии с [7, приложения Б].  

Средняя концентрация паров этанола в помещении Сср составит: 

Сср= 
1,120282,1

1,26100




 =1,2 % (об.). 

Сср = 1,2% (об.)<0,5×СНКПР = 0,5×3,6 = 1,8 % (об.) – условие выполняется, 

значение коэффициента Z участия горючих паров ненагретых ЛВЖ во взрыве 

определяется расчетным методом.  

Сн = 100×3,37/101 = 3,34 

(ооб. %19,2
1,120282,134,3

1,26100
34,3С

0,41

0 
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Так как значения логарифмов имеют отрицательные значения расстояния 

ХНКПР, YНКПР и ZНКПР принимаются равными 0, соответственно, коэффициент 

участия паров ЛВЖ во взрыве Z и избыточное давление взрыва ΔP также равны 0. 

Так как избыточное давление взрыва при разгерметизации емкости со 

спиртосодержащей жидкостью (содержание этанола 45%) объемом 2000,0 л не 

превышает 5 кПа, помещение участка производства пищевых концентрированных 

основ (S=317,0 м
2
) не относится к категории А по взрывопожарной опасности. 

Определим пожарную нагрузку Q и удельную пожарную нагрузку g для 

помещения: 

Q = 4710,0×13,7+61600,0×9,4+1500,0×17,0 = 64527,0+579040,0+25500,0 = 

= 669067,0 МДж; 

g = Q/S = 669067,0/317,0
1
 = 2110,6 МДж/м

2
. 

1
 – согласно п. 5.3.3 [7] (примечание к формуле 13). 

По полученному значению удельной пожарной нагрузки помещение 

участка производства пищевых концентрированных основ (S=317,0 м
2
) согласно 

таблице 2 [7] соответствует категории В2 по пожарной опасности. С учетом 
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фактического минимального расстояния от поверхности пожарной нагрузки до 

покрытия, равного Н = 1,0 м проверяем условие согласно п. 5.3.2 [7]: 

Q  0,64×q т×Н
2
; 

669067,0≥0,64×2200,0×1,0
2
= 1408,0 – условие выполняется. 

Следовательно, по п. 5.3.2 [7] принимаем категорию помещения участка 

производства пищевых концентрированных основ (S=317,0 м
2
) – В1 по пожарной 

опасности. 

 

3.4.79. Отделение мерников спирта (S=16,1 м
2
) 

В помещении размещена емкость с этанолом объемом 2496,0 л . 

По результатам сопоставления характеристик веществ, обращающихся в 

помещении можно сделать заключение, что помещение может относиться к 

категориям А или В (В1 – В4) по пожарной опасности. За критерий при отнесении 

помещения к какой-либо из указанных категорий, принимается значение 

избыточного давления взрыва. В случае, если избыточное давление взрыва 

превышает 5 кПа, помещение необходимо отнести к взрывопожароопасной 

категории А, если давление взрыва не превышает 5 кПа производится проверка 

принадлежности помещения к категориям В1 – В4 по пожарной опасности на 

основании значения удельной пожарной нагрузки. 

Свободный объем помещения Vсв = 0,8×76,3 = 61,0 м
3
.  

Обоснование расчетного варианта аварии. 

При определении избыточного давления взрыва в качестве расчетного 

варианта аварии принимается условие – разгерметизация максимальной 

единичной емкости с этанолом объемом 2496,0 л. с последующим разливом ЛВЖ 

на пол помещения. Происходит испарение этилового спирта с поверхности пола. 

За расчетную температуру принимается максимальная абсолютная температура 

воздуха согласно [12] tp = 35 °С. Плотность паров этанола  при tp = 35°С: 

ρгп = 46,07/[22,413(1+0,00367×35)] = 1,82 кг/м
3
 

Длительность испарения Т =3600 с. 

Давление насыщенных паров этанола при расчетной температуре составит: 

РН = 10 35125,252

508,1918
81158,7


  = 13,48 кПа. 

Интенсивность испарения W при  = 1 (в помещении отсутствует 

аварийная вентиляция) будет равна: 

W = 10
-6

×1× 07,46 ×13,48 = 9,15×10
-5

 кг/ (м
2
·с), 

Поскольку 1 л раствора содержит более 70% этанола, площадь розлива 

принимаем равной 1,0 м
2
×л

-1
. 

Масса паров ЛВЖ, поступивших в помещение, составит: 

m = 9,15×10
-5

×16,1×3600 = 5,3 кг 

Значение стехиометрической концентрации Сст  составит: 

0,34,841

100
ССТ


 = 6,44 %, 
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 =2,0 + 
2

1

4

06



=3,0. 

Определение коэффициента участия горючего во взрыве Z проводим в 

соответствии с [7, приложения Б].  

Средняя концентрация паров этанола в помещении Сср составит: 

Сср= 
0,6182,1

3,5100




 =4,7 % (об.). 

Сср = 4,7% (об.)<0,5×СНКПР = 0,5×3,6 = 1,8 % (об.) – условие не 

выполняется, значение коэффициента Z участия горючих паров ненагретых ЛВЖ 

во взрыве определить расчетным методом не представляется возможным.  

Коэффициент Z принимаем согласно [7, таблица Б2 приложения Б] Z = 0,3. 

Кн – коэффициент, учитывающий негерметичность помещения и 

неадиабатичность процесса горения. Допускается принимать Кн равным 3. 

Избыточное давление взрыва в помещении составит: 

Р = (682 – 101)× кПа. 42,9  0,33
6,44

100

82,10,61

0,33,5





 

Так как избыточное давление взрыва при разгерметизации емкости с 

этанолом объемом 2496,0 л превышает 5 кПа, помещение отделения мерников 

спирта (S=16,1 м
2
) относится к категории А по взрывопожарной опасности. 

 

3.4.80. Операторская (S=22,3 м
2
) 

Карболит, текстолит, 

поливинилхлорид, ДСП

 
В пределах помещения располагается 1 участок пожарной нагрузки 

площадью 7,0 м
2
, на котором может находиться до 10,0 кг карболита, 10,0 кг 

текстолита, 40,0 кг ДСП, 20,0 кг поливинилхлорида. 

В целях определения наиболее неблагоприятного в отношении пожара 

периода (п. 4.2 [7]) на основании анализа физико-химических свойств 

обращающихся веществ и материалов установлено, что в объеме помещения 

присутствуют твердые горючие и негорючие вещества и материалы. 

По результатам сопоставления характеристик веществ, обращающихся на 

участке, можно сделать заключение, что помещение может относиться к 

категории В (В1 – В4) по пожарной опасности. За критерий, при отнесении 

помещений к какой-либо из указанных категорий, принимается значение 

удельной пожарной нагрузки на участках ее размещения. 
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Определим пожарную нагрузку Q и удельную пожарную нагрузку g для 

помещения: 

Q = 10,0×26,9+10,0×20,9+40,0×13,8+20,0×24,6 = 269,0+209,0+552,0+ 

+492,0 = 1522,0 МДж; 

g = Q/S = 1522,0/10,0
1
 = 152,2 МДж/м

2
.  

1
 – согласно п. 5.3.3 [7] (примечание к формуле 13). 

По полученному значению удельной пожарной нагрузки помещение 

операторской (S=22,3 м
2
) согласно таблице 2 [7] соответствует категории В4 по 

пожарной опасности.  

 

3.4.81. Склад №7 (S=240,2 м
2
) 

В помещении размещены 6164,0 кг древесины, 2680,0 кг картона, 268,0 кг 

полиэтилена, 107200,0 л готовой продукции (содержание этанола 40%) на 

поддонах. 

По результатам сопоставления характеристик веществ, обращающихся в 

помещении можно сделать заключение, что помещение может относиться к 

категориям А или В (В1 – В4) по пожарной опасности. За критерий при отнесении 

помещения к какой-либо из указанных категорий, принимается значение 

избыточного давления взрыва. В случае, если избыточное давление взрыва 

превышает 5 кПа, помещение необходимо отнести к взрывопожароопасной 

категории А, если давление взрыва не превышает 5 кПа производится проверка 

принадлежности помещения к категориям В1 – В4 по пожарной опасности на 

основании значения удельной пожарной нагрузки. 

Свободный объем помещения Vсв = 0,8×1506,1 = 1204,9 м
3
.  

Хранение алкогольной продукции осуществляется на поддонах напольно в 

картонной таре, максимальная высота хранения ящиков с готовой продукции 

составляет 2,40 м. 

Обоснование расчетного варианта аварии. 

При определении избыточного давления взрыва в качестве расчетного 

варианта аварии принимается условие – при перемещении погрузчиками готовой 

продукции произошло падение картонной тары с готовой продукцией с высоты 

падения 1,2 м.  

В соответствии с рисунком 1 при высоте падения картонной тары 1,2 м 

вероятность разгерметизации составляет 60%, следовательно, в качестве 

расчетного варианта аварии принимается разгерметизация емкостей, суммарной 

вместимостью 240,0 л. 

За расчетную температуру принимается максимальная абсолютная 

температура воздуха согласно [12] tp = 35 °С. Плотность паров этанола  при tp = 

35°С: 

ρгп = 46,07/[22,413(1+0,00367×35)] = 1,82 кг/м
3
 

Длительность испарения Т =3600 с. 

Давление насыщенных паров этанола при расчетной температуре составит: 

РН = 10 35125,252

508,1918
81158,7


  = 13,48 кПа. 
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Плотность паров этанола г.п при расчетной температуре 35 °С составит: 

3

гп кг/м 82,1
35)0,0036722,413(1

46,07
ρ 


  

Согласно закону Рауля о том, что давление пара компонента над раствором 

меньше давления пара над чистым веществом и пропорционально мольной доле 

этого вещества в растворе, определим давление насыщенных паров этанола над 

40% раствором. 

Массовая доля этанола в 40%-растворе (об.) с учетом плотности 

компонентов составляет 0,314, тогда отношение мольных долей воды и этанола 

в растворе составит: 

5:1
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Следовательно, давление насыщенного пара этанола над 40%-раствором 

в 5 раз меньше, чем над чистым веществом и составит 2,695 кПа. 

Интенсивность испарения W при  = 1 (в помещении отсутствует 

аварийная вентиляция) будет равна: 

W = 10
-6

×1× 07,46 ×2,695 = 1,83×10
-5

 кг/ (м
2
·с), 

Поскольку 1 л раствора содержит менее 70% этанола, площадь розлива 

принимаем равной 0,5 м
2
×л

-1
. 

Масса паров ЛВЖ, поступивших в помещение, составит: 

m = 1,83×10
-5

×120,0×3600 = 7,9 кг 

Значение стехиометрической концентрации Сст  составит: 

0,34,841

100
ССТ


 = 6,44 %, 

 =2,0 + 
2

1

4

06



=3,0. 

Определение коэффициента участия горючего во взрыве Z проводим в 

соответствии с [7, приложения Б].  

Средняя концентрация паров этанола в помещении Сср составит: 

Сср= 
9,120482,1

9,7100




 =0,36 % (об.). 

Сср = 0,36% (об.)<0,5×СНКПР = 0,5×3,6 = 1,8 % (об.) – условие выполняется, 

значение коэффициента Z участия горючих паров ненагретых ЛВЖ во взрыве 

определяется расчетным методом.  

Сн = 100×2,695/101 = 2,66 



 

 

  . 

 

  

Лист 

 

 

 

147 
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Так как значения логарифмов имеют отрицательные значения расстояния 

ХНКПР, YНКПР и ZНКПР принимаются равными 0, соответственно, коэффициент 

участия паров ЛВЖ во взрыве Z и избыточное давление взрыва ΔP также равны 0. 

Так как избыточное давление взрыва при разгерметизации емкостей со 

спиртосодержащей жидкостью (содержание этанола 40%) объемом 240,0 л не 

превышает 5 кПа, помещение склада №7 (S=240,2 м
2
) не относится к категории А 

по взрывопожарной опасности. 

Определим пожарную нагрузку Q и удельную пожарную нагрузку g для 

помещения: 

Q = 107200,0×9,4+268,0×47,14+2680,0×13,4+6164,0×13,8 = 1007680,0+ 

+12633,5+35912,0+85063,2 = 1141288,7 МДж; 

g = Q/S = 1141288,7/240,2
1
 = 4751,4 МДж/м

2
. 

1
 – согласно п. 5.3.3 [7] (примечание к формуле 13). 

По полученному значению удельной пожарной нагрузки помещение 

склада №7 (S=240,2 м
2
) согласно таблице 2 [7] соответствует категории В1 по 

пожарной опасности.  

 

3.4.82. Склад №6 (S=79,7 м
2
) 

В помещении размещены 2484,0 кг древесины, 1080,0 кг картона, 108,0 кг 

полиэтилена, 43200,0 л готовой продукции (содержание этанола 40%) на 

поддонах. 

По результатам сопоставления характеристик веществ, обращающихся в 

помещении можно сделать заключение, что помещение может относиться к 

категориям А или В (В1 – В4) по пожарной опасности. За критерий при отнесении 

помещения к какой-либо из указанных категорий, принимается значение 

избыточного давления взрыва. В случае, если избыточное давление взрыва 

превышает 5 кПа, помещение необходимо отнести к взрывопожароопасной 

категории А, если давление взрыва не превышает 5 кПа производится проверка 

принадлежности помещения к категориям В1 – В4 по пожарной опасности на 

основании значения удельной пожарной нагрузки. 

Свободный объем помещения Vсв = 0,8×499,7 = 399,8 м
3
.  



 

 

  . 

 

  

Лист 

 

 

 

148 

Хранение алкогольной продукции осуществляется на поддонах напольно в 

картонной таре, максимальная высота хранения ящиков с готовой продукции 

составляет 2,40 м. 

Обоснование расчетного варианта аварии. 

При определении избыточного давления взрыва в качестве расчетного 

варианта аварии принимается условие – при перемещении погрузчиками готовой 

продукции произошло падение картонной тары с готовой продукцией с высоты 

падения 1,2 м.  

В соответствии с рисунком 1 при высоте падения картонной тары 1,2 м 

вероятность разгерметизации составляет 60%, следовательно, в качестве 

расчетного варианта аварии принимается разгерметизация емкостей, суммарной 

вместимостью 240,0 л. 

За расчетную температуру принимается максимальная абсолютная 

температура воздуха согласно [12] tp = 35 °С. Плотность паров этанола  при tp = 

35°С: 

ρгп = 46,07/[22,413(1+0,00367×35)] = 1,82 кг/м
3
 

Длительность испарения Т =3600 с. 

Давление насыщенных паров этанола при расчетной температуре составит: 

РН = 10 35125,252

508,1918
81158,7


  = 13,48 кПа. 

Плотность паров этанола г.п при расчетной температуре 35 °С составит: 

3

гп кг/м 82,1
35)0,0036722,413(1

46,07
ρ 


  

Согласно закону Рауля о том, что давление пара компонента над раствором 

меньше давления пара над чистым веществом и пропорционально мольной доле 

этого вещества в растворе, определим давление насыщенных паров этанола над 

40% раствором. 

Массовая доля этанола в 40%-растворе (об.) с учетом плотности 

компонентов составляет 0,314, тогда отношение мольных долей воды и этанола 

в растворе составит: 
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Следовательно, давление насыщенного пара этанола над 40%-раствором 

в 5 раз меньше, чем над чистым веществом и составит 2,695 кПа. 

Интенсивность испарения W при  = 1 (в помещении отсутствует 

аварийная вентиляция) будет равна: 

W = 10
-6

×1× 07,46 ×2,695 = 1,83×10
-5

 кг/ (м
2
·с), 
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Поскольку 1 л раствора содержит менее 70% этанола, площадь розлива 

принимаем равной 0,5 м
2
×л

-1
. 

Масса паров ЛВЖ, поступивших в помещение, составит: 

m = 1,83×10
-5

×79,7×3600 = 5,25 кг 

Значение стехиометрической концентрации Сст  составит: 

0,34,841

100
ССТ


 = 6,44 %, 

 =2,0 + 
2

1

4

06



=3,0. 

Определение коэффициента участия горючего во взрыве Z проводим в 

соответствии с [7, приложения Б].  

Средняя концентрация паров этанола в помещении Сср составит: 

Сср= 
8,39982,1

25,5100




 =0,72 % (об.). 

Сср = 0,72% (об.)<0,5×СНКПР = 0,5×3,6 = 1,8 % (об.) – условие выполняется, 

значение коэффициента Z участия горючих паров ненагретых ЛВЖ во взрыве 

определяется расчетным методом.  

Сн = 100×2,695/101 = 2,66 
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Так как значения логарифмов имеют отрицательные значения расстояния 

ХНКПР, YНКПР и ZНКПР принимаются равными 0, соответственно, коэффициент 

участия паров ЛВЖ во взрыве Z и избыточное давление взрыва ΔP также равны 0. 

Так как избыточное давление взрыва при разгерметизации емкостей со 

спиртосодержащей жидкостью (содержание этанола 40%) объемом 240,0 л не 

превышает 5 кПа, помещение склада №6 (S=79,7 м
2
) не относится к категории А 

по взрывопожарной опасности. 

Определим пожарную нагрузку Q и удельную пожарную нагрузку g для 

помещения: 

Q = 43200,0×9,4+108,0×47,14+1080,0×13,4+2484,0×13,8 = 406080,0+ 

+5091,1+14472,0+34279,2 = 459922,3 МДж; 

g = Q/S = 459922,3/79,7
1
 = 5770,7 МДж/м

2
. 

1
 – согласно п. 5.3.3 [7] (примечание к формуле 13). 



 

 

  . 

 

  

Лист 

 

 

 

150 

По полученному значению удельной пожарной нагрузки помещение 

склада №6 (S=79,7 м
2
) согласно таблице 2 [7] соответствует категории В1 по 

пожарной опасности.  

 

3.4.83. Склад №4 (S=170,8 м
2
) 

В помещении размещены 4347,0 кг древесины, 1890,0 кг картона, 189,0 кг 

полиэтилена, 75600,0 л готовой продукции (содержание этанола 40%) на 

поддонах. 

По результатам сопоставления характеристик веществ, обращающихся в 

помещении можно сделать заключение, что помещение может относиться к 

категориям А или В (В1 – В4) по пожарной опасности. За критерий при отнесении 

помещения к какой-либо из указанных категорий, принимается значение 

избыточного давления взрыва. В случае, если избыточное давление взрыва 

превышает 5 кПа, помещение необходимо отнести к взрывопожароопасной 

категории А, если давление взрыва не превышает 5 кПа производится проверка 

принадлежности помещения к категориям В1 – В4 по пожарной опасности на 

основании значения удельной пожарной нагрузки. 

Свободный объем помещения Vсв = 0,8×1070,9 = 856,7 м
3
.  

Хранение алкогольной продукции осуществляется на поддонах напольно в 

картонной таре, максимальная высота хранения ящиков с готовой продукции 

составляет 2,40 м. 

Обоснование расчетного варианта аварии. 

При определении избыточного давления взрыва в качестве расчетного 

варианта аварии принимается условие – при перемещении погрузчиками готовой 

продукции произошло падение картонной тары с готовой продукцией с высоты 

падения 1,2 м.  

В соответствии с рисунком 1 при высоте падения картонной тары 1,2 м 

вероятность разгерметизации составляет 60%, следовательно, в качестве 

расчетного варианта аварии принимается разгерметизация емкостей, суммарной 

вместимостью 240,0 л. 

За расчетную температуру принимается максимальная абсолютная 

температура воздуха согласно [12] tp = 35 °С. Плотность паров этанола  при tp = 

35°С: 

ρгп = 46,07/[22,413(1+0,00367×35)] = 1,82 кг/м
3
 

Длительность испарения Т =3600 с. 

Давление насыщенных паров этанола при расчетной температуре составит: 

РН = 10 35125,252

508,1918
81158,7


  = 13,48 кПа. 

Плотность паров этанола г.п при расчетной температуре 35 °С составит: 

3

гп кг/м 82,1
35)0,0036722,413(1

46,07
ρ 


  

Согласно закону Рауля о том, что давление пара компонента над раствором 

меньше давления пара над чистым веществом и пропорционально мольной доле 



 

 

  . 

 

  

Лист 

 

 

 

151 

этого вещества в растворе, определим давление насыщенных паров этанола над 

40% раствором. 

Массовая доля этанола в 40%-растворе (об.) с учетом плотности 

компонентов составляет 0,314, тогда отношение мольных долей воды и этанола 

в растворе составит: 
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Следовательно, давление насыщенного пара этанола над 40%-раствором 

в 5 раз меньше, чем над чистым веществом и составит 2,695 кПа. 

Интенсивность испарения W при  = 1 (в помещении отсутствует 

аварийная вентиляция) будет равна: 

W = 10
-6

×1× 07,46 ×2,695 = 1,83×10
-5

 кг/ (м
2
·с), 

Поскольку 1 л раствора содержит менее 70% этанола, площадь розлива 

принимаем равной 0,5 м
2
×л

-1
. 

Масса паров ЛВЖ, поступивших в помещение, составит: 

m = 1,83×10
-5

×120,0×3600 = 7,9 кг 

Значение стехиометрической концентрации Сст  составит: 

0,34,841

100
ССТ


 = 6,44 %, 

 =2,0 + 
2

1

4

06



=3,0. 

Определение коэффициента участия горючего во взрыве Z проводим в 

соответствии с [7, приложения Б].  

Средняя концентрация паров этанола в помещении Сср составит: 

Сср= 
7,85682,1

9,7100




 =0,5 % (об.). 

Сср = 0,5% (об.)<0,5×СНКПР = 0,5×3,6 = 1,8 % (об.) – условие выполняется, 

значение коэффициента Z участия горючих паров ненагретых ЛВЖ во взрыве 

определяется расчетным методом.  

Сн = 100×2,695/101 = 2,66 

(ооб. %34,1
7,85682,166,2

9,7100
66,2С
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Так как значения логарифмов имеют отрицательные значения расстояния 

ХНКПР, YНКПР и ZНКПР принимаются равными 0, соответственно, коэффициент 

участия паров ЛВЖ во взрыве Z и избыточное давление взрыва ΔP также равны 0. 

Так как избыточное давление взрыва при разгерметизации емкостей со 

спиртосодержащей жидкостью (содержание этанола 40%) объемом 240,0 л не 

превышает 5 кПа, помещение склада №4 (S=170,8 м
2
) не относится к категории А 

по взрывопожарной опасности. 

Определим пожарную нагрузку Q и удельную пожарную нагрузку g для 

помещения: 

Q = 75600,0×9,4+189,0×47,14+1890,0×13,4+4347,0×13,8 = 710640,0+ 

+8909,5+25326,0+59988,6 = 804864,1 МДж; 

g = Q/S = 804864,1/170,8
1
 = 4712,3 МДж/м

2
. 

1
 – согласно п. 5.3.3 [7] (примечание к формуле 13). 

По полученному значению удельной пожарной нагрузки помещение 

склада №4 (S=170,8 м
2
) согласно таблице 2 [7] соответствует категории В1 по 

пожарной опасности.  

 

3.4.84. Склад №3 (S=442,0 м
2
) 

В помещении размещены 9499,0 кг древесины, 4130,0 кг картона, 413,0 кг 

полиэтилена, 165200,0 л готовой продукции (содержание этанола 40%) на 

поддонах. 

По результатам сопоставления характеристик веществ, обращающихся в 

помещении можно сделать заключение, что помещение может относиться к 

категориям А или В (В1 – В4) по пожарной опасности. За критерий при отнесении 

помещения к какой-либо из указанных категорий, принимается значение 

избыточного давления взрыва. В случае, если избыточное давление взрыва 

превышает 5 кПа, помещение необходимо отнести к взрывопожароопасной 

категории А, если давление взрыва не превышает 5 кПа производится проверка 

принадлежности помещения к категориям В1 – В4 по пожарной опасности на 

основании значения удельной пожарной нагрузки. 

Свободный объем помещения Vсв = 0,8×3536,0 = 2828,8 м
3
.  

Стеллажное хранение алкогольной продукции осуществляется на поддонах 

в картонной таре, максимальная высота хранения ящиков с готовой продукции 

составляет 4,0 м. 

Обоснование расчетного варианта аварии. 

При определении избыточного давления взрыва в качестве расчетного 

варианта аварии принимается условие – при перемещении погрузчиками готовой 

продукции произошло падение поддона с готовой продукцией с высоты падения 

4,0 м.  
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В соответствии с рисунком 1 при высоте падения картонной тары 4,0 м 

вероятность разгерметизации составляет 100%, следовательно, в качестве 

расчетного варианта аварии принимается разгерметизация емкостей, суммарной 

вместимостью 400,0 л. 

За расчетную температуру принимается максимальная абсолютная 

температура воздуха согласно [12] tp = 35 °С. Плотность паров этанола  при tp = 

35°С: 

ρгп = 46,07/[22,413(1+0,00367×35)] = 1,82 кг/м
3
 

Длительность испарения Т =3600 с. 

Давление насыщенных паров этанола при расчетной температуре составит: 

РН = 10 35125,252

508,1918
81158,7


  = 13,48 кПа. 

Плотность паров этанола г.п при расчетной температуре 35 °С составит: 

3

гп кг/м 82,1
35)0,0036722,413(1

46,07
ρ 


  

Согласно закону Рауля о том, что давление пара компонента над раствором 

меньше давления пара над чистым веществом и пропорционально мольной доле 

этого вещества в растворе, определим давление насыщенных паров этанола над 

40% раствором. 

Массовая доля этанола в 40%-растворе (об.) с учетом плотности 

компонентов составляет 0,314, тогда отношение мольных долей воды и этанола 

в растворе составит: 
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Следовательно, давление насыщенного пара этанола над 40%-раствором 

в 5 раз меньше, чем над чистым веществом и составит 2,695 кПа. 

Интенсивность испарения W при  = 1 (в помещении отсутствует 

аварийная вентиляция) будет равна: 

W = 10
-6

×1× 07,46 ×2,695 = 1,83×10
-5

 кг/ (м
2
·с), 

Поскольку 1 л раствора содержит менее 70% этанола, площадь розлива 

принимаем равной 0,5 м
2
×л

-1
. 

Масса паров ЛВЖ, поступивших в помещение, составит: 

m = 1,83×10
-5

×200,0×3600 = 13,2 кг 

Значение стехиометрической концентрации Сст  составит: 

0,34,841

100
ССТ


 = 6,44 %, 
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 =2,0 + 
2

1

4

06



=3,0. 

Определение коэффициента участия горючего во взрыве Z проводим в 

соответствии с [7, приложения Б].  

Средняя концентрация паров этанола в помещении Сср составит: 

Сср= 
8,282882,1

2,13100




 =0,26 % (об.). 

Сср = 0,26% (об.)<0,5×СНКПР = 0,5×3,6 = 1,8 % (об.) – условие выполняется, 

значение коэффициента Z участия горючих паров ненагретых ЛВЖ во взрыве 

определяется расчетным методом.  

Сн = 100×2,695/101 = 2,66 

(ооб. %02,1
8,282882,166,2

2,13100
66,2С

0,41

0 
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Так как значения логарифмов имеют отрицательные значения расстояния 

ХНКПР, YНКПР и ZНКПР принимаются равными 0, соответственно, коэффициент 

участия паров ЛВЖ во взрыве Z и избыточное давление взрыва ΔP также равны 0. 

Так как избыточное давление взрыва при разгерметизации емкостей со 

спиртосодержащей жидкостью (содержание этанола 40%) объемом 400,0 л не 

превышает 5 кПа, помещение склада №3 (S=442,0 м
2
) не относится к категории А 

по взрывопожарной опасности. 

Определим пожарную нагрузку Q и удельную пожарную нагрузку g для 

помещения: 

Q = 165200,0×9,4+413,0×47,14+4130,0×13,4+9499,0×13,8 = 1552880,0+ 

+19468,8+55342,0+131086,2 = 1758777,0 МДж; 

g = Q/S = 1758777,0/442,0
1
 = 3979,1 МДж/м

2
. 

1
 – согласно п. 5.3.3 [7] (примечание к формуле 13). 

По полученному значению удельной пожарной нагрузки помещение 

склада №3 (S=442,0 м
2
) согласно таблице 2 [7] соответствует категории В1 по 

пожарной опасности.  

 

3.4.85. Склад №2 (S=103,9 м
2
) 

В помещении размещены 644,0 кг древесины, 280,0 кг картона, 28,0 кг 

полиэтилена, 11200,0 л готовой продукции (содержание этанола 40%) на 

поддонах. 
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По результатам сопоставления характеристик веществ, обращающихся в 

помещении можно сделать заключение, что помещение может относиться к 

категориям А или В (В1 – В4) по пожарной опасности. За критерий при отнесении 

помещения к какой-либо из указанных категорий, принимается значение 

избыточного давления взрыва. В случае, если избыточное давление взрыва 

превышает 5 кПа, помещение необходимо отнести к взрывопожароопасной 

категории А, если давление взрыва не превышает 5 кПа производится проверка 

принадлежности помещения к категориям В1 – В4 по пожарной опасности на 

основании значения удельной пожарной нагрузки. 

Свободный объем помещения Vсв = 0,8×493,5 = 394,8 м
3
.  

Стеллажное хранение алкогольной продукции осуществляется на поддонах 

в картонной таре, максимальная высота хранения ящиков с готовой продукции 

составляет 2,0 м. 

Обоснование расчетного варианта аварии. 

При определении избыточного давления взрыва в качестве расчетного 

варианта аварии принимается условие – при перемещении погрузчиками готовой 

продукции произошло падение поддона с готовой продукцией с высоты падения 

2,0 м.  

В соответствии с рисунком 1 при высоте падения картонной тары 2,0 м 

вероятность разгерметизации составляет 90%, следовательно, в качестве 

расчетного варианта аварии принимается разгерметизация емкостей, суммарной 

вместимостью 360,0 л. 

За расчетную температуру принимается максимальная абсолютная 

температура воздуха согласно [12] tp = 35 °С. Плотность паров этанола  при tp = 

35°С: 

ρгп = 46,07/[22,413(1+0,00367×35)] = 1,82 кг/м
3
 

Длительность испарения Т =3600 с. 

Давление насыщенных паров этанола при расчетной температуре составит: 

РН = 10 35125,252

508,1918
81158,7


  = 13,48 кПа. 

Плотность паров этанола г.п при расчетной температуре 35 °С составит: 

3

гп кг/м 82,1
35)0,0036722,413(1

46,07
ρ 


  

Согласно закону Рауля о том, что давление пара компонента над раствором 

меньше давления пара над чистым веществом и пропорционально мольной доле 

этого вещества в растворе, определим давление насыщенных паров этанола над 

40% раствором. 

Массовая доля этанола в 40%-растворе (об.) с учетом плотности 

компонентов составляет 0,314, тогда отношение мольных долей воды и этанола 

в растворе составит: 
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Следовательно, давление насыщенного пара этанола над 40%-раствором 

в 5 раз меньше, чем над чистым веществом и составит 2,695 кПа. 

Интенсивность испарения W при  = 1 (в помещении отсутствует 

аварийная вентиляция) будет равна: 

W = 10
-6

×1× 07,46 ×2,695 = 1,83×10
-5

 кг/ (м
2
·с), 

Поскольку 1 л раствора содержит менее 70% этанола, площадь розлива 

принимаем равной 0,5 м
2
×л

-1
. 

Масса паров ЛВЖ, поступивших в помещение, составит: 

m = 1,83×10
-5

×103,9×3600 = 6,8 кг 

Значение стехиометрической концентрации Сст  составит: 

0,34,841

100
ССТ


 = 6,44 %, 

 =2,0 + 
2

1

4

06



=3,0. 

Определение коэффициента участия горючего во взрыве Z проводим в 

соответствии с [7, приложения Б].  

Средняя концентрация паров этанола в помещении Сср составит: 

Сср= 
8,39482,1

8,6100




 =0,9 % (об.). 

Сср = 0,9% (об.)<0,5×СНКПР = 0,5×3,6 = 1,8 % (об.) – условие выполняется, 

значение коэффициента Z участия горючих паров ненагретых ЛВЖ во взрыве 

определяется расчетным методом.  

Сн = 100×2,695/101 = 2,66 

(ооб. %7,1
8,39482,166,2

8,6100
66,2С

0,41

0 
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Так как значения логарифмов имеют отрицательные значения расстояния 
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ХНКПР, YНКПР и ZНКПР принимаются равными 0, соответственно, коэффициент 

участия паров ЛВЖ во взрыве Z и избыточное давление взрыва ΔP также равны 0. 

Так как избыточное давление взрыва при разгерметизации емкостей со 

спиртосодержащей жидкостью (содержание этанола 40%) объемом 360,0 л не 

превышает 5 кПа, помещение склада №2 (S=103,9 м
2
) не относится к категории А 

по взрывопожарной опасности. 

Определим пожарную нагрузку Q и удельную пожарную нагрузку g для 

помещения: 

Q = 11200,0×9,4+28,0×47,14+280,0×13,4+644,0×13,8 = 105280,0+1319,9+ 

+3752,0+8887,2 = 119239,1 МДж; 

g = Q/S = 119239,1/103,9
1
 = 1147,6 МДж/м

2
. 

1
 – согласно п. 5.3.3 [7] (примечание к формуле 13). 

По полученному значению удельной пожарной нагрузки помещение 

склада №2 (S=103,9 м
2
) согласно таблице 2 [7] соответствует категории В3 по 

пожарной опасности. С учетом фактического минимального расстояния от 

поверхности пожарной нагрузки до покрытия, равного Н = 1,0 м проверяем 

условие согласно п. 5.3.2 [7]: 

Q  0,64×q т×Н
2
; 

119239,1≥0,64×1400,0×1,0
2
= 896,0 – условие выполняется. 

Следовательно, по п. 5.3.2 [7] принимаем категорию помещения склада №2 

(S=103,9 м
2
) – В2 по пожарной опасности. 

 

3.4.86. Участок упаковки и отпуска продукции №1 (S=766,5 м
2
) 

В помещении размещены 2898,0 кг древесины, 1260,0 кг картона, 168,0 кг 

полиэтилена, 50400,0 л готовой продукции (содержание этанола 40%) на 

поддонах. 

По результатам сопоставления характеристик веществ, обращающихся в 

помещении можно сделать заключение, что помещение может относиться к 

категориям А или В (В1 – В4) по пожарной опасности. За критерий при отнесении 

помещения к какой-либо из указанных категорий, принимается значение 

избыточного давления взрыва. В случае, если избыточное давление взрыва 

превышает 5 кПа, помещение необходимо отнести к взрывопожароопасной 

категории А, если давление взрыва не превышает 5 кПа производится проверка 

принадлежности помещения к категориям В1 – В4 по пожарной опасности на 

основании значения удельной пожарной нагрузки. 

Свободный объем помещения Vсв = 0,8×3640,9 = 2912,7 м
3
.  

Хранение алкогольной продукции осуществляется на поддонах в 

картонной таре, максимальная высота хранения ящиков с готовой продукции 

составляет 2,0 м. 

Обоснование расчетного варианта аварии. 

При определении избыточного давления взрыва в качестве расчетного 

варианта аварии принимается условие – при перемещении погрузчиками готовой 

продукции произошло падение поддона с готовой продукцией с высоты падения 

1,2 м.  
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В соответствии с рисунком 1 при высоте падения картонной тары 1,2 м 

вероятность разгерметизации составляет 60%, следовательно, в качестве 

расчетного варианта аварии принимается разгерметизация емкостей, суммарной 

вместимостью 240,0 л. 

За расчетную температуру принимается максимальная абсолютная 

температура воздуха согласно [12] tp = 35 °С. Плотность паров этанола  при tp = 

35°С: 

ρгп = 46,07/[22,413(1+0,00367×35)] = 1,82 кг/м
3
 

Длительность испарения Т =3600 с. 

Давление насыщенных паров этанола при расчетной температуре составит: 

РН = 10 35125,252

508,1918
81158,7


  = 13,48 кПа. 

Плотность паров этанола г.п при расчетной температуре 35 °С составит: 

3

гп кг/м 82,1
35)0,0036722,413(1

46,07
ρ 


  

Согласно закону Рауля о том, что давление пара компонента над раствором 

меньше давления пара над чистым веществом и пропорционально мольной доле 

этого вещества в растворе, определим давление насыщенных паров этанола над 

40% раствором. 

Массовая доля этанола в 40%-растворе (об.) с учетом плотности 

компонентов составляет 0,314, тогда отношение мольных долей воды и этанола 

в растворе составит: 
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Следовательно, давление насыщенного пара этанола над 40%-раствором 

в 5 раз меньше, чем над чистым веществом и составит 2,695 кПа. 

Интенсивность испарения W при  = 1 (в помещении отсутствует 

аварийная вентиляция) будет равна: 

W = 10
-6

×1× 07,46 ×2,695 = 1,83×10
-5

 кг/ (м
2
·с), 

Поскольку 1 л раствора содержит менее 70% этанола, площадь розлива 

принимаем равной 0,5 м
2
×л

-1
. 

Масса паров ЛВЖ, поступивших в помещение, составит: 

m = 1,83×10
-5

×120,0×3600 = 7,9 кг 

Значение стехиометрической концентрации Сст  составит: 

0,34,841

100
ССТ


 = 6,44 %, 



 

 

  . 

 

  

Лист 

 

 

 

159 

 =2,0 + 
2

1

4

06



=3,0. 

Определение коэффициента участия горючего во взрыве Z проводим в 

соответствии с [7, приложения Б].  

Средняя концентрация паров этанола в помещении Сср составит: 

Сср= 
7,291282,1

9,7100




 =0,15 % (об.). 

Сср = 0,15% (об.)<0,5×СНКПР = 0,5×3,6 = 1,8 % (об.) – условие выполняется, 

значение коэффициента Z участия горючих паров ненагретых ЛВЖ во взрыве 

определяется расчетным методом.  

Сн = 100×2,695/101 = 2,66 

(ооб. %8,0
7,291282,166,2

9,7100
66,2С

0,41

0 
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Так как значения логарифмов имеют отрицательные значения расстояния 

ХНКПР, YНКПР и ZНКПР принимаются равными 0, соответственно, коэффициент 

участия паров ЛВЖ во взрыве Z и избыточное давление взрыва ΔP также равны 0. 

Так как избыточное давление взрыва при разгерметизации емкостей со 

спиртосодержащей жидкостью (содержание этанола 40%) объемом 240,0 л не 

превышает 5 кПа, помещение участка упаковки и отпуска продукции №1 (S=766,5 

м
2
) не относится к категории А по взрывопожарной опасности. 

Определим пожарную нагрузку Q и удельную пожарную нагрузку g для 

помещения: 

Q = 50400,0×9,4+168,0×47,14+1260,0×13,4+2898,0×13,8 = 473760,0+ 

+7919,5+16884,0+39992,4 = 538555,9 МДж; 

g = Q/S = 538555,9/766,5
1
 = 702,6 МДж/м

2
. 

1
 – согласно п. 5.3.3 [7] (примечание к формуле 13). 

По полученному значению удельной пожарной нагрузки помещение 

участка упаковки и отпуска продукции №1 (S=766,5 м
2
) согласно таблице 2 [7] 

соответствует категории В3 по пожарной опасности. С учетом фактического 

минимального расстояния от поверхности пожарной нагрузки до покрытия, 

равного Н = 3,0 м проверяем условие согласно п. 5.3.2 [7]: 

Q  0,64×q т×Н
2
; 

538555,9≥0,64×1400,0×3,0
2
= 8064,0 – условие выполняется. 
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Следовательно, по п. 5.3.2 [7] принимаем категорию помещения участка 

упаковки и отпуска продукции №1 (S=766,5 м2) – В2 по пожарной опасности. 

 

Цех приемки и подготовки тары №4 

3.4.87. Участок №1 (S=382,6 м
2
) 

13500мм
Картон,  полиэтилен, древесина

Картон,  полиэтилен, древесина

 
В пределах помещения располагаются 2 участка пожарной нагрузки, на 

которых может находиться: 

Участок №1 площадью 15,0 м
2
: 

Картон (бумага) – 300,0 кг. 

Древесина (поддоны) – 690,0 кг. 

Полиэтилен – 150,0 кг. 

Участок №2 площадью 15,0 м
2
: 

Картон (бумага) – 300,0 кг. 

Древесина (поддоны) – 690,0 кг. 

Полиэтилен – 150,0 кг. 

В целях определения наиболее неблагоприятного в отношении пожара 

периода (п. 4.2 [7]) на основании анализа физико-химических свойств 

обращающихся веществ и материалов установлено, что в объеме помещения 

присутствуют твердые горючие и негорючие вещества и материалы. 

По результатам сопоставления характеристик веществ, обращающихся на 

участках, можно сделать заключение, что помещение может относиться к 

категории В (В1 – В4) по пожарной опасности. За критерий, при отнесении 

помещений к какой-либо из указанных категорий, принимается значение 

удельной пожарной нагрузки на участках ее размещения. 

Определим пожарную нагрузку Q и удельную пожарную нагрузку g для 

каждого из участков размещения пожарной нагрузки: 

1 участок 

Q1 = 300,0×13,4+690,0×13,8+150,0×47,14 = 4020,0+9522,0+7071,0 = 

= 20613,0 МДж; 

g1 = Q1/S1 = 20613,0/15,0
1
 = 1374,2 МДж/м

2
. 

1
 – согласно п. 5.3.3 [7] (примечание к формуле 13). 
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По полученному значению удельной пожарной нагрузки участок №1 

согласно таблице 2 [7] соответствует категории В3 по пожарной опасности. С 

учетом фактического минимального расстояния от поверхности пожарной 

нагрузки до покрытия, равного Н = 2,5 м проверяем условие согласно п. 5.3.2 [7]: 

Q1  0,64×q т×Н
2
; 

20613,0≥0,64×1400,0×2,5
2
= 5600,0 – условие выполняется. 

Участок №1 согласно п. 5.3.2 [7] соответствует категории В2 по пожарной 

опасности.  

2 участок 

Q2 = 300,0×13,4+690,0×13,8+150,0×47,14 = 4020,0+9522,0+7071,0 = 

= 20613,0 МДж; 

g2 = Q2/S2 = 20613,0/15,0
1
 = 1374,2 МДж/м

2
. 

1
 – согласно п. 5.3.3 [7] (примечание к формуле 13). 

По полученному значению удельной пожарной нагрузки участок №2 

согласно таблице 2 [7] соответствует категории В3 по пожарной опасности. С 

учетом фактического минимального расстояния от поверхности пожарной 

нагрузки до покрытия, равного Н = 1,2 м проверяем условие согласно п. 5.3.2 [7]: 

Q2  0,64×q т×Н
2
; 

20613,0≥0,64×1400,0×1,2
2
= 1290,2 – условие выполняется. 

Участок №2 согласно п. 5.3.2 [7] соответствует категории В2 по пожарной 

опасности.  

Так как участки №1,2 согласно таблице 2 [7] соответствуют категории В2 

по пожарной опасности, окончательно принимаем категорию помещения участка 

№1 (S=382,6 м
2
) – В2 по пожарной опасности. 

 

3.4.88. Линия №3 (S=285,9 м
2
) 

Полиэтилен, древесина, картон
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В пределах помещения располагается 1 участок пожарной нагрузки 
площадью 20,0 м

2
, на котором может находиться до 460,0 кг древесины, 200,0 кг 

картона (бумаги), 100,0 кг полиэтилена. 

В целях определения наиболее неблагоприятного в отношении пожара 

периода (п. 4.2 [7]) на основании анализа физико-химических свойств 

обращающихся веществ и материалов установлено, что в объеме помещения 

присутствуют твердые горючие и негорючие вещества и материалы. 

По результатам сопоставления характеристик веществ, обращающихся на 

участке, можно сделать заключение, что помещение может относиться к 

категории В (В1 – В4) по пожарной опасности. За критерий, при отнесении 

помещений к какой-либо из указанных категорий, принимается значение 

удельной пожарной нагрузки на участках ее размещения. 

Определим пожарную нагрузку Q и удельную пожарную нагрузку g для 

помещения: 

Q = 460,0×13,8+200,0×13,4+100,0×47,14 = 6348,0+2680,0+4714,0 = 

= 13742,0 МДж; 

g = Q/S = 13742,0/20,0
1
 = 687,1 МДж/м

2
.  

1
 – согласно п. 5.3.3 [7] (примечание к формуле 13). 

По полученному значению удельной пожарной нагрузки помещение линии 

№3 (S=285,9 м
2
) согласно таблице 2 [7] соответствует категории В3 по пожарной 

опасности. С учетом фактического минимального расстояния от поверхности 

пожарной нагрузки до покрытия, равного Н = 1,0 м проверяем условие согласно п. 

5.3.2 [7]: 

Q  0,64×q т×Н
2
; 

13742,0≥0,64×1400,0×1,0
2
= 896,0 – условие выполняется. 

Следовательно, по п. 5.3.2 [7] принимаем категорию помещения линии №3 

(S=285,9 м
2
) – В2 по пожарной опасности. 

 

3.4.89. Слесарная мастерская (S=10,0 м
2
) 

Полимеры, картон, поливинилхлорид, 

ДСП, древесина

 
В пределах помещения располагается 1 участок пожарной нагрузки 

площадью 4,0 м
2
, на котором может находиться до 10,0 кг древесины, 10,0 кг 

картона (бумаги), 10,0 кг полимеров, 40,0 кг ДСП, 5,0 кг поливинилхлорида. 



 

 

  . 

 

  

Лист 

 

 

 

163 

В целях определения наиболее неблагоприятного в отношении пожара 

периода (п. 4.2 [7]) на основании анализа физико-химических свойств 

обращающихся веществ и материалов установлено, что в объеме помещения 

присутствуют твердые горючие и негорючие вещества и материалы. 

По результатам сопоставления характеристик веществ, обращающихся на 

участке, можно сделать заключение, что помещение может относиться к 

категории В (В1 – В4) по пожарной опасности. За критерий, при отнесении 

помещений к какой-либо из указанных категорий, принимается значение 

удельной пожарной нагрузки на участках ее размещения. 

Определим пожарную нагрузку Q и удельную пожарную нагрузку g для 

помещения: 

Q = 10,0×13,8+10,0×13,4+10,0×45,6+40,0×13,8+5,0×24,6 = 138,0+134,0+ 

+456,0+552,0+123,0 = 1403,0 МДж; 

g = Q/S = 1403,0/10,0
1
 = 140,3 МДж/м

2
.  

1
 – согласно п. 5.3.3 [7] (примечание к формуле 13). 

По полученному значению удельной пожарной нагрузки помещение 

слесарной мастерской (S=10,0 м
2
) согласно таблице 2 [7] соответствует категории 

В4 по пожарной опасности.  

 

3.4.90. Линия №4 (S=94,0 м
2
) 

Полиэтилен, 

древесина, 

картон

Полиэтилен, 

древесина, картон

 
В пределах помещения располагаются 2 участка пожарной нагрузки, на 

которых может находиться: 

Участок №1 площадью 15,0 м
2
: 

Картон (бумага) – 150,0 кг. 

Древесина (поддоны) – 345,0 кг. 

Полиэтилен – 75,0 кг. 

Участок №2 площадью 1,0 м
2
: 

Картон (бумага) – 10,0 кг. 
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Древесина (поддоны) – 23,0 кг. 

Полиэтилен – 5,0 кг. 

В целях определения наиболее неблагоприятного в отношении пожара 

периода (п. 4.2 [7]) на основании анализа физико-химических свойств 

обращающихся веществ и материалов установлено, что в объеме помещения 

присутствуют твердые горючие и негорючие вещества и материалы. 

По результатам сопоставления характеристик веществ, обращающихся на 

участках, можно сделать заключение, что помещение может относиться к 

категории В (В1 – В4) по пожарной опасности. За критерий, при отнесении 

помещений к какой-либо из указанных категорий, принимается значение 

удельной пожарной нагрузки на участках ее размещения. 

Определим пожарную нагрузку Q и удельную пожарную нагрузку g для 

каждого из участков размещения пожарной нагрузки: 

1 участок 

Q1 = 150,0×13,4+345,0×13,8+75,0×47,14 = 2010,0+4761,0+3535,5 = 

= 10306,5 МДж; 

g1 = Q1/S1 = 10306,5/15,0
1
 = 687,1 МДж/м

2
. 

1
 – согласно п. 5.3.3 [7] (примечание к формуле 13). 

По полученному значению удельной пожарной нагрузки участок №1 

согласно таблице 2 [7] соответствует категории В3 по пожарной опасности. С 

учетом фактического минимального расстояния от поверхности пожарной 

нагрузки до покрытия, равного Н = 1,0 м проверяем условие согласно п. 5.3.2 [7]: 

Q1  0,64×q т×Н
2
; 

10306,5≥0,64×1400,0×1,0
2
= 896,0 – условие выполняется. 

Участок №1 согласно п. 5.3.2 [7] соответствует категории В2 по пожарной 

опасности.  

2 участок 

Q2 = 10,0×13,4+23,0×13,8+5,0×47,14 = 134,0+317,4+235,7 = 687,1 МДж; 

g2 = Q2/S2 = 687,1/10,0
1
 = 68,7 МДж/м

2
. 

1
 – согласно п. 5.3.3 [7] (примечание к формуле 13). 

По полученному значению удельной пожарной нагрузки участок №2 

согласно таблице 1 [7] соответствует категории Д по пожарной опасности.  

Так как участок №1 согласно таблице 2 [7] соответствует категории В2 по 

пожарной опасности, окончательно принимаем категорию помещения линии №4 

(S=94,0 м
2
) – В2 по пожарной опасности. 
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3.4.91. Помещение холодильной установки (S=22,9 м
2
) 

Масло компрессорное

 
В пределах помещения располагается 1 участок пожарной нагрузки 

площадью 5,0 м
2
, на котором может находиться до 10,0 кг компрессорного масла. 

В целях определения наиболее неблагоприятного в отношении пожара 

периода (п. 4.2 [7]) на основании анализа физико-химических свойств 

обращающихся веществ и материалов установлено, что в объеме помещения 

присутствуют горючие жидкости и негорючие вещества и материалы. 

По результатам сопоставления характеристик веществ, обращающихся на 

участке, можно сделать заключение, что помещение может относиться к 

категории В (В1 – В4) по пожарной опасности. За критерий, при отнесении 

помещений к какой-либо из указанных категорий, принимается значение 

удельной пожарной нагрузки на участках ее размещения. 

Определим пожарную нагрузку Q и удельную пожарную нагрузку g для 

помещения: 

Q = 10,0×41,6 = 416,0 МДж; 

g = Q/S = 416,0/10,0
1
 = 41,6 МДж/м

2
.  

1
 – согласно п. 5.3.3 [7] (примечание к формуле 13). 

По полученному значению удельной пожарной нагрузки помещение 

холодильной установки (S=26,2 м
2
) согласно таблице 1[7] соответствует 

категории Д по пожарной опасности.  

 

3.4.92. Склад (S=381,9 м
2
) 

Картон, полиэтилен, древесина
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В пределах помещения располагается 1 участок пожарной нагрузки 
площадью 250,0 м

2
, на котором может находиться до 3910,0 кг древесины, 

102000,0 кг картона (бумаги), 850,0 кг полиэтилена. 

В целях определения наиболее неблагоприятного в отношении пожара 

периода (п. 4.2 [7]) на основании анализа физико-химических свойств 

обращающихся веществ и материалов установлено, что в объеме помещения 

присутствуют твердые горючие и негорючие вещества и материалы. 

По результатам сопоставления характеристик веществ, обращающихся на 

участке, можно сделать заключение, что помещение может относиться к 

категории В (В1 – В4) по пожарной опасности. За критерий, при отнесении 

помещений к какой-либо из указанных категорий, принимается значение 

удельной пожарной нагрузки на участках ее размещения. 

Определим пожарную нагрузку Q и удельную пожарную нагрузку g для 

помещения: 

Q = 3910,0×13,8+102000,0×13,4+850,0×47,14 = 53958,0+1366800,0+ 

+40069,0 = 1460827,0 МДж; 

g = Q/S = 1460827,0/250,0
1
 = 5843,3 МДж/м

2
.  

1
 – согласно п. 5.3.3 [7] (примечание к формуле 13). 

По полученному значению удельной пожарной нагрузки помещение 

склада (S=381,9 м
2
) согласно таблице 2 [7] соответствует категории В1 по 

пожарной опасности.  

 

3.4.93. Склад №8 (S=332,4 м
2
) 

Полиэтилен, 

древесина, 

картон

Полиэтилен, 

древесина, 

картон

 
В пределах помещения располагаются 2 участка пожарной нагрузки, на 

которых может находиться: 

Участок №1 площадью 50,0 м
2
: 

Картон (бумага) – 30000,0 кг. 

Древесина (поддоны) – 1150,0 кг. 

Полиэтилен – 250,0 кг. 

Участок №2 площадью 20,0 м
2
: 
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Картон (бумага) – 12000,0 кг. 

Древесина (поддоны) – 460,0 кг. 

Полиэтилен – 100,0 кг. 

В целях определения наиболее неблагоприятного в отношении пожара 

периода (п. 4.2 [7]) на основании анализа физико-химических свойств 

обращающихся веществ и материалов установлено, что в объеме помещения 

присутствуют твердые горючие и негорючие вещества и материалы. 

По результатам сопоставления характеристик веществ, обращающихся на 

участках, можно сделать заключение, что помещение может относиться к 

категории В (В1 – В4) по пожарной опасности. За критерий, при отнесении 

помещений к какой-либо из указанных категорий, принимается значение 

удельной пожарной нагрузки на участках ее размещения. 

Определим пожарную нагрузку Q и удельную пожарную нагрузку g для 

каждого из участков размещения пожарной нагрузки: 

1 участок 

Q1 = 30000,0×13,4+1150,0×13,8+250,0×47,14 = 402000,0+15870,0+ 

+11785,0 = 429655,0 МДж; 

g1 = Q1/S1 = 429655,0/50,0
1
 = 8593,1 МДж/м

2
. 

1
 – согласно п. 5.3.3 [7] (примечание к формуле 13). 

По полученному значению удельной пожарной нагрузки участок №1 

согласно таблице 2 [7] соответствует категории В1 по пожарной опасности.  

2 участок 

Q2 = 12000,0×13,4+460,0×13,8+100,0×47,14 = 160800,0+6348,0+4714,0 = 

= 171862,0 МДж; 

g2 = Q2/S2 = 171862,0/20,0
1
 = 8593,1 МДж/м

2
. 

1
 – согласно п. 5.3.3 [7] (примечание к формуле 13). 

По полученному значению удельной пожарной нагрузки участок №2 

согласно таблице 2 [7] соответствует категории В1 по пожарной опасности.  

Так как участки №1,2 согласно таблице 2 [7] соответствуют категории В1 

по пожарной опасности, окончательно принимаем категорию помещения склада 

№8 (S=332,4 м
2
) – В1 по пожарной опасности. 

 

3.4.94. Склад (S=110,7 м
2
) 

Полиэтилен, 

древесина, 

картон
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В пределах помещения располагается 1 участок пожарной нагрузки 
площадью 40,0 м

2
, на котором может находиться до 690,0 кг древесины, 9000,0 кг 

картона (бумаги), 150,0 кг полиэтилена. 

В целях определения наиболее неблагоприятного в отношении пожара 

периода (п. 4.2 [7]) на основании анализа физико-химических свойств 

обращающихся веществ и материалов установлено, что в объеме помещения 

присутствуют твердые горючие и негорючие вещества и материалы. 

По результатам сопоставления характеристик веществ, обращающихся на 

участке, можно сделать заключение, что помещение может относиться к 

категории В (В1 – В4) по пожарной опасности. За критерий, при отнесении 

помещений к какой-либо из указанных категорий, принимается значение 

удельной пожарной нагрузки на участках ее размещения. 

Определим пожарную нагрузку Q и удельную пожарную нагрузку g для 

помещения: 

Q = 690,0×13,8+9000,0×13,4+150,0×47,14 = 9522,0+120600,0+7071,0 = 

= 137193,0 МДж; 

g = Q/S = 137193,0/40,0
1
 = 3429,8 МДж/м

2
.  

1
 – согласно п. 5.3.3 [7] (примечание к формуле 13). 

По полученному значению удельной пожарной нагрузки помещение 

склада (S=110,7 м
2
) согласно таблице 2 [7] соответствует категории В1 по 

пожарной опасности.  

 

3.4.95. Участок подачи тары (S=339,2 м
2
) 

Полиэтилен, древесина, картон

Полиэтилен, 

древесина, 

картон

Полиэтилен, 

древесина, 

картон

 
В пределах помещения располагаются 3 участка пожарной нагрузки, на 

которых может находиться: 

Участок №1 площадью 50,0 м
2
: 

Картон (бумага) – 500,0 кг. 

Древесина (поддоны) – 1150,0 кг. 

Полиэтилен – 250,0 кг. 

Участок №2 площадью 30,0 м
2
: 
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Картон (бумага) – 300,0 кг. 

Древесина (поддоны) – 690,0 кг. 

Полиэтилен – 150,0 кг. 

Участок №3 площадью 20,0 м
2
: 

Картон (бумага) – 200,0 кг. 

Древесина (поддоны) – 460,0 кг. 

Полиэтилен – 100,0 кг. 

В целях определения наиболее неблагоприятного в отношении пожара 

периода (п. 4.2 [7]) на основании анализа физико-химических свойств 

обращающихся веществ и материалов установлено, что в объеме помещения 

присутствуют твердые горючие и негорючие вещества и материалы. 

По результатам сопоставления характеристик веществ, обращающихся на 

участках, можно сделать заключение, что помещение может относиться к 

категории В (В1 – В4) по пожарной опасности. За критерий, при отнесении 

помещений к какой-либо из указанных категорий, принимается значение 

удельной пожарной нагрузки на участках ее размещения. 

Определим пожарную нагрузку Q и удельную пожарную нагрузку g для 

каждого из участков размещения пожарной нагрузки: 

1 участок 

Q1 = 500,0×13,4+1150,0×13,8+250,0×47,14 = 6900,0+15870,0+11785,0 = 

= 34555,0 МДж; 

g1 = Q1/S1 = 34555,0/50,0
1
 = 691,1 МДж/м

2
. 

1
 – согласно п. 5.3.3 [7] (примечание к формуле 13). 

По полученному значению удельной пожарной нагрузки участок №1 

согласно таблице 2 [7] соответствует категории В3 по пожарной опасности. С 

учетом фактического минимального расстояния от поверхности пожарной 

нагрузки до покрытия, равного Н = 1,5 м проверяем условие согласно п. 5.3.2 [7]: 

Q1  0,64×q т×Н
2
; 

34555,0≥0,64×1400,0×1,5
2
= 2016,0 – условие выполняется. 

Участок №1 согласно п. 5.3.2 [7] соответствует категории В2 по пожарной 

опасности.  

2 участок 

Q2 = 300,0×13,4+690,0×13,8+150,0×47,14 = 4020,0+9522,0+7071,0 = 

= 20613,0 МДж; 

g2 = Q2/S2 = 20613,0/30,0
1
 = 687,1 МДж/м

2
. 

1
 – согласно п. 5.3.3 [7] (примечание к формуле 13). 

По полученному значению удельной пожарной нагрузки участок №2 

согласно таблице 2 [7] соответствует категории В3 по пожарной опасности. С 

учетом фактического минимального расстояния от поверхности пожарной 

нагрузки до покрытия, равного Н = 1,5 м проверяем условие согласно п. 5.3.2 [7]: 

Q2  0,64×q т×Н
2
; 

20613,0≥0,64×1400,0×1,5
2
= 2016,0 – условие выполняется. 

Участок №2 согласно п. 5.3.2 [7] соответствует категории В2 по пожарной 

опасности.  
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3 участок 

Q3 = 200,0×13,4+460,0×13,8+100,0×47,14 = 2680,0+6348,0+4714,0 = 

= 13742,0 МДж; 

g3 = Q3/S3 = 13742,0/20,0
1
 = 687,1 МДж/м

2
. 

1
 – согласно п. 5.3.3 [7] (примечание к формуле 13). 

По полученному значению удельной пожарной нагрузки участок №3 

согласно таблице 2 [7] соответствует категории В3 по пожарной опасности. С 

учетом фактического минимального расстояния от поверхности пожарной 

нагрузки до покрытия, равного Н = 1,5 м проверяем условие согласно п. 5.3.2 [7]: 

Q3  0,64×q т×Н
2
; 

13742,0≥0,64×1400,0×1,5
2
= 2016,0 – условие выполняется. 

Участок №3 согласно п. 5.3.2 [7] соответствует категории В2 по пожарной 

опасности.  

Так как участки №1-3 согласно таблице 2 [7] соответствуют категории В2 

по пожарной опасности, окончательно принимаем категорию помещения участка 

подачи тары (S=339,2 м
2
) – В2 по пожарной опасности. 

 

3.4.96. Участок №2 (S=419,4 м
2
) 

Полиэтилен, 

древесина, 

картон

Полиэтилен, 

древесина, 

картон

Полиэтилен, 

древесина, 

картон

Полиэтилен, 

древесина, 

картон

 
В пределах помещения располагаются 4 участка пожарной нагрузки, на 

которых может находиться: 

Участок №1 площадью 2,0 м
2
: 

Картон (бумага) – 20,0 кг. 

Древесина (поддоны) – 46,0 кг. 

Полиэтилен – 10,0 кг. 

Участок №2 площадью 2,0 м
2
: 

Картон (бумага) – 20,0 кг. 

Древесина (поддоны) – 46,0 кг. 

Полиэтилен – 10,0 кг. 

Участок №3 площадью 2,0 м
2
: 
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Картон (бумага) – 20,0 кг. 

Древесина (поддоны) – 46,0 кг. 

Полиэтилен – 10,0 кг. 

Участок №4 площадью 2,0 м
2
: 

Картон (бумага) – 20,0 кг. 

Древесина (поддоны) – 46,0 кг. 

Полиэтилен – 10,0 кг. 

В целях определения наиболее неблагоприятного в отношении пожара 

периода (п. 4.2 [7]) на основании анализа физико-химических свойств 

обращающихся веществ и материалов установлено, что в объеме помещения 

присутствуют твердые горючие и негорючие вещества и материалы. 

По результатам сопоставления характеристик веществ, обращающихся на 

участках, можно сделать заключение, что помещение может относиться к 

категории В (В1 – В4) по пожарной опасности. За критерий, при отнесении 

помещений к какой-либо из указанных категорий, принимается значение 

удельной пожарной нагрузки на участках ее размещения. 

Определим пожарную нагрузку Q и удельную пожарную нагрузку g для 

каждого из участков размещения пожарной нагрузки: 

1 участок 

Q1 = 20,0×13,4+46,0×13,8+10,0×47,14 = 268,0+634,8+471,4 = 1374,2 МДж; 

g1 = Q1/S1 = 1374,2/10,0
1
 = 137,4 МДж/м

2
. 

1
 – согласно п. 5.3.3 [7] (примечание к формуле 13). 

По полученному значению удельной пожарной нагрузки участок №1 

согласно таблице 2 [7] соответствует категории В4 по пожарной опасности.  

2 участок 

Q2 = 20,0×13,4+46,0×13,8+10,0×47,14 = 268,0+634,8+471,4 = 1374,2 МДж; 

g2 = Q2/S2 = 1374,2/10,0
1
 = 137,4 МДж/м

2
. 

1
 – согласно п. 5.3.3 [7] (примечание к формуле 13). 

По полученному значению удельной пожарной нагрузки участок №2 

согласно таблице 2 [7] соответствует категории В4 по пожарной опасности.  

3 участок 

Q3 = 20,0×13,4+46,0×13,8+10,0×47,14 = 268,0+634,8+471,4 = 1374,2 МДж; 

g3 = Q3/S3 = 1374,2/10,0
1
 = 137,4 МДж/м

2
. 

1
 – согласно п. 5.3.3 [7] (примечание к формуле 13). 

По полученному значению удельной пожарной нагрузки участок №3 

согласно таблице 2 [7] соответствует категории В4 по пожарной опасности. 

4 участок 

Q4 = 20,0×13,4+46,0×13,8+10,0×47,14 = 268,0+634,8+471,4 = 1374,2 МДж; 

g4 = Q4/S4 = 1374,2/10,0
1
 = 137,4 МДж/м

2
. 

1
 – согласно п. 5.3.3 [7] (примечание к формуле 13). 

По полученному значению удельной пожарной нагрузки участок №4 

согласно таблице 2 [7] соответствует категории В4 по пожарной опасности. 

Определим пожарную нагрузку Q в пределах помещения: 

Q = Q1+Q2+Q3+Q4= 1374,2+1374,2+1374,2+1374,2 = 5496,8 МДж; 
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Так как участки №1-4 согласно таблице 2 [7] соответствуют категории В4 

по пожарной опасности, но пожарная нагрузка в помещении составляет  

5496,8 МДж, что более 2000,0 МДж. В соответствии с п. 5.3.4 [7] при условии 

отнесения помещения участка №2 (S=419,4 м
2
) к категории В4 необходимо 

пожарную нагрузку разместить на 4-х участках площадью до 10,0 м
2
 каждый на 

расстоянии I =Iпр+(11,0-H)=6+(11,0-1,5)= 15,5 м друг от друга. При условии 

невозможности такого размещения пожарной нагрузки помещение участка №2 

(S=419,4 м
2
) следует отнести к категории В3 по пожарной опасности. 

 

3.4.97. Слесарная мастерская (S=10,0 м
2
) 

Полимеры, ДСП, литол, 

ткань синтетическая

 
В пределах помещения располагается 1 участок пожарной нагрузки 

площадью 6,0 м
2
, на котором может находиться до 3,0 кг синтетической ткани, 2,0 

кг литола, 10,0 кг полимеров, 30,0 кг ДСП. 

В целях определения наиболее неблагоприятного в отношении пожара 

периода (п. 4.2 [7]) на основании анализа физико-химических свойств 

обращающихся веществ и материалов установлено, что в объеме помещения 

присутствуют горючие жидкости, твердые горючие и негорючие вещества и 

материалы. 

По результатам сопоставления характеристик веществ, обращающихся на 

участке, можно сделать заключение, что помещение может относиться к 

категории В (В1 – В4) по пожарной опасности. За критерий, при отнесении 

помещений к какой-либо из указанных категорий, принимается значение 

удельной пожарной нагрузки на участках ее размещения. 

Определим пожарную нагрузку Q и удельную пожарную нагрузку g для 

помещения: 

Q = 3,0×41,1+2,0×30,0+10,0×45,6+30,0×13,8 = 123,3+60,0+456,0+414,0 = 

= 1053,3 МДж; 

g = Q/S = 1053,3/10,0
1
 = 105,3 МДж/м

2
.  

1
 – согласно п. 5.3.3 [7] (примечание к формуле 13). 

По полученному значению удельной пожарной нагрузки помещение 

слесарной мастерской (S=10,0 м
2
) согласно таблице 2 [7] соответствует категории 

В4 по пожарной опасности.  

 



 

 

  . 

 

  

Лист 

 

 

 

173 

3.4.98. Склад ящиков (S=80,8 м
2
) 

Полиэтилен, 

древесина, 

картон

П
о

л
и

эт
и

л
ен

, 

д
р

ев
ес

и
н

а,
 

к
ар

то
н

 
В пределах помещения располагаются 2 участка пожарной нагрузки, на 

которых может находиться: 

Участок №1 площадью 10,0 м
2
: 

Картон (бумага) – 6000,0 кг. 

Древесина (поддоны) – 230,0 кг. 

Полиэтилен – 500,0 кг. 

Участок №2 площадью 10,0 м
2
: 

Картон (бумага) – 6000,0 кг. 

Древесина (поддоны) – 230,0 кг. 

Полиэтилен – 500,0 кг. 

В целях определения наиболее неблагоприятного в отношении пожара 

периода (п. 4.2 [7]) на основании анализа физико-химических свойств 

обращающихся веществ и материалов установлено, что в объеме помещения 

присутствуют твердые горючие и негорючие вещества и материалы. 

По результатам сопоставления характеристик веществ, обращающихся на 

участках, можно сделать заключение, что помещение может относиться к 

категории В (В1 – В4) по пожарной опасности. За критерий, при отнесении 

помещений к какой-либо из указанных категорий, принимается значение 

удельной пожарной нагрузки на участках ее размещения. 

Определим пожарную нагрузку Q и удельную пожарную нагрузку g для 

каждого из участков размещения пожарной нагрузки: 

1 участок 

Q1 = 6000,0×13,4+230,0×13,8+500,0×47,14 = 80400,0+3174,0+23570,0 = 

= 107144,0 МДж; 

g1 = Q1/S1 = 107144,0/10,0
1
 = 10714,4 МДж/м

2
. 

1
 – согласно п. 5.3.3 [7] (примечание к формуле 13). 

По полученному значению удельной пожарной нагрузки участок №1 

согласно таблице 2 [7] соответствует категории В1 по пожарной опасности.  

2 участок 
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Q2 = 6000,0×13,4+230,0×13,8+500,0×47,14 = 80400,0+3174,0+23570,0 = 

= 107144,0 МДж; 

g2 = Q2/S2 = 107144,0/10,0
1
 = 10714,4 МДж/м

2
. 

1
 – согласно п. 5.3.3 [7] (примечание к формуле 13). 

По полученному значению удельной пожарной нагрузки участок №2 

согласно таблице 2 [7] соответствует категории В1 по пожарной опасности.  

Так как участки №1,2 согласно таблице 2 [7] соответствуют категории В1 

по пожарной опасности, окончательно принимаем категорию помещения склада 

ящиков (S=80,8 м
2
) – В1 по пожарной опасности. 

 

3.4.99. Склад тары (инв. №6160) (S=25,0 м
2
) 

Полиэтилен, картон, древесина

 
В пределах помещения располагается 1 участок пожарной нагрузки 

площадью 12,0 м
2
, на котором может находиться до 120,0 кг картона, 276,0 кг 

древесины, 60,0 кг полиэтилена. 

В целях определения наиболее неблагоприятного в отношении пожара 

периода (п. 4.2 [7]) на основании анализа физико-химических свойств 

обращающихся веществ и материалов установлено, что в объеме помещения 

присутствуют горючие жидкости, твердые горючие и негорючие вещества и 

материалы. 

По результатам сопоставления характеристик веществ, обращающихся на 

участке, можно сделать заключение, что помещение может относиться к 

категории В (В1 – В4) по пожарной опасности. За критерий, при отнесении 

помещений к какой-либо из указанных категорий, принимается значение 

удельной пожарной нагрузки на участках ее размещения. 

Определим пожарную нагрузку Q и удельную пожарную нагрузку g для 

помещения: 

Q = 120,0×13,4+276,0×13,8+60,0×47,14 = 1608,0+3808,8+2828,4 = 

= 8245,2 МДж; 

g = Q/S = 8245,2/12,0
1
 = 687,1 МДж/м

2
.  

1
 – согласно п. 5.3.3 [7] (примечание к формуле 13). 

По полученному значению удельной пожарной нагрузки помещение 

склада тары (инв. №6160) (S=25,0 м
2
) согласно таблице 2 [7] соответствует 

категории В3 по пожарной опасности. С учетом фактического минимального 
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расстояния от поверхности пожарной нагрузки до покрытия, равного Н = 1,0 м 

проверяем условие согласно п. 5.3.2 [7]: 

Q  0,64×q т×Н
2
; 

8245,2≥0,64×1400,0×1,0
2
= 896,0 – условие выполняется. 

Следовательно, по п. 5.3.2 [7] принимаем категорию помещения склада 

тары (инв. №6160) (S=25,0 м
2
) – В2 по пожарной опасности. 

 

Цех производства и отпуска спирта №5 

3.4.100. Участок ректификации (S=167,4 м
2
) 

В помещении размещены ректификационная, эпюрационная колонны и 

колона окончательной очистки объемами 11200,0 л (содержание этанола 96%), 

сборники спирта-сырца, сборника конденсата, кипятильники, холодильники, баки 

холодной и горячей войны. 

По результатам сопоставления характеристик веществ, обращающихся в 

помещении можно сделать заключение, что помещение может относиться к 

категориям А или В (В1 – В4) по пожарной опасности. За критерий при отнесении 

помещения к какой-либо из указанных категорий, принимается значение 

избыточного давления взрыва. В случае, если избыточное давление взрыва 

превышает 5 кПа, помещение необходимо отнести к взрывопожароопасной 

категории А, если давление взрыва не превышает 5 кПа производится проверка 

принадлежности помещения к категориям В1 – В4 по пожарной опасности на 

основании значения удельной пожарной нагрузки. 

Свободный объем помещения Vсв = 0,8×3364,7 = 2691,8 м
3
.  

Обоснование расчетного варианта аварии. 

При определении избыточного давления взрыва в качестве расчетного 

варианта аварии принимается условие – разгерметизация максимальной 

единичной емкости с этанолом объемом 11200,0 л. с последующим разливом 

ЛВЖ на пол помещения. Происходит испарение этилового спирта с поверхности 

пола. За расчетную температуру принимается максимальная абсолютная 

температура воздуха согласно [12] tp = 35 °С. Плотность паров этанола  при tp = 

35°С: 

ρгп = 46,07/[22,413(1+0,00367×35)] = 1,82 кг/м
3
 

Длительность испарения Т =3600 с. 

Давление насыщенных паров этанола при расчетной температуре составит: 

РН = 10 35125,252

508,1918
81158,7


  = 13,48 кПа. 

Интенсивность испарения W при  = 1 (в помещении отсутствует 

аварийная вентиляция) будет равна: 

W = 10
-6

×1× 07,46 ×13,48 = 9,15×10
-5

 кг/ (м
2
·с), 

Поскольку 1 л раствора содержит более 70% этанола, площадь розлива 

принимаем равной 1,0 м
2
×л

-1
. 

Масса паров ЛВЖ, поступивших в помещение, составит: 
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m = 9,15×10
-5

×167,4×3600 = 55,1 кг 

Значение стехиометрической концентрации Сст  составит: 

0,34,841

100
ССТ


 = 6,44 %, 

 =2,0 + 
2

1

4

06



=3,0. 

Определение коэффициента участия горючего во взрыве Z проводим в 

соответствии с [7, приложения Б].  

Средняя концентрация паров этанола в помещении Сср составит: 

Сср= 
8,269182,1

1,55100




 =1,1 % (об.). 

Сср = 1,1% (об.)<0,5×СНКПР = 0,5×3,6 = 1,8 % (об.) – условие выполняется, 

значение коэффициента Z участия горючих паров ненагретых ЛВЖ во взрыве 

определяется расчетным методом.  

Сн = 100×13,48/101 = 13,35 

(ооб. %8,4
8,269182,135,13

1,55100
35,13С

0,41

0 
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Коэффициент Z участия ЛВЖ во взрыве равен: 

При LX
2

1
>НКПР  и SY

2

1
>НКПР  

15,07,04,167
25,1

6,3
8,482,1

1,55

105 3
















Z

 
Кн – коэффициент, учитывающий негерметичность помещения и 

неадиабатичность процесса горения. Допускается принимать Кн равным 3. 

Избыточное давление взрыва в помещении составит: 

Р = (682 – 101)× кПа. 5,1  0,33
6,44

100

82,18,2691

0,151,55





 

Так как избыточное давление взрыва при разгерметизации емкости с 

этанолом объемом 11200,0 л превышает 5 кПа, помещение участка ректификации 

(S=167,4 м
2
) относится к категории А по взрывопожарной опасности. 

 

 

 



 

 

  . 

 

  

Лист 

 

 

 

177 

3.4.101. Вентиляционная камера (вытяжная) (S=18,8 м
2
) 

В соответствии с п. 7.99 [13] категория по взрывопожарной и пожарной 

опасности помещения размещения вентиляционного оборудования (венткамеры) 

соответствуют категории помещений, обслуживаемых оборудованием вытяжных 

систем. Таким образом, помещение вентиляционной камеры соответствует 

категории – А по пожарной опасности. 

 

3.4.102. Кладовая (S=14,1 м
2
) 

Полиэтилен, картон, древесина, 

лен, поливинилхлорид, резина

 
В пределах помещения располагается 1 участок пожарной нагрузки 

площадью 6,0 м
2
, на котором может находиться до 200,0 кг резины, 5,0 кг 

картона, 20,0 кг полиэтилена, 20,0 кг льна, 20,0 кг поливинилхлорида, 30,0 кг 

древесины. 

В целях определения наиболее неблагоприятного в отношении пожара 

периода (п. 4.2 [7]) на основании анализа физико-химических свойств 

обращающихся веществ и материалов установлено, что в объеме помещения 

присутствуют твердые горючие и негорючие вещества и материалы. 

По результатам сопоставления характеристик веществ, обращающихся на 

участке, можно сделать заключение, что помещение может относиться к 

категории В (В1 – В4) по пожарной опасности. За критерий, при отнесении 

помещений к какой-либо из указанных категорий, принимается значение 

удельной пожарной нагрузки на участках ее размещения. 

Определим пожарную нагрузку Q и удельную пожарную нагрузку g для 

помещения: 

Q = 200,0×33,5+5,0×13,4+20,0×47,14+20,0×15,7+20,0×24,6+30,0×13,8 = 

= 6700,0+67,0+942,8+314,0+492,0+414,0 = 8929,8 МДж; 

g = Q/S = 8929,8/10,0
1
 = 892,9 МДж/м

2
.  

1
 – согласно п. 5.3.3 [7] (примечание к формуле 13). 

По полученному значению удельной пожарной нагрузки помещение 

кладовой (S=14,1 м
2
) согласно таблице 2 [7] соответствует категории В3 по 

пожарной опасности. С учетом фактического минимального расстояния от 

поверхности пожарной нагрузки до покрытия, равного Н = 0,5 м проверяем 

условие согласно п. 5.3.2 [7]: 
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Q  0,64×q т×Н
2
; 

8929,8≥0,64×1400,0×0,5
2
= 224,0 – условие выполняется. 

Следовательно, по п. 5.3.2 [7] принимаем категорию помещения кладовой 

(S=14,1 м
2
) – В2 по пожарной опасности. 

 

3.4.103. Электрощитовая (S=13,7 м
2
) 

Карболит, поливинилхлорид, 

резина

 
В пределах помещения располагается 1 участок пожарной нагрузки 

площадью 2,0 м
2
, на котором может находиться до 3,0 кг резины, 5,0 кг 

карболита, 10,0 кг поливинилхлорида. 

В целях определения наиболее неблагоприятного в отношении пожара 

периода (п. 4.2 [7]) на основании анализа физико-химических свойств 

обращающихся веществ и материалов установлено, что в объеме помещения 

присутствуют твердые горючие и негорючие вещества и материалы. 

По результатам сопоставления характеристик веществ, обращающихся на 

участке, можно сделать заключение, что помещение может относиться к 

категории В (В1 – В4) по пожарной опасности. За критерий, при отнесении 

помещений к какой-либо из указанных категорий, принимается значение 

удельной пожарной нагрузки на участках ее размещения. 

Определим пожарную нагрузку Q и удельную пожарную нагрузку g для 

помещения: 

Q = 3,0×33,5+5,0×26,9+10,0×24,6 = 100,5+134,5+246,0 = 481,0 МДж; 

g = Q/S = 481,0/10,0
1
 = 48,1 МДж/м

2
.  

1
 – согласно п. 5.3.3 [7] (примечание к формуле 13). 

По полученному значению удельной пожарной нагрузки помещение 

электрощитовой (S=13,7 м
2
) согласно таблице 1 [7] соответствует категории Д по 

пожарной опасности.  
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3.4.104. Электрощитовая (S=11,1 м
2
) 
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В пределах помещения располагается 1 участок пожарной нагрузки 

площадью 3,0 м
2
, на котором может находиться до 5,0 кг текстолита, 10,0 кг 

карболита, 10,0 кг поливинилхлорида. 

В целях определения наиболее неблагоприятного в отношении пожара 

периода (п. 4.2 [7]) на основании анализа физико-химических свойств 

обращающихся веществ и материалов установлено, что в объеме помещения 

присутствуют твердые горючие и негорючие вещества и материалы. 

По результатам сопоставления характеристик веществ, обращающихся на 

участке, можно сделать заключение, что помещение может относиться к 

категории В (В1 – В4) по пожарной опасности. За критерий, при отнесении 

помещений к какой-либо из указанных категорий, принимается значение 

удельной пожарной нагрузки на участках ее размещения. 

Определим пожарную нагрузку Q и удельную пожарную нагрузку g для 

помещения: 

Q = 5,0×20,9+10,0×26,9+10,0×24,6 = 104,5+269,0+246,0 = 619,5 МДж; 

g = Q/S = 619,5/10,0
1
 = 61,9 МДж/м

2
.  

1
 – согласно п. 5.3.3 [7] (примечание к формуле 13). 

По полученному значению удельной пожарной нагрузки помещение 

электрощитовой (S=11,1 м
2
) согласно таблице 1 [7] соответствует категории Д по 

пожарной опасности.  

 

3.4.105. Вентиляционная камера (приточно-вытяжная) (S=22,4 м
2
) 

В соответствии с п. 7.99 [13] категория по взрывопожарной и пожарной 

опасности помещения размещения вентиляционного оборудования (венткамеры) 

соответствуют категории помещений, обслуживаемых оборудованием вытяжных 

систем. Таким образом, помещение вентиляционной камеры соответствует 

категории – А по пожарной опасности. 

 

3.4.106. Сливное отделение (S=81,0 м
2
) 

В помещении размещены 6 емкостей-мерников с этиловым спиртом 

объемами 9841,0 л, 9872,0 л, 2507,0 л, 735,0 л, 747,0 л, 2512,0 л. 
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По результатам сопоставления характеристик веществ, обращающихся в 

помещении можно сделать заключение, что помещение может относиться к 

категориям А или В (В1 – В4) по пожарной опасности. За критерий при отнесении 

помещения к какой-либо из указанных категорий, принимается значение 

избыточного давления взрыва. В случае, если избыточное давление взрыва 

превышает 5 кПа, помещение необходимо отнести к взрывопожароопасной 

категории А, если давление взрыва не превышает 5 кПа производится проверка 

принадлежности помещения к категориям В1 – В4 по пожарной опасности на 

основании значения удельной пожарной нагрузки. 

Свободный объем помещения Vсв = 0,8×362,1 = 289,7 м
3
.  

Обоснование расчетного варианта аварии. 

При определении избыточного давления взрыва в качестве расчетного 

варианта аварии принимается условие – разгерметизация максимальной 

единичной емкости с этанолом объемом 9872,0 л. с последующим разливом ЛВЖ 

на пол помещения. Происходит испарение этилового спирта с поверхности пола. 

За расчетную температуру принимается максимальная абсолютная температура 

воздуха согласно [12] tp = 35 °С. Плотность паров этанола  при tp = 35°С: 

ρгп = 46,07/[22,413(1+0,00367×35)] = 1,82 кг/м
3
 

Длительность испарения Т =3600 с. 

Давление насыщенных паров этанола при расчетной температуре составит: 

РН = 10 35125,252

508,1918
81158,7


  = 13,48 кПа. 

Интенсивность испарения W при  = 1 (в помещении отсутствует 

аварийная вентиляция) будет равна: 

W = 10
-6

×1× 07,46 ×13,48 = 9,15×10
-5

 кг/ (м
2
·с), 

Поскольку 1 л раствора содержит более 70% этанола, площадь розлива 

принимаем равной 1,0 м
2
×л

-1
. 

Масса паров ЛВЖ, поступивших в помещение, составит: 

m = 9,15×10
-5

×81,0×3600 = 26,7 кг 

Значение стехиометрической концентрации Сст  составит: 

0,34,841

100
ССТ


 = 6,44 %, 

 =2,0 + 
2

1

4

06



=3,0. 

Определение коэффициента участия горючего во взрыве Z проводим в 

соответствии с [7, приложения Б].  

Средняя концентрация паров этанола в помещении Сср составит: 

Сср= 
7,28982,1

7,26100




 =5,1 % (об.). 

Сср = 5,1% (об.)<0,5×СНКПР = 0,5×3,6 = 1,8 % (об.) – условие не 

выполняется, значение коэффициента Z участия горючих паров ненагретых ЛВЖ 

во взрыве определить расчетным методом не представляется возможным.  
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Коэффициент Z принимаем согласно [7, таблица Б2 приложения Б] Z = 0,3. 

Кн – коэффициент, учитывающий негерметичность помещения и 

неадиабатичность процесса горения. Допускается принимать Кн равным 3. 

Избыточное давление взрыва в помещении составит: 

Р = (682 – 101)× кПа. 45,6  0,33
6,44

100

82,17,289

0,37,26





 

Так как избыточное давление взрыва при разгерметизации емкости с 

этанолом объемом 2872,0 л превышает 5 кПа, помещение сливного отделения 

(S=81,0 м
2
) относится к категории А по взрывопожарной опасности. 

 

3.4.107. Сливное отделение (S=60,9 м
2
) 

В помещении размещены 4 емкости с этиловым спиртом объемами 28750,0 

л, 60800,0 л, 3000,0 л, 2500,0 л. 

По результатам сопоставления характеристик веществ, обращающихся в 

помещении можно сделать заключение, что помещение может относиться к 

категориям А или В (В1 – В4) по пожарной опасности. За критерий при отнесении 

помещения к какой-либо из указанных категорий, принимается значение 

избыточного давления взрыва. В случае, если избыточное давление взрыва 

превышает 5 кПа, помещение необходимо отнести к взрывопожароопасной 

категории А, если давление взрыва не превышает 5 кПа производится проверка 

принадлежности помещения к категориям В1 – В4 по пожарной опасности на 

основании значения удельной пожарной нагрузки. 

Свободный объем помещения Vсв = 0,8×256,4 = 205,1 м
3
.  

Обоснование расчетного варианта аварии. 

При определении избыточного давления взрыва в качестве расчетного 

варианта аварии принимается условие – разгерметизация максимальной 

единичной емкости с этанолом объемом 60800,0 л. с последующим разливом 

ЛВЖ на пол помещения. Происходит испарение этилового спирта с поверхности 

пола. За расчетную температуру принимается максимальная абсолютная 

температура воздуха согласно [12] tp = 35 °С. Плотность паров этанола  при tp = 

35°С: 

ρгп = 46,07/[22,413(1+0,00367×35)] = 1,82 кг/м
3
 

Длительность испарения Т =3600 с. 

Давление насыщенных паров этанола при расчетной температуре составит: 

РН = 10 35125,252

508,1918
81158,7


  = 13,48 кПа. 

Интенсивность испарения W при  = 1 (в помещении отсутствует 

аварийная вентиляция) будет равна: 

W = 10
-6

×1× 07,46 ×13,48 = 9,15×10
-5

 кг/ (м
2
·с), 

Поскольку 1 л раствора содержит более 70% этанола, площадь розлива 

принимаем равной 1,0 м
2
×л

-1
. 

Масса паров ЛВЖ, поступивших в помещение, составит: 

m = 9,15×10
-5

×60,9×3600 = 20,1 кг 



 

 

  . 

 

  

Лист 

 

 

 

182 

Значение стехиометрической концентрации Сст  составит: 

0,34,841

100
ССТ


 = 6,44 %, 

 =2,0 + 
2

1

4

06



=3,0. 

Определение коэффициента участия горючего во взрыве Z проводим в 

соответствии с [7, приложения Б].  

Средняя концентрация паров этанола в помещении Сср составит: 

Сср= 
1,20582,1

1,20100




 =5,4 % (об.). 

Сср = 5,4% (об.)<0,5×СНКПР = 0,5×3,6 = 1,8 % (об.) – условие не 

выполняется, значение коэффициента Z участия горючих паров ненагретых ЛВЖ 

во взрыве определить расчетным методом не представляется возможным.  

Коэффициент Z принимаем согласно [7, таблица Б2 приложения Б] Z = 0,3. 

Кн – коэффициент, учитывающий негерметичность помещения и 

неадиабатичность процесса горения. Допускается принимать Кн равным 3. 

Избыточное давление взрыва в помещении составит: 

Р = (682 – 101)× кПа. 48,5  0,33
6,44

100

82,11,205

0,31,20





 

Так как избыточное давление взрыва при разгерметизации емкости с 

этанолом объемом 60800,0 л превышает 5 кПа, помещение сливного отделения 

(S=60,9 м
2
) относится к категории А по взрывопожарной опасности. 

 

3.4.108. Эфироальдегидное отделение (S=13,5 м
2
) 

В помещении размещены 3 емкости с этиловым спиртом объемами  

4800,0 л, 370,0 л, 751,0 л. 

По результатам сопоставления характеристик веществ, обращающихся в 

помещении можно сделать заключение, что помещение может относиться к 

категориям А или В (В1 – В4) по пожарной опасности. За критерий при отнесении 

помещения к какой-либо из указанных категорий, принимается значение 

избыточного давления взрыва. В случае, если избыточное давление взрыва 

превышает 5 кПа, помещение необходимо отнести к взрывопожароопасной 

категории А, если давление взрыва не превышает 5 кПа производится проверка 

принадлежности помещения к категориям В1 – В4 по пожарной опасности на 

основании значения удельной пожарной нагрузки. 

Свободный объем помещения Vсв = 0,8×56,8 = 45,4 м
3
.  

Обоснование расчетного варианта аварии. 

При определении избыточного давления взрыва в качестве расчетного 

варианта аварии принимается условие – разгерметизация максимальной 

единичной емкости с этанолом объемом 4800,0 л. с последующим разливом ЛВЖ 

на пол помещения. Происходит испарение этилового спирта с поверхности пола. 

За расчетную температуру принимается максимальная абсолютная температура 

воздуха согласно [12] tp = 35 °С. Плотность паров этанола  при tp = 35°С: 

ρгп = 46,07/[22,413(1+0,00367×35)] = 1,82 кг/м
3
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Длительность испарения Т =3600 с. 

Давление насыщенных паров этанола при расчетной температуре составит: 

РН = 10 35125,252

508,1918
81158,7


  = 13,48 кПа. 

Интенсивность испарения W при  = 1 (в помещении отсутствует 

аварийная вентиляция) будет равна: 

W = 10
-6

×1× 07,46 ×13,48 = 9,15×10
-5

 кг/ (м
2
·с), 

Поскольку 1 л раствора содержит более 70% этанола, площадь розлива 

принимаем равной 1,0 м
2
×л

-1
. 

Масса паров ЛВЖ, поступивших в помещение, составит: 

m = 9,15×10
-5

×13,5×3600 = 4,5 кг 

Значение стехиометрической концентрации Сст  составит: 

0,34,841

100
ССТ


 = 6,44 %, 

 =2,0 + 
2

1

4

06



=3,0. 

Определение коэффициента участия горючего во взрыве Z проводим в 

соответствии с [7, приложения Б].  

Средняя концентрация паров этанола в помещении Сср составит: 

Сср= 
4,4582,1

5,4100




 =5,4 % (об.). 

Сср = 5,4% (об.)<0,5×СНКПР = 0,5×3,6 = 1,8 % (об.) – условие не 

выполняется, значение коэффициента Z участия горючих паров ненагретых ЛВЖ 

во взрыве определить расчетным методом не представляется возможным.  

Коэффициент Z принимаем согласно [7, таблица Б2 приложения Б] Z = 0,3. 

Кн – коэффициент, учитывающий негерметичность помещения и 

неадиабатичность процесса горения. Допускается принимать Кн равным 3. 

Избыточное давление взрыва в помещении составит: 

Р = (682 – 101)× кПа. 49,0  0,33
6,44

100

82,14,45

0,35,4





 

Так как избыточное давление взрыва при разгерметизации емкости с 

этанолом объемом 60800,0 л превышает 5 кПа, помещение эфироальдегидного 

отделения (S=13,5 м
2
) относится к категории А по взрывопожарной опасности. 

 

3.4.109. Сивушное отделение (S=17,1 м
2
) 

В помещении размещены 3 емкости со спиртосодержащей жидкостью 

объемами 3700,0 л, 2100,0 л, 399,9 л (содержание этанола 80%). 

По результатам сопоставления характеристик веществ, обращающихся в 

помещении можно сделать заключение, что помещение может относиться к 

категориям А или В (В1 – В4) по пожарной опасности. За критерий при отнесении 

помещения к какой-либо из указанных категорий, принимается значение 

избыточного давления взрыва. В случае, если избыточное давление взрыва 



 

 

  . 

 

  

Лист 

 

 

 

184 

превышает 5 кПа, помещение необходимо отнести к взрывопожароопасной 

категории А, если давление взрыва не превышает 5 кПа производится проверка 

принадлежности помещения к категориям В1 – В4 по пожарной опасности на 

основании значения удельной пожарной нагрузки. 

Свободный объем помещения Vсв = 0,8×59,9 = 47,9 м
3
.  

Обоснование расчетного варианта аварии. 

При определении избыточного давления взрыва в качестве расчетного 

варианта аварии принимается условие – разгерметизация максимальной 

единичной емкости со спиртосодержащей жидкостью объемом 3700,0 л 

(содержание этанола 80%) с последующим разливом ЛВЖ на пол помещения. 

Происходит испарение этилового спирта с поверхности пола. За расчетную 

температуру принимается максимальная абсолютная температура воздуха 

согласно [12] tp = 35 °С. Плотность паров этанола  при tp = 35°С: 

ρгп = 46,07/[22,413(1+0,00367×35)] = 1,82 кг/м
3
 

Длительность испарения Т =3600 с. 

Давление насыщенных паров этанола при расчетной температуре составит: 

РН = 10 35125,252

508,1918
81158,7


  = 13,48 кПа. 

Согласно закону Рауля о том, что давление пара компонента над раствором 

меньше давления пара над чистым веществом и пропорционально мольной доле 

этого вещества в растворе, определим давление насыщенных паров этанола над 

80% раствором. 

Массовая доля этанола в 80%-растворе (об.) с учетом плотности 

компонентов составляет 0,63, тогда отношение мольных долей воды и этанола 

в растворе составит: 

1,5:1
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Следовательно, давление насыщенного пара этанола над 80%-раствором 

в 1,5 раза меньше, чем над чистым веществом и составит 8,9 кПа. 

Интенсивность испарения W при  = 1 (в помещении отсутствует 

аварийная вентиляция) будет равна: 

W = 10
-6

×1× 07,46 ×8,9 = 6,04×10
-5

 кг/ (м
2
·с), 

Поскольку 1 л раствора содержит более 70% этанола, площадь розлива 

принимаем равной 1,0 м
2
×л

-1
. 

Масса паров ЛВЖ, поступивших в помещение, составит: 

m = 6,04×10
-5

×17,1×3600 = 3,7 кг. 

Значение стехиометрической концентрации Сст  составит: 
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0,34,841

100
ССТ


 = 6,44 %, 

 =2,0 + 
2

1

4

06



=3,0. 

Определение коэффициента участия горючего во взрыве Z проводим в 

соответствии с [7, приложения Б].  

Средняя концентрация паров этанола в помещении Сср составит: 

Сср= 
9,4782,1

7,3100




 =4,2 % (об.). 

Сср = 4,2% (об.)<0,5×СНКПР = 0,5×3,6 = 1,8 % (об.) – условие не 

выполняется, значение коэффициента Z участия горючих паров ненагретых ЛВЖ 

во взрыве определить расчетным методом не представляется возможным.  

Коэффициент Z принимаем согласно [7, таблица Б2 приложения Б] Z = 0,3. 

Кн – коэффициент, учитывающий негерметичность помещения и 

неадиабатичность процесса горения. Допускается принимать Кн равным 3. 

Избыточное давление взрыва в помещении составит: 

Р = (682 – 101)× кПа. 38,2  0,33
6,44

100

82,19,47

0,37,3





 

Так как избыточное давление взрыва при разгерметизации емкости со 

спиртосодержащей жидкостью объемом 3700,0 л (содержание этанола 80%) 

превышает 5 кПа, помещение сивушного отделения (S=17,1 м
2
) относится к 

категории А по взрывопожарной опасности. 

 

3.4.110. Хозяйственная комната (S=15,0 м
2
) 

Древесина, 

полимеры, ткань х/б

 
В пределах помещения располагается 1 участок пожарной нагрузки 

площадью 3,0 м
2
, на котором может находиться до 10,0 кг древесины, 10,0 кг 

полимеров, 3,0 кг ткани х/б. 

В целях определения наиболее неблагоприятного в отношении пожара 

периода (п. 4.2 [7]) на основании анализа физико-химических свойств 

обращающихся веществ и материалов установлено, что в объеме помещения 

присутствуют твердые горючие и негорючие вещества и материалы. 
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По результатам сопоставления характеристик веществ, обращающихся на 

участке, можно сделать заключение, что помещение может относиться к 

категории В (В1 – В4) по пожарной опасности. За критерий, при отнесении 

помещений к какой-либо из указанных категорий, принимается значение 

удельной пожарной нагрузки на участках ее размещения. 

Определим пожарную нагрузку Q и удельную пожарную нагрузку g для 

помещения: 

Q = 10,0×13,8+10,0×45,6+3,0×16,8 = 138,0+456,0+50,4 = 644,4 МДж; 

g = Q/S = 644,4/10,0
1
 = 64,4 МДж/м

2
.  

1
 – согласно п. 5.3.3 [7] (примечание к формуле 13). 

По полученному значению удельной пожарной нагрузки помещение 

хозяйственной комнаты (S=15,0 м
2
) согласно таблице 1 [7] соответствует 

категории Д по пожарной опасности.  

 

3.4.111. Спиртоприемный участок (S=37,2 м
2
) 

В помещении размещены 7 емкостей с этиловым спиртом объемами  

10000,0 л, 2×2500,0 л, 630,0 л, 10008,0 л, 10016,0 л, 679,6 л. 

По результатам сопоставления характеристик веществ, обращающихся в 

помещении можно сделать заключение, что помещение может относиться к 

категориям А или В (В1 – В4) по пожарной опасности. За критерий при отнесении 

помещения к какой-либо из указанных категорий, принимается значение 

избыточного давления взрыва. В случае, если избыточное давление взрыва 

превышает 5 кПа, помещение необходимо отнести к взрывопожароопасной 

категории А, если давление взрыва не превышает 5 кПа производится проверка 

принадлежности помещения к категориям В1 – В4 по пожарной опасности на 

основании значения удельной пожарной нагрузки. 

Свободный объем помещения Vсв = 0,8×176,6 = 141,3 м
3
.  

Обоснование расчетного варианта аварии. 

При определении избыточного давления взрыва в качестве расчетного 

варианта аварии принимается условие – разгерметизация максимальной 

единичной емкости с этанолом объемом 10016,0 л. с последующим разливом 

ЛВЖ на пол помещения. Происходит испарение этилового спирта с поверхности 

пола. За расчетную температуру принимается максимальная абсолютная 

температура воздуха согласно [12] tp = 35 °С. Плотность паров этанола  при tp = 

35°С: 

ρгп = 46,07/[22,413(1+0,00367×35)] = 1,82 кг/м
3
 

Длительность испарения Т =3600 с. 

Давление насыщенных паров этанола при расчетной температуре составит: 

РН = 10 35125,252

508,1918
81158,7


  = 13,48 кПа. 

Интенсивность испарения W при  = 1 (в помещении отсутствует 

аварийная вентиляция) будет равна: 

W = 10
-6

×1× 07,46 ×13,48 = 9,15×10
-5

 кг/ (м
2
·с), 
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Поскольку 1 л раствора содержит более 70% этанола, площадь розлива 

принимаем равной 1,0 м
2
×л

-1
. 

Масса паров ЛВЖ, поступивших в помещение, составит: 

m = 9,15×10
-5

×37,2×3600 = 12,3 кг 

Значение стехиометрической концентрации Сст  составит: 

0,34,841

100
ССТ


 = 6,44 %, 

 =2,0 + 
2

1

4

06



=3,0. 

Определение коэффициента участия горючего во взрыве Z проводим в 

соответствии с [7, приложения Б].  

Средняя концентрация паров этанола в помещении Сср составит: 

Сср= 
3,14182,1

3,12100




 =4,8 % (об.). 

Сср = 4,8% (об.)<0,5×СНКПР = 0,5×3,6 = 1,8 % (об.) – условие не 

выполняется, значение коэффициента Z участия горючих паров ненагретых ЛВЖ 

во взрыве определить расчетным методом не представляется возможным.  

Коэффициент Z принимаем согласно [7, таблица Б2 приложения Б] Z = 0,3. 

Кн – коэффициент, учитывающий негерметичность помещения и 

неадиабатичность процесса горения. Допускается принимать Кн равным 3. 

Избыточное давление взрыва в помещении составит: 

Р = (682 – 101)× кПа. 43,1  0,33
6,44

100

82,13,141

0,33,12





 

Так как избыточное давление взрыва при разгерметизации емкости с 

этанолом объемом 10016,0 л превышает 5 кПа, помещение спиртоприемного 

участка (S=37,2 м
2
) относится к категории А по взрывопожарной опасности. 

 

3.4.112. Спиртоприемный участок (отделение №1) (S=33,0 м
2
) 

В помещении размещены 3 емкости с этиловым спиртом объемом  

3×121320,0 л. 

По результатам сопоставления характеристик веществ, обращающихся в 

помещении можно сделать заключение, что помещение может относиться к 

категориям А или В (В1 – В4) по пожарной опасности. За критерий при отнесении 

помещения к какой-либо из указанных категорий, принимается значение 

избыточного давления взрыва. В случае, если избыточное давление взрыва 

превышает 5 кПа, помещение необходимо отнести к взрывопожароопасной 

категории А, если давление взрыва не превышает 5 кПа производится проверка 

принадлежности помещения к категориям В1 – В4 по пожарной опасности на 

основании значения удельной пожарной нагрузки. 

Свободный объем помещения Vсв = 0,8×156,8 = 125,4 м
3
.  

Обоснование расчетного варианта аварии. 

При определении избыточного давления взрыва в качестве расчетного 

варианта аварии принимается условие – разгерметизация максимальной 
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единичной емкости с этанолом объемом 121320,0 л. с последующим разливом 

ЛВЖ на пол помещения. Происходит испарение этилового спирта с поверхности 

пола. За расчетную температуру принимается максимальная абсолютная 

температура воздуха согласно [12] tp = 35 °С. Плотность паров этанола  при tp = 

35°С: 

ρгп = 46,07/[22,413(1+0,00367×35)] = 1,82 кг/м
3
 

Длительность испарения Т =3600 с. 

Давление насыщенных паров этанола при расчетной температуре составит: 

РН = 10 35125,252

508,1918
81158,7


  = 13,48 кПа. 

Интенсивность испарения W при  = 1 (в помещении отсутствует 

аварийная вентиляция) будет равна: 

W = 10
-6

×1× 07,46 ×13,48 = 9,15×10
-5

 кг/ (м
2
·с), 

Поскольку 1 л раствора содержит более 70% этанола, площадь розлива 

принимаем равной 1,0 м
2
×л

-1
. 

Масса паров ЛВЖ, поступивших в помещение, составит: 

m = 9,15×10
-5

×33,0×3600 = 10,9 кг 

Значение стехиометрической концентрации Сст  составит: 

0,34,841

100
ССТ


 = 6,44 %, 

 =2,0 + 
2

1

4

06



=3,0. 

Определение коэффициента участия горючего во взрыве Z проводим в 

соответствии с [7, приложения Б].  

Средняя концентрация паров этанола в помещении Сср составит: 

Сср= 
4,12582,1

9,10100




 =4,8 % (об.). 

Сср = 4,8% (об.)<0,5×СНКПР = 0,5×3,6 = 1,8 % (об.) – условие не 

выполняется, значение коэффициента Z участия горючих паров ненагретых ЛВЖ 

во взрыве определить расчетным методом не представляется возможным.  

Коэффициент Z принимаем согласно [7, таблица Б2 приложения Б] Z = 0,3. 

Кн – коэффициент, учитывающий негерметичность помещения и 

неадиабатичность процесса горения. Допускается принимать Кн равным 3. 

Избыточное давление взрыва в помещении составит: 

Р = (682 – 101)× кПа. 43,0  0,33
6,44

100

82,14,125

0,39,10





 

Так как избыточное давление взрыва при разгерметизации емкости с 

этанолом объемом 121320,0 л превышает 5 кПа, помещение спиртоприемного 

участка (отделение №1) (S=33,0 м
2
) относится к категории А по взрывопожарной 

опасности. 
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3.4.113. Электрощитовая (S=4,6 м
2
) 

Карболит, поливинилхлорид, 

текстолит, резина

 
В пределах помещения располагается 1 участок пожарной нагрузки 

площадью 2,0 м
2
, на котором может находиться до 5,0 кг текстолита, 10,0 кг 

карболита, 10,0 кг поливинилхлорида, 5,0 кг резины. 

В целях определения наиболее неблагоприятного в отношении пожара 

периода (п. 4.2 [7]) на основании анализа физико-химических свойств 

обращающихся веществ и материалов установлено, что в объеме помещения 

присутствуют твердые горючие и негорючие вещества и материалы. 

По результатам сопоставления характеристик веществ, обращающихся на 

участке, можно сделать заключение, что помещение может относиться к 

категории В (В1 – В4) по пожарной опасности. За критерий, при отнесении 

помещений к какой-либо из указанных категорий, принимается значение 

удельной пожарной нагрузки на участках ее размещения. 

Определим пожарную нагрузку Q и удельную пожарную нагрузку g для 

помещения: 

Q = 5,0×20,9+10,0×26,9+10,0×24,6+5,0×33,5 = 104,5+269,0+246,0+167,5 = 

= 787,0 МДж; 

g = Q/S = 787,0/4,6
1
 = 171,1 МДж/м

2
.  

1
 – согласно п. 5.3.3 [7] (примечание к формуле 13). 

По полученному значению удельной пожарной нагрузки помещение 

электрощитовой (S=4,6 м
2
) согласно таблице 2 [7] соответствует категории В4 по 

пожарной опасности.  

 

3.4.114. Спиртоприемный участок (отделение №2) (S=172,3 м
2
) 

В помещении размещены 9 емкостей с этиловым спиртом объемами 2600,0 

л, 190108,0 л, 4600,0 л, 24700,0 л, 22500,0 л, 46300,0 л, 45100,0 л, 42500,0 л, 

22800,0 л. 

По результатам сопоставления характеристик веществ, обращающихся в 

помещении можно сделать заключение, что помещение может относиться к 

категориям А или В (В1 – В4) по пожарной опасности. За критерий при отнесении 

помещения к какой-либо из указанных категорий, принимается значение 

избыточного давления взрыва. В случае, если избыточное давление взрыва 
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превышает 5 кПа, помещение необходимо отнести к взрывопожароопасной 

категории А, если давление взрыва не превышает 5 кПа производится проверка 

принадлежности помещения к категориям В1 – В4 по пожарной опасности на 

основании значения удельной пожарной нагрузки. 

Свободный объем помещения Vсв = 0,8×1757,5 = 1406,0 м
3
.  

Обоснование расчетного варианта аварии. 

При определении избыточного давления взрыва в качестве расчетного 

варианта аварии принимается условие – разгерметизация максимальной 

единичной емкости с этанолом объемом 190108,0 л. с последующим разливом 

ЛВЖ на пол помещения. Происходит испарение этилового спирта с поверхности 

пола. За расчетную температуру принимается максимальная абсолютная 

температура воздуха согласно [12] tp = 35 °С. Плотность паров этанола  при tp = 

35°С: 

ρгп = 46,07/[22,413(1+0,00367×35)] = 1,82 кг/м
3
 

Длительность испарения Т =3600 с. 

Давление насыщенных паров этанола при расчетной температуре составит: 

РН = 10 35125,252

508,1918
81158,7


  = 13,48 кПа. 

Интенсивность испарения W при  = 1 (в помещении отсутствует 

аварийная вентиляция) будет равна: 

W = 10
-6

×1× 07,46 ×13,48 = 9,15×10
-5

 кг/ (м
2
·с), 

Поскольку 1 л раствора содержит более 70% этанола, площадь розлива 

принимаем равной 1,0 м
2
×л

-1
. 

Масса паров ЛВЖ, поступивших в помещение, составит: 

m = 9,15×10
-5

×172,3×3600 = 56,8 кг 

Значение стехиометрической концентрации Сст  составит: 

0,34,841

100
ССТ


 = 6,44 %, 

 =2,0 + 
2

1

4

06



=3,0. 

Определение коэффициента участия горючего во взрыве Z проводим в 

соответствии с [7, приложения Б].  

Средняя концентрация паров этанола в помещении Сср составит: 

Сср= 
0,140682,1

8,56100




 =2,21 % (об.). 

Сср = 2,21% (об.)<0,5×СНКПР = 0,5×3,6 = 1,8 % (об.) – условие не 

выполняется, значение коэффициента Z участия горючих паров ненагретых ЛВЖ 

во взрыве определить расчетным методом не представляется возможным.  

Коэффициент Z принимаем согласно [7, таблица Б2 приложения Б] Z = 0,3. 

Кн – коэффициент, учитывающий негерметичность помещения и 

неадиабатичность процесса горения. Допускается принимать Кн равным 3. 

Избыточное давление взрыва в помещении составит: 
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Р = (682 – 101)× кПа. 19,9  0,33
6,44

100

82,10,1406

0,38,56





 

Так как избыточное давление взрыва при разгерметизации емкости с 

этанолом объемом 190108,0 л превышает 5 кПа, помещение спиртоприемного 

участка (отделение №2) (S=172,3 м
2
) относится к категории А по взрывопожарной 

опасности. 

 

3.4.115. Спиртоприемный участок (отделение №3) (S=12,6 м
2
) 

В помещении размещены 2 емкости с этиловым спиртом объемами 2490,0 

л, 400,3 л.. 

По результатам сопоставления характеристик веществ, обращающихся в 

помещении можно сделать заключение, что помещение может относиться к 

категориям А или В (В1 – В4) по пожарной опасности. За критерий при отнесении 

помещения к какой-либо из указанных категорий, принимается значение 

избыточного давления взрыва. В случае, если избыточное давление взрыва 

превышает 5 кПа, помещение необходимо отнести к взрывопожароопасной 

категории А, если давление взрыва не превышает 5 кПа производится проверка 

принадлежности помещения к категориям В1 – В4 по пожарной опасности на 

основании значения удельной пожарной нагрузки. 

Свободный объем помещения Vсв = 0,8×128,5 = 102,8 м
3
.  

Обоснование расчетного варианта аварии. 

При определении избыточного давления взрыва в качестве расчетного 

варианта аварии принимается условие – разгерметизация максимальной 

единичной емкости с этанолом объемом 2490,0 л. с последующим разливом ЛВЖ 

на пол помещения. Происходит испарение этилового спирта с поверхности пола. 

За расчетную температуру принимается максимальная абсолютная температура 

воздуха согласно [12] tp = 35 °С. Плотность паров этанола  при tp = 35°С: 

ρгп = 46,07/[22,413(1+0,00367×35)] = 1,82 кг/м
3
 

Длительность испарения Т =3600 с. 

Давление насыщенных паров этанола при расчетной температуре составит: 

РН = 10 35125,252

508,1918
81158,7


  = 13,48 кПа. 

Интенсивность испарения W при  = 1 (в помещении отсутствует 

аварийная вентиляция) будет равна: 

W = 10
-6

×1× 07,46 ×13,48 = 9,15×10
-5

 кг/ (м
2
·с), 

Поскольку 1 л раствора содержит более 70% этанола, площадь розлива 

принимаем равной 1,0 м
2
×л

-1
. 

Масса паров ЛВЖ, поступивших в помещение, составит: 

m = 9,15×10
-5

×12,6×3600 = 4,2 кг 

Значение стехиометрической концентрации Сст  составит: 

0,34,841

100
ССТ


 = 6,44 %, 
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 =2,0 + 
2

1

4

06



=3,0. 

Определение коэффициента участия горючего во взрыве Z проводим в 

соответствии с [7, приложения Б].  

Средняя концентрация паров этанола в помещении Сср составит: 

Сср= 
8,10282,1

2,4100




 =2,2 % (об.). 

Сср = 2,2% (об.)<0,5×СНКПР = 0,5×3,6 = 1,8 % (об.) – условие не 

выполняется, значение коэффициента Z участия горючих паров ненагретых ЛВЖ 

во взрыве определить расчетным методом не представляется возможным.  

Коэффициент Z принимаем согласно [7, таблица Б2 приложения Б] Z = 0,3. 

Кн – коэффициент, учитывающий негерметичность помещения и 

неадиабатичность процесса горения. Допускается принимать Кн равным 3. 

Избыточное давление взрыва в помещении составит: 

Р = (682 – 101)× кПа. 20,2  0,33
6,44

100

82,18,102

0,32,4





 

Так как избыточное давление взрыва при разгерметизации емкости с 

этанолом объемом 2490,0 л превышает 5 кПа, помещение спиртоприемного 

участка (отделение №3) (S=12,6 м
2
) относится к категории А по взрывопожарной 

опасности. 

 

3.4.116. Спиртоприемный участок (отделение №4) (S=133,0 м
2
) 

В помещении размещены 4 емкости с этиловым спиртом объемами  

2×56000,0 л, 2×22700,0 л. 

По результатам сопоставления характеристик веществ, обращающихся в 

помещении можно сделать заключение, что помещение может относиться к 

категориям А или В (В1 – В4) по пожарной опасности. За критерий при отнесении 

помещения к какой-либо из указанных категорий, принимается значение 

избыточного давления взрыва. В случае, если избыточное давление взрыва 

превышает 5 кПа, помещение необходимо отнести к взрывопожароопасной 

категории А, если давление взрыва не превышает 5 кПа производится проверка 

принадлежности помещения к категориям В1 – В4 по пожарной опасности на 

основании значения удельной пожарной нагрузки. 

Свободный объем помещения Vсв = 0,8×1356,6 = 1085,3 м
3
.  

Обоснование расчетного варианта аварии. 

При определении избыточного давления взрыва в качестве расчетного 

варианта аварии принимается условие – разгерметизация максимальной 

единичной емкости с этанолом объемом 56000,0 л. с последующим разливом 

ЛВЖ на пол помещения. Происходит испарение этилового спирта с поверхности 

пола. За расчетную температуру принимается максимальная абсолютная 

температура воздуха согласно [12] tp = 35 °С. Плотность паров этанола  при tp = 

35°С: 

ρгп = 46,07/[22,413(1+0,00367×35)] = 1,82 кг/м
3
 

Длительность испарения Т =3600 с. 
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Давление насыщенных паров этанола при расчетной температуре составит: 

РН = 10 35125,252

508,1918
81158,7


  = 13,48 кПа. 

Интенсивность испарения W при  = 1 (в помещении отсутствует 

аварийная вентиляция) будет равна: 

W = 10
-6

×1× 07,46 ×13,48 = 9,15×10
-5

 кг/ (м
2
·с), 

Поскольку 1 л раствора содержит более 70% этанола, площадь розлива 

принимаем равной 1,0 м
2
×л

-1
. 

Масса паров ЛВЖ, поступивших в помещение, составит: 

m = 9,15×10
-5

×133,0×3600 = 43,8 кг 

Значение стехиометрической концентрации Сст  составит: 

0,34,841

100
ССТ


 = 6,44 %, 

 =2,0 + 
2

1

4

06



=3,0. 

Определение коэффициента участия горючего во взрыве Z проводим в 

соответствии с [7, приложения Б].  

Средняя концентрация паров этанола в помещении Сср составит: 

Сср= 
3,108582,1

8,43100




 =2,2 % (об.). 

Сср = 2,2% (об.)<0,5×СНКПР = 0,5×3,6 = 1,8 % (об.) – условие не 

выполняется, значение коэффициента Z участия горючих паров ненагретых ЛВЖ 

во взрыве определить расчетным методом не представляется возможным.  

Коэффициент Z принимаем согласно [7, таблица Б2 приложения Б] Z = 0,3. 

Кн – коэффициент, учитывающий негерметичность помещения и 

неадиабатичность процесса горения. Допускается принимать Кн равным 3. 

Избыточное давление взрыва в помещении составит: 

Р = (682 – 101)× кПа. 19,9  0,33
6,44

100

82,13,1085

0,38,43





 

Так как избыточное давление взрыва при разгерметизации емкости с 

этанолом объемом 56000,0 л превышает 5 кПа, помещение спиртоприемного 

участка (отделение №4) (S=133,0 м
2
) относится к категории А по взрывопожарной 

опасности. 

 

3.4.117. Спиртоприемный участок (отделение №5) (S=197,3 м
2
) 

В помещении размещены 4 емкости с этиловым спиртом объемами  

2×137240,0 л, 129940,0 л, 132740,0 л. 

По результатам сопоставления характеристик веществ, обращающихся в 

помещении можно сделать заключение, что помещение может относиться к 

категориям А или В (В1 – В4) по пожарной опасности. За критерий при отнесении 

помещения к какой-либо из указанных категорий, принимается значение 

избыточного давления взрыва. В случае, если избыточное давление взрыва 
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превышает 5 кПа, помещение необходимо отнести к взрывопожароопасной 

категории А, если давление взрыва не превышает 5 кПа производится проверка 

принадлежности помещения к категориям В1 – В4 по пожарной опасности на 

основании значения удельной пожарной нагрузки. 

Свободный объем помещения Vсв = 0,8×2012,5 = 1610,0 м
3
.  

Обоснование расчетного варианта аварии. 

При определении избыточного давления взрыва в качестве расчетного 

варианта аварии принимается условие – разгерметизация максимальной 

единичной емкости с этанолом объемом 137240,0 л. с последующим разливом 

ЛВЖ на пол помещения. Происходит испарение этилового спирта с поверхности 

пола. За расчетную температуру принимается максимальная абсолютная 

температура воздуха согласно [12] tp = 35 °С. Плотность паров этанола  при tp = 

35°С: 

ρгп = 46,07/[22,413(1+0,00367×35)] = 1,82 кг/м
3
 

Длительность испарения Т =3600 с. 

Давление насыщенных паров этанола при расчетной температуре составит: 

РН = 10 35125,252

508,1918
81158,7


  = 13,48 кПа. 

Интенсивность испарения W при  = 1 (в помещении отсутствует 

аварийная вентиляция) будет равна: 

W = 10
-6

×1× 07,46 ×13,48 = 9,15×10
-5

 кг/ (м
2
·с), 

Поскольку 1 л раствора содержит более 70% этанола, площадь розлива 

принимаем равной 1,0 м
2
×л

-1
. 

Масса паров ЛВЖ, поступивших в помещение, составит: 

m = 9,15×10
-5

×197,3×3600 = 64,9 кг 

Значение стехиометрической концентрации Сст  составит: 

0,34,841

100
ССТ


 = 6,44 %, 

 =2,0 + 
2

1

4

06



=3,0. 

Определение коэффициента участия горючего во взрыве Z проводим в 

соответствии с [7, приложения Б].  

Средняя концентрация паров этанола в помещении Сср составит: 

Сср= 
0,161082,1

9,64100




 =2,2 % (об.). 

Сср = 2,2% (об.)<0,5×СНКПР = 0,5×3,6 = 1,8 % (об.) – условие не 

выполняется, значение коэффициента Z участия горючих паров ненагретых ЛВЖ 

во взрыве определить расчетным методом не представляется возможным.  

Коэффициент Z принимаем согласно [7, таблица Б2 приложения Б] Z = 0,3. 

Кн – коэффициент, учитывающий негерметичность помещения и 

неадиабатичность процесса горения. Допускается принимать Кн равным 3. 

Избыточное давление взрыва в помещении составит: 
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Р = (682 – 101)× кПа. 19,9  0,33
6,44

100

82,10,1610

0,39,64





 

Так как избыточное давление взрыва при разгерметизации емкости с 

этанолом объемом 137240,0 л превышает 5 кПа, помещение спиртоприемного 

участка (отделение №5) (S=197,3 м
2
) относится к категории А по взрывопожарной 

опасности. 

 

Отдел главного энергетика 

3.4.118. Мастерская КИПиА (S=13,2 м
2
) 

Полиэтилен, картон (бумага), 

ДСП, полимеры, ткань х/б

 
В пределах помещения располагается 1 участок пожарной нагрузки 

площадью 8,0 м
2
, на котором может находиться до 10,0 кг картона, 5,0 кг ткани 

х/б, 5,0 кг полимеров, 100,0 кг ДСП. 

В целях определения наиболее неблагоприятного в отношении пожара 

периода (п. 4.2 [7]) на основании анализа физико-химических свойств 

обращающихся веществ и материалов установлено, что в объеме помещения 

присутствуют твердые горючие и негорючие вещества и материалы. 

По результатам сопоставления характеристик веществ, обращающихся на 

участке, можно сделать заключение, что помещение может относиться к 

категории В (В1 – В4) по пожарной опасности. За критерий, при отнесении 

помещений к какой-либо из указанных категорий, принимается значение 

удельной пожарной нагрузки на участках ее размещения. 

Определим пожарную нагрузку Q и удельную пожарную нагрузку g для 

помещения: 

Q = 10,0×13,4+100,0×13,8+5,0×45,6+5,0×16,8 = 134,0+1380,0+228,0+84,0 = 

= 1826,0 МДж; 

g = Q/S = 1826,0/10,0
1
 = 182,6 МДж/м

2
.  

1
 – согласно п. 5.3.3 [7] (примечание к формуле 13). 
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По полученному значению удельной пожарной нагрузки помещение 

мастерской КИПиА (S=13,2 м
2
) согласно таблице 2 [7] соответствует категории 

В4 по пожарной опасности.  

 

3.4.119. Кладовая (S=7,7 м
2
) 

Полиэтилен, картон (бумага), 

поливинилхлорид, полимеры, карболит

 
В пределах помещения располагается 1 участок пожарной нагрузки 

площадью 4,0 м
2
, на котором может находиться до 15,0 кг картона, 1,0 кг 

полиэтилена, 10,0 кг полимеров, 2,0 кг поливинилхлорида, 5,0 кг карболита. 

В целях определения наиболее неблагоприятного в отношении пожара 

периода (п. 4.2 [7]) на основании анализа физико-химических свойств 

обращающихся веществ и материалов установлено, что в объеме помещения 

присутствуют твердые горючие и негорючие вещества и материалы. 

По результатам сопоставления характеристик веществ, обращающихся на 

участке, можно сделать заключение, что помещение может относиться к 

категории В (В1 – В4) по пожарной опасности. За критерий, при отнесении 

помещений к какой-либо из указанных категорий, принимается значение 

удельной пожарной нагрузки на участках ее размещения. 

Определим пожарную нагрузку Q и удельную пожарную нагрузку g для 

помещения: 

Q = 15,0×13,4+1,0×47,14+10,0×45,6+2,0×24,6+5,0×26,9 = 201,0+47,14+ 

+456,0+49,2+134,5 = 887,8 МДж; 

g = Q/S = 887,8/7,7
1
 = 115,3 МДж/м

2
.  

1
 – согласно п. 5.3.3 [7] (примечание к формуле 13). 

По полученному значению удельной пожарной нагрузки помещение 

кладовой (S=7,7 м
2
) согласно таблице 2 [7] соответствует категории В4 по 

пожарной опасности.  
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3.4.120. Кладовая (бокс) (S=44,2 м
2
) 

Поливинилхлорид, 

картон

П
о
л
и

в
и

н
и

л
х
л
о
р
и

д
, 

д
р
ев

ес
и

н
а

 
В пределах помещения располагаются 2 участка пожарной нагрузки, на 

которых может находиться: 

Участок №1 площадью 3,0 м
2
: 

Картон (бумага) – 20,0 кг. 

Поливинилхлорид – 20,0 кг. 

Участок №2 площадью 10,0 м
2
: 

Поливинилхлорид – 30,0 кг. 

Древесина (поддоны) – 138,0 кг. 

В целях определения наиболее неблагоприятного в отношении пожара 

периода (п. 4.2 [7]) на основании анализа физико-химических свойств 

обращающихся веществ и материалов установлено, что в объеме помещения 

присутствуют твердые горючие и негорючие вещества и материалы. 

По результатам сопоставления характеристик веществ, обращающихся на 

участках, можно сделать заключение, что помещение может относиться к 

категории В (В1 – В4) по пожарной опасности. За критерий, при отнесении 

помещений к какой-либо из указанных категорий, принимается значение 

удельной пожарной нагрузки на участках ее размещения. 

Определим пожарную нагрузку Q и удельную пожарную нагрузку g для 

каждого из участков размещения пожарной нагрузки: 

1 участок 

Q1 = 20,0×13,4+20,0×24,6 = 268,0+492 = 760,0 МДж; 

g1 = Q1/S1 = 760,0/10,0
1
 = 76,0 МДж/м

2
. 

1
 – согласно п. 5.3.3 [7] (примечание к формуле 13). 

По полученному значению удельной пожарной нагрузки участок №1 

согласно таблице 1 [7] соответствует категории Д по пожарной опасности.  

2 участок 

Q2 = 30,0×24,6+138,0×13,8 = 738,0+1904,4 = 2642,4 МДж; 

g2 = Q2/S2 = 2642,4/10,0
1
 = 264,2 МДж/м

2
. 

1
 – согласно п. 5.3.3 [7] (примечание к формуле 13). 
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По полученному значению удельной пожарной нагрузки участок №2 

согласно таблице 2 [7] соответствует категории В3 по пожарной опасности. С 

учетом фактического минимального расстояния от поверхности пожарной 

нагрузки до покрытия, равного Н = 0,5 м проверяем условие согласно п. 5.3.2 [7]: 

Q2  0,64×q т×Н
2
; 

2642,4≥0,64×1400,0×0,5
2
= 224,0 – условие выполняется. 

Участок №2 согласно п. 5.3.2 [7] соответствует категории В2 по пожарной 

опасности.  

Так как участок №2 согласно таблице 2 [7] соответствует категории В2 по 

пожарной опасности, окончательно принимаем категорию помещения кладовой 

(бокс) (S=44,2 м
2
) – В2 по пожарной опасности. 

 

3.4.121. Кладовая (S=33,1 м
2
) 

Полиэтилен, картон (бумага), 

поливинилхлорид, полимеры, 

ткань х/б, ДСП, резина, 

натуральная кожа

 
В пределах помещения располагается 1 участок пожарной нагрузки 

площадью 20,0 м
2
, на котором может находиться до 120,0 кг картона, 20,0 кг 

полимеров, 30,0 кг полиэтилена, 150,0 кг поливинилхлорида, 30,0 кг ДСП, 20,0 кг 

резины, 10,0 кг кожи натуральной, 10,0 кг ткани х/б. 

В целях определения наиболее неблагоприятного в отношении пожара 

периода (п. 4.2 [7]) на основании анализа физико-химических свойств 

обращающихся веществ и материалов установлено, что в объеме помещения 

присутствуют горючие жидкости, твердые горючие и негорючие вещества и 

материалы. 

По результатам сопоставления характеристик веществ, обращающихся на 

участке, можно сделать заключение, что помещение может относиться к 

категории В (В1 – В4) по пожарной опасности. За критерий, при отнесении 

помещений к какой-либо из указанных категорий, принимается значение 

удельной пожарной нагрузки на участках ее размещения. 

Определим пожарную нагрузку Q и удельную пожарную нагрузку g для 

помещения: 

Q = 120,0×13,4+20,0×45,6+30,0×47,14+150,0×24,6+30,0×13,8+20,0×33,5+ 
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+10,0×20,0+10,0×16,8 = 1608,0+912,0+1414,2+3690,0+414,0+670,0+200,0+ 

+168,0 = 9076,2 МДж; 

g = Q/S = 9076,2/20,0
1
 = 453,8 МДж/м

2
.  

1
 – согласно п. 5.3.3 [7] (примечание к формуле 13). 

По полученному значению удельной пожарной нагрузки помещение 

кладовой (S=33,1 м
2
) согласно таблице 2 [7] соответствует категории В3 по 

пожарной опасности. С учетом фактического минимального расстояния от 

поверхности пожарной нагрузки до покрытия, равного Н = 0,6 м проверяем 

условие согласно п. 5.3.2 [7]: 

Q  0,64×q т×Н
2
; 

9076,2≥0,64×1400,0×0,6
2
= 322,6 – условие выполняется. 

Следовательно, по п. 5.3.2 [7] принимаем категорию помещения кладовой 

(S=33,1 м
2
) – В2 по пожарной опасности. 

 

3.4.122. Мастерская КИПиА (2 этаж) (S=17,4 м
2
) 

ДСП, картон (бумага), 

поливинилхлорид, полимеры, резина, 

ткань х/б

 
В пределах помещения располагается 1 участок пожарной нагрузки 

площадью 9,0 м
2
, на котором может находиться до 10,0 кг картона, 220,0 кг ДСП, 

10,0 кг полимеров, 10,0 кг поливинилхлорида, 2,0 кг резины, 2,0 кг ткани х/б. 

В целях определения наиболее неблагоприятного в отношении пожара 

периода (п. 4.2 [7]) на основании анализа физико-химических свойств 

обращающихся веществ и материалов установлено, что в объеме помещения 

присутствуют твердые горючие и негорючие вещества и материалы. 

По результатам сопоставления характеристик веществ, обращающихся на 

участке, можно сделать заключение, что помещение может относиться к 

категории В (В1 – В4) по пожарной опасности. За критерий, при отнесении 

помещений к какой-либо из указанных категорий, принимается значение 

удельной пожарной нагрузки на участках ее размещения. 

Определим пожарную нагрузку Q и удельную пожарную нагрузку g для 

помещения: 
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Q = 10,0×13,4+220,0×13,8+10,0×45,6+10,0×24,6+2,0×33,5+2,0×16,8 = 

= 134,0+3036,0+456,0+246,0+67,0+33,6 = 3972,6 МДж; 

g = Q/S = 3972,6/10,0
1
 = 397,3 МДж/м

2
.  

1
 – согласно п. 5.3.3 [7] (примечание к формуле 13). 

По полученному значению удельной пожарной нагрузки помещение 

мастерской КИПиА (2 этаж) (S=17,4 м
2
) согласно таблице 2 [7] соответствует 

категории В3 по пожарной опасности. С учетом фактического минимального 

расстояния от поверхности пожарной нагрузки до покрытия, равного Н = 1,0 м 

проверяем условие согласно п. 5.3.2 [7]: 

Q  0,64×q т×Н
2
; 

3972,6≥0,64×1400,0×1,0
2
= 896,0 – условие выполняется. 

Следовательно, по п. 5.3.2 [7] принимаем категорию помещения 

мастерской КИПиА (2 этаж) (S=17,4 м
2
) – В2 по пожарной опасности. 

 

3.4.123. Вентиляционная камера (приточная) (S=16,5 м
2
) 

В соответствии с п. 7.99 [13] категория по взрывопожарной и пожарной 

опасности помещения приточных вентиляционных камер соответствуют 

категории Д по пожарной опасности. 

 

3.4.124. Тепловой пункт (S=42,8 м
2
) 

В пределах помещения обращаются негорючие вещества и материалы. В 

соответствии с таблицей 1 [7] помещение теплоцентра относится к категории Д по 

пожарной опасности. 

 

3.4.125. Мастерская (S=6,9 м
2
) 

ДСП, картон (бумага), полимеры, 

кожа искусственная, ткань х/б

 
В пределах помещения располагается 1 участок пожарной нагрузки 

площадью 3,0 м
2
, на котором может находиться до 5,0 кг картона, 10,0 кг ДСП, 

10,0 кг полимеров, 4,0 кг кожи искусственной, 3,0 кг ткани х/б. 
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В целях определения наиболее неблагоприятного в отношении пожара 

периода (п. 4.2 [7]) на основании анализа физико-химических свойств 

обращающихся веществ и материалов установлено, что в объеме помещения 

присутствуют твердые горючие и негорючие вещества и материалы. 

По результатам сопоставления характеристик веществ, обращающихся на 

участке, можно сделать заключение, что помещение может относиться к 

категории В (В1 – В4) по пожарной опасности. За критерий, при отнесении 

помещений к какой-либо из указанных категорий, принимается значение 

удельной пожарной нагрузки на участках ее размещения. 

Определим пожарную нагрузку Q и удельную пожарную нагрузку g для 

помещения: 

Q = 5,0×13,4+10,0×13,8+10,0×45,6+4,0×17,76+3,0×16,8 = 67,0+138,0+ 

+456,0+71,0+50,4 = 782,4 МДж; 

g = Q/S = 782,4/6,9
1
 = 113,4 МДж/м

2
.  

1
 – согласно п. 5.3.3 [7] (примечание к формуле 13). 

По полученному значению удельной пожарной нагрузки помещение 

мастерской (S=6,9 м
2
) согласно таблице 2 [7] соответствует категории В4 по 

пожарной опасности.  

 

3.4.126. Мастерская (S=44,5 м
2
) 

ДСП, картон (бумага), 

поливинилхлорид, полимеры, карболит, 

ткань х/б

 
В пределах помещения располагается 1 участок пожарной нагрузки 

площадью 10,0 м
2
, на котором может находиться до 2,0 кг картона, 40,0 кг ДСП, 

10,0 кг полимеров, 30,0 кг поливинилхлорида, 10,0 кг карболита, 10,0 кг ткани х/б. 

В целях определения наиболее неблагоприятного в отношении пожара 

периода (п. 4.2 [7]) на основании анализа физико-химических свойств 

обращающихся веществ и материалов установлено, что в объеме помещения 

присутствуют твердые горючие и негорючие вещества и материалы. 

По результатам сопоставления характеристик веществ, обращающихся на 

участке, можно сделать заключение, что помещение может относиться к 
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категории В (В1 – В4) по пожарной опасности. За критерий, при отнесении 

помещений к какой-либо из указанных категорий, принимается значение 

удельной пожарной нагрузки на участках ее размещения. 

Определим пожарную нагрузку Q и удельную пожарную нагрузку g для 

помещения: 

Q = 2,0×13,4+40,0×13,8+10,0×45,6+30,0×24,6+10,0×26,9+10,0×16,8 = 26,8+ 

+552,0+456,0+738,0+269,0+168,0 = 2209,8 МДж; 

g = Q/S = 2209,8/10,0
1
 = 220,9 МДж/м

2
.  

1
 – согласно п. 5.3.3 [7] (примечание к формуле 13). 

По полученному значению удельной пожарной нагрузки помещение 

мастерской (S=44,5 м
2
) согласно таблице 2 [7] соответствует категории В3 по 

пожарной опасности. С учетом фактического минимального расстояния от 

поверхности пожарной нагрузки до покрытия, равного Н = 3,0 м проверяем 

условие согласно п. 5.3.2 [7]: 

Q  0,64×q т×Н
2
; 

2209,8≥0,64×1400,0×3,0
2
= 8064,0 – условие не выполняется. 

Следовательно, по п. 5.3.2 [7] принимаем категорию помещения 

мастерской (S=44,5 м
2
) – В3 по пожарной опасности. 

 

3.4.127. Компрессорная станция (S=43,8 м
2
) 

Масло 

компрессорное

 
В пределах помещения располагается 1 участок пожарной нагрузки 

площадью 14,3 м
2
, на котором может находиться до 29,5 л (26,6 кг) 

компрессорного масла. 

В целях определения наиболее неблагоприятного в отношении пожара 

периода (п. 4.2 [7]) на основании анализа физико-химических свойств 

обращающихся веществ и материалов установлено, что в объеме помещения 

присутствуют горючие жидкости и негорючие вещества и материалы. 

По результатам сопоставления характеристик веществ, обращающихся на 

участке, можно сделать заключение, что помещение может относиться к 
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категории В (В1 – В4) по пожарной опасности. За критерий, при отнесении 

помещений к какой-либо из указанных категорий, принимается значение 

удельной пожарной нагрузки на участках ее размещения. 

Определим пожарную нагрузку Q и удельную пожарную нагрузку g для 

помещения: 

Q = 26,6×41,6 = 1106,6 МДж; 

g = Q/S = 1106,6/14,3
1
 = 77,4 МДж/м

2
.  

1
 – согласно п. 5.3.3 [7] (примечание к формуле 13). 

По полученному значению удельной пожарной нагрузки помещение 

компрессорной станции (S=43,8 м
2
) согласно таблице 1 [7] соответствует 

категории Д по пожарной опасности, но пожарная нагрузка в помещении 

составляет 1106,6 МДж, что более 1000,0 МДж. Окончательно принимаем 

категорию помещения компрессорной станции (S=43,8 м
2
) – В4 по пожарной 

опасности. 

 

Отдел главного механика 

3.4.128. Механический цех (S=325,9 м
2
) 

В соответствии с приложением 2 таблицы 1 [7] можно сделать заключение, 

что помещение механического цеха относится к категории В4 по пожарной 

опасности. 

 

3.4.129. Кладовая (S=22,7 м
2
) 

Картон (бумага), полиамид, полимеры, 

поливинилхлорид,  резина, паранит, 

ткань х/б

 
В пределах помещения располагается 1 участок пожарной нагрузки 

площадью 10,0 м
2
, на котором может находиться до 10,0 кг картона, 40,0 кг 

полиамида, 10,0 кг полимеров, 20,0 кг паранита, 5,0 кг поливинилхлорида, 40,0 кг 

резины, 20,0 кг ткани х/б. 

В целях определения наиболее неблагоприятного в отношении пожара 

периода (п. 4.2 [7]) на основании анализа физико-химических свойств 
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обращающихся веществ и материалов установлено, что в объеме помещения 

присутствуют твердые горючие и негорючие вещества и материалы. 

По результатам сопоставления характеристик веществ, обращающихся на 

участке, можно сделать заключение, что помещение может относиться к 

категории В (В1 – В4) по пожарной опасности. За критерий, при отнесении 

помещений к какой-либо из указанных категорий, принимается значение 

удельной пожарной нагрузки на участках ее размещения. 

Определим пожарную нагрузку Q и удельную пожарную нагрузку g для 

помещения: 

Q = 10,0×13,4+40,0×31,0+10,0×45,6+20,0×7,3+5,0×24,6+40,0×33,5+20,0× 

×16,8 = 134,0+1240,0+456,0+146,0+123,0+1340,0+336,0 = 3775,0 МДж; 

g = Q/S = 3775,0/10,0
1
 = 377,5 МДж/м

2
.  

1
 – согласно п. 5.3.3 [7] (примечание к формуле 13). 

По полученному значению удельной пожарной нагрузки помещение 

кладовой (S=22,7 м
2
) согласно таблице 2 [7] соответствует категории В3 по 

пожарной опасности. С учетом фактического минимального расстояния от 

поверхности пожарной нагрузки до покрытия, равного Н = 0,5 м проверяем 

условие согласно п. 5.3.2 [7]: 

Q  0,64×q т×Н
2
; 

3775,0≥0,64×1400,0×0,5
2
= 224,0 – условие выполняется. 

Следовательно, по п. 5.3.2 [7] принимаем категорию помещения кладовой 

(S=22,7 м
2
) – В2 по пожарной опасности. 

 

3.4.130. Кладовая (S=25,8 м
2
) 

Древесина, картон (бумага), 

полиэтилен, полимеры, 

поливинилхлорид, литол, 

резина, шлифшкурка

 
В пределах помещения располагается 1 участок пожарной нагрузки 

площадью 10,0 м
2
, на котором может находиться до 15,0 кг картона, 10,0 кг 

древесины, 10,0 кг полимеров, 10,0 кг полиэтилена, 10,0 кг поливинилхлорида, 

40,0 кг литола, 20,0 кг резины, 20,0 кг шлифшкурки. 
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В целях определения наиболее неблагоприятного в отношении пожара 

периода (п. 4.2 [7]) на основании анализа физико-химических свойств 

обращающихся веществ и материалов установлено, что в объеме помещения 

присутствуют твердые горючие и негорючие вещества и материалы. 

По результатам сопоставления характеристик веществ, обращающихся на 

участке, можно сделать заключение, что помещение может относиться к 

категории В (В1 – В4) по пожарной опасности. За критерий, при отнесении 

помещений к какой-либо из указанных категорий, принимается значение 

удельной пожарной нагрузки на участках ее размещения. 

Определим пожарную нагрузку Q и удельную пожарную нагрузку g для 

помещения: 

Q = 15,0×13,4+10,0×13,8+10,0×45,6+10,0×47,14+10,0×24,6+40,0×30,0+ 

+20,0×33,5+20,0×45,5 = 201,0+138,0+456,0+471,4+246,0+1200,0+670,0+ 

+910,0 = 4292,4 МДж; 

g = Q/S = 4292,4/10,0
1
 = 429,2 МДж/м

2
.  

1
 – согласно п. 5.3.3 [7] (примечание к формуле 13). 

По полученному значению удельной пожарной нагрузки помещение 

кладовой (S=25,8 м
2
) согласно таблице 2 [7] соответствует категории В3 по 

пожарной опасности. С учетом фактического минимального расстояния от 

поверхности пожарной нагрузки до покрытия, равного Н = 0,5 м проверяем 

условие согласно п. 5.3.2 [7]: 

Q  0,64×q т×Н
2
; 

4292,4≥0,64×1400,0×0,5
2
= 224,0 – условие выполняется. 

Следовательно, по п. 5.3.2 [7] принимаем категорию помещения кладовой 

(S=25,8 м
2
) – В2 по пожарной опасности. 

 

3.4.131. Заточное отделение (S=30,7 м
2
) 

В пределах помещения обращаются негорючие вещества и материалы. В 

соответствии с таблицей 1 [7] помещение заточного отделения относится к 

категории Д по пожарной опасности. 

 

3.4.132. Кладовая (S=16,6 м
2
) 

Картон (бумага), ДСП, полимеры, 

поливинилхлорид,  древесина, ткань х/б
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В пределах помещения располагается 1 участок пожарной нагрузки 
площадью 7,0 м

2
, на котором может находиться до 20,0 кг картона, 20,0 кг ДСП, 

30,0 кг полимеров, 20,0 кг поливинилхлорида, 5,0 кг древесины, 20,0 кг ткани х/б. 

В целях определения наиболее неблагоприятного в отношении пожара 

периода (п. 4.2 [7]) на основании анализа физико-химических свойств 

обращающихся веществ и материалов установлено, что в объеме помещения 

присутствуют твердые горючие и негорючие вещества и материалы. 

По результатам сопоставления характеристик веществ, обращающихся на 

участке, можно сделать заключение, что помещение может относиться к 

категории В (В1 – В4) по пожарной опасности. За критерий, при отнесении 

помещений к какой-либо из указанных категорий, принимается значение 

удельной пожарной нагрузки на участках ее размещения. 

Определим пожарную нагрузку Q и удельную пожарную нагрузку g для 

помещения: 

Q = 20,0×13,4+20,0×13,8+30,0×45,6+20,0×24,6+5,0×13,8+20,0×16,8 = 

= 268,0+276,0+1368,0+492,0+69,0+336,0 = 2809,0 МДж; 

g = Q/S = 2809,0/10,0
1
 = 280,9 МДж/м

2
.  

1
 – согласно п. 5.3.3 [7] (примечание к формуле 13). 

По полученному значению удельной пожарной нагрузки помещение 

кладовой (S=16,6 м
2
) согласно таблице 2 [7] соответствует категории В3 по 

пожарной опасности. С учетом фактического минимального расстояния от 

поверхности пожарной нагрузки до покрытия, равного Н = 3,0 м проверяем 

условие согласно п. 5.3.2 [7]: 

Q  0,64×q т×Н
2
; 

2809,0≥0,64×1400,0×3,0
2
= 8064,0 – условие не выполняется. 

Следовательно, по п. 5.3.2 [7] принимаем категорию помещения кладовой 

(S=16,6 м
2
) – В3 по пожарной опасности. 

3.4.133. Сварочный пост (S=36,2 м
2
) 

В пределах помещения обращаются негорючие вещества и материалы в 

горячем, раскаленном и расплавленном состоянии, процесс обработки которых 

сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени. В соответствии с 

таблицей 1 [7] помещение заточного отделения относится к категории Г2 по 

пожарной опасности. 
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3.4.134. Кладовая (бокс) (S=44,2 м
2
) 

Полимеры, картон, 

древесина, 

полиэтилен, резина

 
В пределах помещения располагается 1 участок пожарной нагрузки 

площадью 15,0 м
2
, на котором может находиться до 20,0 кг картона, 300,0 кг 

полимеров, 5,0 кг полиэтилена, 184,0 кг древесины, 10,0 кг резины. 

В целях определения наиболее неблагоприятного в отношении пожара 

периода (п. 4.2 [7]) на основании анализа физико-химических свойств 

обращающихся веществ и материалов установлено, что в объеме помещения 

присутствуют твердые горючие и негорючие вещества и материалы. 

По результатам сопоставления характеристик веществ, обращающихся на 

участке, можно сделать заключение, что помещение может относиться к 

категории В (В1 – В4) по пожарной опасности. За критерий, при отнесении 

помещений к какой-либо из указанных категорий, принимается значение 

удельной пожарной нагрузки на участках ее размещения. 

Определим пожарную нагрузку Q и удельную пожарную нагрузку g для 

помещения: 

Q = 20,0×13,4+5,0×47,14+300,0×45,6+184,0×13,8+10,0×33,5 = 268,0+ 

+235,7+13680,0+2539,2+335,0 = 17057,9 МДж; 

g = Q/S = 17057,9/15,0
1
 = 1137,2 МДж/м

2
.  

1
 – согласно п. 5.3.3 [7] (примечание к формуле 13). 

По полученному значению удельной пожарной нагрузки помещение 

кладовой (S=44,2 м
2
) согласно таблице 2 [7] соответствует категории В3 по 

пожарной опасности. С учетом фактического минимального расстояния от 

поверхности пожарной нагрузки до покрытия, равного Н = 1,3 м проверяем 

условие согласно п. 5.3.2 [7]: 

Q  0,64×q т×Н
2
; 

17057,9≥0,64×1400,0×1,3
2
= 1514,2 – условие выполняется. 

Следовательно, по п. 5.3.2 [7] принимаем категорию помещения кладовой 

(S=44,2 м
2
) – В2 по пожарной опасности. 
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3.4.135. Мастерская (жестянщик) (S=43,9 м
2
) 

Картон (бумага), 

полимеры, кожа 

искусственная, 

ДСП

 
В пределах помещения располагается 1 участок пожарной нагрузки 

площадью 5,0 м
2
, на котором может находиться до 2,0 кг картона, 5,0 кг 

полимеров, 80,0 кг ДСП, 2,0 кг искусственной кожи. 

В целях определения наиболее неблагоприятного в отношении пожара 

периода (п. 4.2 [7]) на основании анализа физико-химических свойств 

обращающихся веществ и материалов установлено, что в объеме помещения 

присутствуют твердые горючие и негорючие вещества и материалы. 

По результатам сопоставления характеристик веществ, обращающихся на 

участке, можно сделать заключение, что помещение может относиться к 

категории В (В1 – В4) по пожарной опасности. За критерий, при отнесении 

помещений к какой-либо из указанных категорий, принимается значение 

удельной пожарной нагрузки на участках ее размещения. 

Определим пожарную нагрузку Q и удельную пожарную нагрузку g для 

помещения: 

Q = 2,0×13,4+80,0×13,8+5,0×45,6+2,0×17,76 = 26,8+1104,0+228,0+35,5 = 

= 1394,3 МДж; 

g = Q/S = 1394,3/10,0
1
 = 139,4 МДж/м

2
.  

1
 – согласно п. 5.3.3 [7] (примечание к формуле 13). 

По полученному значению удельной пожарной нагрузки помещение 

мастерской (жестянщик) (S=43,9 м
2
) согласно таблице 2 [7] соответствует 

категории В4 по пожарной опасности.  
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Ремонтно-строительный участок 

3.4.136. Кладовая (S=3,2 м
2
) 

Полимеры, картон, 

древесина, 

поливинилхлорид, 

ДСП, ткань х/б, 

 
В пределах помещения располагается 1 участок пожарной нагрузки 

площадью 2,0 м
2
, на котором может находиться до 20,0 кг картона, 30,0 кг 

полимеров, 20,0 кг поливинилхлорида, 5,0 кг древесины, 5,0 кг ткани х/б, 20,0 кг 

ДСП. 

В целях определения наиболее неблагоприятного в отношении пожара 

периода (п. 4.2 [7]) на основании анализа физико-химических свойств 

обращающихся веществ и материалов установлено, что в объеме помещения 

присутствуют твердые горючие и негорючие вещества и материалы. 

По результатам сопоставления характеристик веществ, обращающихся на 

участке, можно сделать заключение, что помещение может относиться к 

категории В (В1 – В4) по пожарной опасности. За критерий, при отнесении 

помещений к какой-либо из указанных категорий, принимается значение 

удельной пожарной нагрузки на участках ее размещения. 

Определим пожарную нагрузку Q и удельную пожарную нагрузку g для 

помещения: 

Q = 20,0×13,4+20,0×24,6+30,0×45,6+25,0×13,8+5,0×16,8 = 268,0+492,0+ 

+1368,0+345,0+84,0 = 2557,0 МДж; 

g = Q/S = 2557,0/3,2
1
 = 799,1 МДж/м

2
.  

1
 – согласно п. 5.3.3 [7] (примечание к формуле 13). 

По полученному значению удельной пожарной нагрузки помещение 

кладовой (S=3,2 м
2
) согласно таблице 2 [7] соответствует категории В3 по 

пожарной опасности. С учетом фактического минимального расстояния от 

поверхности пожарной нагрузки до покрытия, равного Н = 0,3 м проверяем 

условие согласно п. 5.3.2 [7]: 

Q  0,64×q т×Н
2
; 

2557,0≥0,64×1400,0×0,3
2
= 80,6 – условие выполняется. 

Следовательно, по п. 5.3.2 [7] принимаем категорию помещения кладовой 

(S=3,2 м
2
) – В2 по пожарной опасности. 
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3.4.137. Вентиляционная камера (приточная) (S=28,1 м
2
) 

В соответствии с п. 7.99 [13] категория по взрывопожарной и пожарной 

опасности помещения приточных вентиляционных камер соответствуют 

категории Д по пожарной опасности. 

 

3.4.138. Столярный цех (S=232,7 м
2
) 

Полипропилен, 

древесина

ДСП, древесина

 
В пределах помещения располагаются 2 участка пожарной нагрузки, на 

которых может находиться: 

Участок №1 площадью 6,0 м
2
: 

ДСП – 30,0 кг. 

Древесина – 40,0 кг. 

Участок №2 площадью 6,0 м
2
: 

Полипропилен – 5,0 кг. 

Древесина – 1500,0 кг. 

В целях определения наиболее неблагоприятного в отношении пожара 

периода (п. 4.2 [7]) на основании анализа физико-химических свойств 

обращающихся веществ и материалов установлено, что в объеме помещения 

присутствуют твердые горючие и негорючие вещества и материалы. 

По результатам сопоставления характеристик веществ, обращающихся на 

участках, можно сделать заключение, что помещение может относиться к 

категории В (В1 – В4) по пожарной опасности. За критерий, при отнесении 

помещений к какой-либо из указанных категорий, принимается значение 

удельной пожарной нагрузки на участках ее размещения. 

Определим пожарную нагрузку Q и удельную пожарную нагрузку g для 

каждого из участков размещения пожарной нагрузки: 

1 участок 

Q1 = 30,0×13,8+40,0×13,8 = 414,0+552,0 = 966,0 МДж; 

g1 = Q1/S1 = 966,0/10,0
1
 = 96,6 МДж/м

2
. 

1
 – согласно п. 5.3.3 [7] (примечание к формуле 13). 
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По полученному значению удельной пожарной нагрузки участок №1 

согласно таблице 1 [7] соответствует категории Д по пожарной опасности.  

2 участок 

Q2 = 5,0×45,6+1500,0×13,8 = 228,0+20700,0 = 20928,0 МДж; 

g2 = Q2/S2 = 20928,0/10,0
1
 = 2092,8 МДж/м

2
. 

1
 – согласно п. 5.3.3 [7] (примечание к формуле 13). 

По полученному значению удельной пожарной нагрузки участок №2 

согласно таблице 2 [7] соответствует категории В2 по пожарной опасности. С 

учетом фактического минимального расстояния от поверхности пожарной 

нагрузки до покрытия, равного Н = 4,0 м проверяем условие согласно п. 5.3.2 [7]: 

Q2  0,64×q т×Н
2
; 

20928,0≥0,64×2200,0×4,0
2
= 22528,0 – условие не выполняется. 

Участок №2 согласно п. 5.3.2 [7] соответствует категории В2 по пожарной 

опасности.  

Так как участок №2 согласно таблице 2 [7] соответствует категории В2 по 

пожарной опасности, окончательно принимаем категорию помещения столярного 

цеха (S=232,7 м
2
) – В2 по пожарной опасности. 

 

3.4.139. Кладовая (S=12,0 м
2
) 

Полимеры, капрон, древесина, 

полиэтилен, пенопласт, резина 

 
В пределах помещения располагается 1 участок пожарной нагрузки 

площадью 6,0 м
2
, на котором может находиться до 20,0 кг полиэтилена, 10,0 кг 

полимеров, 5,0 кг капрона, 5,0 кг древесины, 3,0 кг пенопласта (полистирола), 5,0 

кг резины. 

В целях определения наиболее неблагоприятного в отношении пожара 

периода (п. 4.2 [7]) на основании анализа физико-химических свойств 

обращающихся веществ и материалов установлено, что в объеме помещения 

присутствуют твердые горючие и негорючие вещества и материалы. 

По результатам сопоставления характеристик веществ, обращающихся на 

участке, можно сделать заключение, что помещение может относиться к 
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категории В (В1 – В4) по пожарной опасности. За критерий, при отнесении 

помещений к какой-либо из указанных категорий, принимается значение 

удельной пожарной нагрузки на участках ее размещения. 

Определим пожарную нагрузку Q и удельную пожарную нагрузку g для 

помещения: 

Q = 20,0×47,14+10,0×45,6+5,0×31,1+5,0×13,8+3,0×39,0+5,0×33,5 = 942,8+ 

+456,0+155,5+69,0+117,0+167,5 = 1907,8 МДж; 

g = Q/S = 1907,8/10,0
1
 = 190,8 МДж/м

2
.  

1
 – согласно п. 5.3.3 [7] (примечание к формуле 13). 

По полученному значению удельной пожарной нагрузки помещение 

кладовой (S=12,0 м
2
) согласно таблице 2 [7] соответствует категории В4 по 

пожарной опасности.  

 

3.4.140. Кладовая (S=11,5 м
2
) 

Полимеры, полиэтилен, фанера, 

картон, резина 

 
В пределах помещения располагается 1 участок пожарной нагрузки 

площадью 5,0 м
2
, на котором может находиться до 20,0 кг полиэтилена, 20,0 кг 

полимеров, 20,0 кг фанеры, 5,0 кг картона, 8,0 кг резины. 

В целях определения наиболее неблагоприятного в отношении пожара 

периода (п. 4.2 [7]) на основании анализа физико-химических свойств 

обращающихся веществ и материалов установлено, что в объеме помещения 

присутствуют твердые горючие и негорючие вещества и материалы. 

По результатам сопоставления характеристик веществ, обращающихся на 

участке, можно сделать заключение, что помещение может относиться к 

категории В (В1 – В4) по пожарной опасности. За критерий, при отнесении 

помещений к какой-либо из указанных категорий, принимается значение 

удельной пожарной нагрузки на участках ее размещения. 

Определим пожарную нагрузку Q и удельную пожарную нагрузку g для 

помещения: 

Q = 20,0×47,14+20,0×45,6+20,0×13,8+5,0×13,4+8,0×33,5 = 942,8+912,0+ 

+276,0+67,0+268,0 = 2465,8 МДж; 
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g = Q/S = 2465,8/10,0
1
 = 246,6 МДж/м

2
.  

1
 – согласно п. 5.3.3 [7] (примечание к формуле 13). 

По полученному значению удельной пожарной нагрузки помещение 

кладовой (S=11,5 м
2
) согласно таблице 2 [7] соответствует категории В3 по 

пожарной опасности. С учетом фактического минимального расстояния от 

поверхности пожарной нагрузки до покрытия, равного Н = 0,5 м проверяем 

условие согласно п. 5.3.2 [7]: 

Q  0,64×q т×Н
2
; 

2465,8≥0,64×1400,0×0,5
2
= 224,0 – условие выполняется. 

Следовательно, по п. 5.3.2 [7] принимаем категорию помещения кладовой 

(S=11,5 м
2
) – В2 по пожарной опасности. 

 

3.4.141. Кладовая (S=3,9 м
2
) 

Полимеры, полиэтилен, фанера, 

картон, ткань х/б 

 
В пределах помещения располагается 1 участок пожарной нагрузки 

площадью 2,0 м
2
, на котором может находиться до 5,0 кг полиэтилена, 10,0 кг 

полимеров, 10,0 кг фанеры, 20,0 кг картона (бумаги), 10,0 кг ткани х/б. 

В целях определения наиболее неблагоприятного в отношении пожара 

периода (п. 4.2 [7]) на основании анализа физико-химических свойств 

обращающихся веществ и материалов установлено, что в объеме помещения 

присутствуют твердые горючие и негорючие вещества и материалы. 

По результатам сопоставления характеристик веществ, обращающихся на 

участке, можно сделать заключение, что помещение может относиться к 

категории В (В1 – В4) по пожарной опасности. За критерий, при отнесении 

помещений к какой-либо из указанных категорий, принимается значение 

удельной пожарной нагрузки на участках ее размещения. 

Определим пожарную нагрузку Q и удельную пожарную нагрузку g для 

помещения: 

Q = 5,0×47,14+10,0×45,6+10,0×13,8+20,0×13,4+10,0×16,8 = 235,7+456,0+ 

+138,0+268,0+168,0 = 1265,7 МДж; 

g = Q/S = 1265,7/3,9
1
 = 324,5 МДж/м

2
.  
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1
 – согласно п. 5.3.3 [7] (примечание к формуле 13). 

По полученному значению удельной пожарной нагрузки помещение 

кладовой (S=3,9 м
2
) согласно таблице 2 [7] соответствует категории В3 по 

пожарной опасности. С учетом фактического минимального расстояния от 

поверхности пожарной нагрузки до покрытия, равного Н = 0,4 м проверяем 

условие согласно п. 5.3.2 [7]: 

Q  0,64×q т×Н
2
; 

1265,7≥0,64×1400,0×0,4
2
= 143,4 – условие выполняется. 

Следовательно, по п. 5.3.2 [7] принимаем категорию помещения кладовой 

(S=3,9 м
2
) – В2 по пожарной опасности. 

 

3.4.142. Кладовая (S=77,4 м
2
) 

Полимеры, полиэтилен, фанера, 

картон, древесина, поликарбонат, 

ДСП, полипропилен 

 
В пределах помещения располагается 1 участок пожарной нагрузки 

площадью 40,0 м
2
, на котором может находиться до 10,0 кг полиэтилена, 30,0 кг 

полимеров, 50,0 кг фанеры, 20,0 кг картона, 20,0 кг поликарбоната, 50,0 кг ДСП, 

20,0 кг полипропилена, 759,0 кг древесины. 

В целях определения наиболее неблагоприятного в отношении пожара 

периода (п. 4.2 [7]) на основании анализа физико-химических свойств 

обращающихся веществ и материалов установлено, что в объеме помещения 

присутствуют твердые горючие и негорючие вещества и материалы. 

По результатам сопоставления характеристик веществ, обращающихся на 

участке, можно сделать заключение, что помещение может относиться к 

категории В (В1 – В4) по пожарной опасности. За критерий, при отнесении 

помещений к какой-либо из указанных категорий, принимается значение 

удельной пожарной нагрузки на участках ее размещения. 

Определим пожарную нагрузку Q и удельную пожарную нагрузку g для 

помещения: 

Q = 10,0×47,14+30,0×45,6+50,0×13,8+20,0×13,4+20,0×31,0+50,0×13,8+ 

+20,0×45,6+759,0×13,8 = 471,4+1368,0+690,0+268,0+620,0+690,0+912,0+ 

+10474,2 = 15493,6 МДж; 
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g = Q/S = 15493,6/40,0
1
 = 387,3 МДж/м

2
.  

1
 – согласно п. 5.3.3 [7] (примечание к формуле 13). 

По полученному значению удельной пожарной нагрузки помещение 

кладовой (S=77,4 м
2
) согласно таблице 2 [7] соответствует категории В3 по 

пожарной опасности. С учетом фактического минимального расстояния от 

поверхности пожарной нагрузки до покрытия, равного Н = 2,5 м проверяем 

условие согласно п. 5.3.2 [7]: 

Q  0,64×q т×Н
2
; 

15493,6≥0,64×1400,0×2,5
2
= 5600,0 – условие выполняется. 

Следовательно, по п. 5.3.2 [7] принимаем категорию помещения кладовой 

(S=77,4 м
2
) – В2 по пожарной опасности. 

 

3.4.143. Архив (S=9,0 м
2
) 

Картон (бумага)

 
В пределах помещения располагается 1 участок пожарной нагрузки 

площадью 6,0 м
2
, на котором может находиться до 1000,0 кг картона (бумаги). 

В целях определения наиболее неблагоприятного в отношении пожара 

периода (п. 4.2 [7]) на основании анализа физико-химических свойств 

обращающихся веществ и материалов установлено, что в объеме помещения 

присутствуют твердые горючие и негорючие вещества и материалы. 

По результатам сопоставления характеристик веществ, обращающихся на 

участке, можно сделать заключение, что помещение может относиться к 

категории В (В1 – В4) по пожарной опасности. За критерий, при отнесении 

помещений к какой-либо из указанных категорий, принимается значение 

удельной пожарной нагрузки на участках ее размещения. 

Определим пожарную нагрузку Q и удельную пожарную нагрузку g для 

помещения: 

Q = 1000,0×13,4 = 13400,0 МДж; 

g = Q/S = 13400,0/9,0
1
 = 1488,9 МДж/м

2
.  

1
 – согласно п. 5.3.3 [7] (примечание к формуле 13). 
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По полученному значению удельной пожарной нагрузки помещение 

архива (S=9,0 м
2
) согласно таблице 2 [7] соответствует категории В2 по пожарной 

опасности. С учетом фактического минимального расстояния от поверхности 

пожарной нагрузки до покрытия, равного Н = 1,0 м проверяем условие согласно п. 

5.3.2 [7]: 

Q  0,64×q т×Н
2
; 

13400,0≥0,64×1400,0×1,0
2
= 896,0 – условие выполняется. 

Следовательно, по п. 5.3.2 [7] принимаем категорию помещения архива 

(S=9,0 м
2
) – В1 по пожарной опасности. 

 

3.4.144. Кладовая (S=32,6 м
2
) 

Древесина, резина, ДСП, 

полиэтилен

 
В пределах помещения располагается 1 участок пожарной нагрузки 

площадью 25,0 м
2
, на котором может находиться до 8400,0 кг древесины, 30,0 кг 

резины, 20,0 кг ДСП, 10,0 кг полиэтилена. 

В целях определения наиболее неблагоприятного в отношении пожара 

периода (п. 4.2 [7]) на основании анализа физико-химических свойств 

обращающихся веществ и материалов установлено, что в объеме помещения 

присутствуют твердые горючие и негорючие вещества и материалы. 

По результатам сопоставления характеристик веществ, обращающихся на 

участке, можно сделать заключение, что помещение может относиться к 

категории В (В1 – В4) по пожарной опасности. За критерий, при отнесении 

помещений к какой-либо из указанных категорий, принимается значение 

удельной пожарной нагрузки на участках ее размещения. 

Определим пожарную нагрузку Q и удельную пожарную нагрузку g для 

помещения: 

Q = 8400,0×13,8+30,0×33,5+20,0×13,8+10,0×47,14 = 115920,0+1005,0+ 

+276,0+471,4 = 117672,4 МДж; 

g = Q/S = 117672,4/25,0
1
 = 4706,9 МДж/м

2
.  

1
 – согласно п. 5.3.3 [7] (примечание к формуле 13). 
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По полученному значению удельной пожарной нагрузки помещение 

кладовой (S=32,6 м
2
) согласно таблице 2 [7] соответствует категории В1 по 

пожарной опасности.  

 

3.4.145. Кладовая (бокс) (S=44,2 м
2
) 

В пределах помещения располагается 1 участок пожарной нагрузки 

площадью 15,0 м
2
, на котором может находиться до 60,0 кг грунта ГФ-021, 300,0 

кг эмали ПФ-115 (2,0 кг), 150,0 кг эмали АК555 (2,0 кг), 20,0 кг полимеров, 40,0 кг 

технониколя, 60,0 кг праймера битумного, 138,0 кг древесины, 10,0 кг 

полипропилена, 50,0 л растворителя Р-646 (1,0 л), 10,0 кг резины. 

В целях определения наиболее неблагоприятного в отношении пожара 

периода (п. 4.2 [7]) на основании анализа физико-химических свойств 

обращающихся веществ и материалов установлено, что в объеме помещения 

присутствуют легковоспламеняющиеся жидкости, твердые горючие и негорючие 

вещества и материалы. 

По результатам сопоставления характеристик веществ, обращающихся на 

участке можно сделать заключение, что помещение может относиться к 

категориям А или В (В1 – В4) по пожарной опасности. За критерий при отнесении 

помещения к какой-либо из указанных категорий, принимается значение 

избыточного давления взрыва. В случае, если избыточное давление взрыва 

превышает 5 кПа, помещение необходимо отнести к взрывоопасной категории А, 

если давление взрыва не превышает 5 кПа производится проверка 

принадлежности помещения к категориям В1 – В4 по пожарной опасности на 

основании значения удельной пожарной нагрузки. 

Свободный объем помещения Vсв = 0,8×154,8= 123,8 м
3
.  

В качестве первого расчетного варианта аварии принимается условие – 

разгерметизация максимальной единичной емкости 1,0 л с растворителем  

Р-646. Наиболее опасным веществом (по температуре вспышки) растворителя  

Р-646 является ацетон. 

Молярная масса ацетона М = 58,08 кг · кмоль
-1

. Химическая формула 

ацетона С3Н6О. Плотность жидкости ацетона Pж = 790 кг · м
-3

. Температура 

вспышки ацетона tвсп = -18 °С. Нижний концентрационный предел 

распространения пламени ацетона СНКПР = 2,7 % (об.). Теплота сгорания 

ацетона Нт =  31,36 МДж · кг
-1

 . Константы уравнения Антуана для 

ацетона А=6,37551; В = 1281,721; СА = 237,088. 

Обоснование расчетного варианта аварии. 

При определении избыточного давления взрыва в качестве расчетного 

варианта аварии принимается разгерметизация емкости ЛВЖ с последующим 

разливом на пол помещения. Происходит испарение ЛВЖ с поверхности.  

Плотность паров при tp = 35 °С: 

ρгп = 58,08/[22,413(1+0,00367×35,0)] = 2,29 кг/м
3
 

Давление насыщенных паров ацетона при расчетной температуре: 

РН = 10 0,35088,237

721,1281
37551,6


  = 46,2 кПа. 
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Определяем интенсивность испарения: 

W = 10
-6

× 08,58 ×46,2 = 3,522×10
-4

 (кг×м
-2

×с
-1

). 

Принимаем, что 1,0 л растворителя разливается на 1,0 м
2
. Время испарения 

3600 с [7, п.А.2.4 приложения А]. 

Масса паров ацетона, поступивших в помещение, m рассчитывается по 

формуле  

m = 3,522×10
-4 

×1,0×3600 = 1,3 кг. 

Так как полученная масса паров превышает массу вещества в емкости, 

окончательно принимаем массу паров ацетона, способных поступить в 

помещение, равную: 

m = Vа×ρж = 0,001×790 = 0,79 кг. 

Значение стехиометрической концентрации Сст  составит: 

44,841

100
ССТ


 = 4,91 %. 

где:  = 3 + 
2

1

4

6
 = 4 

Кн – коэффициент, учитывающий негерметичность помещения и 

неадиабатичность процесса горения. Допускается принимать Кн равным 3. 

Средняя концентрация паров ацетона Сср в помещении составит: 

);%(28,0
8,12329,2

79,0100
обСср 






 
Сср = 0,28 % (об.)<0,5×СНКПР = 0,5×2,7 = 1,35 % (об.) – условие 

выполняется, помещение имеет форму прямоугольного параллелепипеда с 

отношением длины к ширине не более 5, значение коэффициента Z участия 

горючих паров ненагретых ЛВЖ во взрыве можно определить расчетным 

методом.  

Значение концентрации насыщенных паров СН будет равно:  
СН = 100×(46,2/101) = 45,7 % (об.). 

Определяем предэкспоненциальный множитель С0: 

С0 = 45,7×

41,0

8,12329,27,45

10079,0

















 = 5,6 % (об.). 

Расстояния ХНКПР, УНКПР, ZНКПР составят: 

ХНКПР = 1,1958×7,3

5,0

7,2

6,525,1
0,1











 
In = 8,5 

УНКПР = 1,1958×6,06×

5,0

7,2

6,525,1
0,1











 
In = 7,1 

ZНКПР = 0,04714×3,5×

5,0

7,2

6,525,1
0,1













 
In = 0,16 

Коэффициент Z участия ЛВЖ во взрыве равен: 

При LX
2

1
>НКПР  и SY

2

1
>НКПР  
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7,016,02,44
25,1

7,2
6,529,2

79,0

105 3
















Z

 
Так как значение коэффициента участия горючего во взрыве Z превышает 

значение, указанное в [7, таблица Б 2 приложения Б], окончательно принимаем 

согласно [7, таблица Б 2 приложения Б] Z = 0,3, избыточное давление взрыва в 

помещении составит: 

Р = (572 – 101)× кПа 2,7  0,33
2,29

100

91,48,123

0,379,0





 

Так как избыточное давление взрыва при разгерметизации емкости с 

растворителем Р-646 объемом 1,0 л не превышает 5 кПа, помещение кладовой 

(бокс) не относится к категории А по взрывопожарной опасности. 

В качестве второго расчетного варианта аварии принимается условие – 

разгерметизация максимальной единичной емкости с грунтом ГФ-021 массой 60,0 

кг. 

Для смесей ЛВЖ показатели пожарной опасности выбираются по наиболее 

опасному в отношении последствий взрыва веществу.  

Наиболее опасными веществами грунта ГФ-021 и эмали ПФ-115 являются 

ксилол и уайт-спирит (по температуре вспышки). Плотность грунта = 1400 кг · м
-

3
. Молярная масса ксилола М = 106,17 кг · кмоль

-1
, уайт-спирита 147,3 кг · кмоль

-1
. 

Химическая формула ксилола С8Н10, уайт-спирита C10,5 H21,0. Плотность жидкости 

ксилола Pж = 855 кг · м
-3

, уайт-спирита 760 кг · м
-3

. Температура вспышки 

ксилола tвсп = 28 °С, уайт-спирита 33 °С. Нижний концентрационный предел 

распространения пламени ксилола СНКПР = 1,1 % (об.), уайт-спирита 0,7 % (об.). 

Теплота сгорания ксилола Нт =  52829 кДж · кг
-1

 = 52,8 МДж · кг
-1

, уайт-спирита 

43966 кДж · кг
-1

 = 43,97 МДж · кг
-1

. Константы уравнения Антуана для 

ксилола А=6,13329; В = 1461,925; СА = 215,073; для уайт-спирита А = 7,13623; В = 

2218,3; СА = 273,15. 

Обоснование расчетного варианта аварии. 

При определении избыточного давления взрыва в качестве расчетного 

варианта аварии принимается разгерметизация одной емкости грунта ГФ-021 с 

последующим разливом ЛВЖ на пол помещения. Происходит испарение ксилола 

и уайт-спирита с поверхности разлившейся краски.  

Плотность паров при tp = 35°С: 

ксилола   ρгп = 106,17/[22,413(1+0,00367×35) = 4,19 кг/м
3
 

уайт-спирита ρгп = 147,3/[22,413(1+0,00367×35) = 5,82 кг/м
3
 

Длительность испарения Т =3600 с. 

Определяем давление насыщенных паров ксилола и уайт-спирита РН при 

расчетной температуре tp = 35 °С: 

для ксилола 

РН = 10 35073,215

925,1461
13329,6




 = 1,94 кПа. 

для уайт-спирита 

РН = 10 3515,273

3,2218
13623,7




 = 0,87 кПа. 
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Интенсивность испарения растворителя W составит; 

по ксилолу 

W = 10-6×1,0× 17,106 ×1,94 = 1,99×10
-5

 кг×м
-2

×с
-1

; 

по уайт-спириту 

W = 10-6×1,0× 3,147 ×0,87 = 1,05×10
-5

 кг×м
-2

×с
-1

; 

Принимаем, что площадь розлива 42,9 л (60,0 кг) грунта ГФ-021 (содержит 

менее 70 % растворителя) составит – 21,5 м
2
, время испарения 3600 с [7, п.А.2.4 

приложения А]. 

Масса паров ЛВЖ, поступивших в помещение, составит: 

по ксилолу: 

m = 1,99×10
-5

×21,5×3600 = 1,5 кг  

по уайт-спириту: 

m = 0,99·10
-5

×21,5×3600 = 0,8 кг  

Значение стехиометрической концентрации Сст  составит: 

для ксилола 

5,104,841

100
ССТ


 = 1,93 %, 

 =8 + 
2

0

4

001



=10,5. 

для уайт-спирита 

75,154,841

100
ССТ


 = 1,29 %, 

 =10,5 + 
2

0

4

012



=15,75. 

Определение коэффициента участия горючего во взрыве Z проводим в 

соответствии с [7, приложения Б].  

Средняя концентрация паров ксилола в помещении Сср составит: 

Сср= 
8,12319,4

5,1100




 =0,29 % (об.). 

Сср = 0,29 % (об.)<0,5×СНКПР = 0,5×1,1 = 0,55 % (об.) – условие 

выполняется, помещение имеет форму прямоугольного параллелепипеда с 

отношением длины к ширине не более 5, значение коэффициента Z участия 

горючих паров ненагретых ЛВЖ во взрыве можно определить расчетным 

методом.  

Значение концентрации насыщенных паров СН будет равно:  
СН = 100×(1,94/101) = 1,92 % (об.). 

Определяем предэкспоненциальный множитель С0: 

С0 = 1,92×

41,0

8,12319,492,1

1005,1

















 = 0,88 % (об.). 

Расстояния ХНКПР, УНКПР, ZНКПР составят: 

ХНКПР = 1,1958×7,3×

5,0

1,1

88,025,1
0,1











 
In = 0 
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УНКПР = 1,1958×6,06×

5,0

1,1

88,025,1
0,1











 
In = 0 

ZНКПР = 0,04714×3,5×

5,0

1,1

88,025,1
0,1













 
In = 0 

Так как значения логарифмов имеют отрицательные значения расстояния 

ХНКПР, YНКПР и ZНКПР принимаются равными 0, соответственно, коэффициент 

участия паров ЛВЖ во взрыве Z и избыточное давление взрыва ΔP также равны 0. 

Так как избыточное давление взрыва при разгерметизации емкости с 

грунтом ГФ-021 объемом 42,9 л (60,0 кг) не превышает 5 кПа, помещение 

кладовой (бокс) (S=44,2 м
2
) не относится к категории А по взрывопожарной 

опасности. 

Определим пожарную нагрузку Q и удельную пожарную нагрузку g для 

помещения: 

Q = 60,0×40,3+300,0×42,0+150,0×42,0+43,5×40,0+20,0×45,6+40,0×41,9+ 

+60,0×41,9+138,0×13,8+10,0×45,6+10,0×33,5 = 2418,0+12600,0+6300,0+ 

+1740,0+912,0+1676,0+2514,0+1904,4+456,0+335,0 = 30855,4 МДж; 

g = Q/S = 30855,4/21,5
1
 = 1435,1 МДж/м

2
.  

1
 – согласно п. 5.3.3 [7] (примечание к формуле 13). 

По полученному значению удельной пожарной нагрузки помещение 

кладовой (бокс) (S=44,2 м
2
) согласно таблице 2 [7] соответствует категории В2 по 

пожарной опасности. С учетом фактического минимального расстояния от 

поверхности пожарной нагрузки до покрытия, равного Н = 1,3 м проверяем 

условие согласно п. 5.3.2 [7]: 

Q  0,64×q т×Н
2
; 

30855,4≥0,64×2200,0×1,3
2
= 2379,5 – условие выполняется. 

Следовательно, по п. 5.3.2 [7] принимаем категорию помещения кладовой 

(бокс) (S=44,2 м
2
) – В1 по пожарной опасности. 
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3.4.146. Склад пиломатериалов (S=57,8 м
2
) 

Древесина

 
В пределах помещения располагается 1 участок пожарной нагрузки 

площадью 40,0 м
2
, на котором может находиться до 5000,0 кг древесины. 

В целях определения наиболее неблагоприятного в отношении пожара 

периода (п. 4.2 [7]) на основании анализа физико-химических свойств 

обращающихся веществ и материалов установлено, что в объеме помещения 

присутствуют твердые горючие и негорючие вещества и материалы. 

По результатам сопоставления характеристик веществ, обращающихся на 

участке, можно сделать заключение, что помещение может относиться к 

категории В (В1 – В4) по пожарной опасности. За критерий, при отнесении 

помещений к какой-либо из указанных категорий, принимается значение 

удельной пожарной нагрузки на участках ее размещения. 

Определим пожарную нагрузку Q и удельную пожарную нагрузку g для 

помещения: 

Q = 5000,0×13,8 = 69000,0 МДж; 

g = Q/S = 69000,0/40,0
1
 = 1725,0 МДж/м

2
.  

1
 – согласно п. 5.3.3 [7] (примечание к формуле 13). 

По полученному значению удельной пожарной нагрузки помещение 

склада пиломатериалов (S=57,8 м
2
) согласно таблице 2 [7] соответствует 

категории В2 по пожарной опасности. С учетом фактического минимального 

расстояния от поверхности пожарной нагрузки до покрытия, равного Н = 2,0 м 

проверяем условие согласно п. 5.3.2 [7]: 

Q  0,64×q т×Н
2
; 

69000,0≥0,64×2200,0×2,0
2
= 5632,0 – условие выполняется. 

Следовательно, по п. 5.3.2 [7] принимаем категорию помещения склада 

пиломатериалов (S=57,8 м
2
) – В1 по пожарной опасности. 
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Лаборатория 

3.4.147. Лаборатория пробоподготовки (S=4,4 м
2
) 

В пределах помещения располагается 1 участок пожарной нагрузки 

площадью 1,0 м
2
, на котором может находиться до 1,0 л этанола (максимальный 

объем емкости 0,5 л). 

В целях определения наиболее неблагоприятного в отношении пожара 

периода (п. 4.2 [7]) на основании анализа физико-химических свойств 

обращающихся веществ и материалов установлено, что в объеме помещения 

присутствуют легковоспламеняющиеся жидкости и негорючие вещества и 

материалы. 

По результатам сопоставления характеристик веществ, обращающихся в 

помещении можно сделать заключение, что помещение может относиться к 

категориям А или В (В1 – В4) по пожарной опасности. За критерий при отнесении 

помещения к какой-либо из указанных категорий, принимается значение 

избыточного давления взрыва. В случае, если избыточное давление взрыва 

превышает 5 кПа, помещение необходимо отнести к взрывопожароопасной 

категории А, если давление взрыва не превышает 5 кПа производится проверка 

принадлежности помещения к категориям В1 – В4 по пожарной опасности на 

основании значения удельной пожарной нагрузки. 

Свободный объем помещения Vсв = 0,8×12,3 = 9,8 м
3
.  

Обоснование расчетного варианта аварии. 

При определении избыточного давления взрыва в качестве расчетного 

варианта аварии принимается условие – разгерметизация максимальной 

единичной емкости с этанолом объемом 0,5 л. с последующим разливом ЛВЖ на 

пол помещения. Происходит испарение этилового спирта с поверхности пола. За 

расчетную температуру принимается максимальная абсолютная температура 

воздуха согласно [12] tp = 35 °С. Плотность паров этанола  при tp = 35°С: 

ρгп = 46,07/[22,413(1+0,00367×35)] = 1,82 кг/м
3
 

Длительность испарения Т =3600 с. 

Давление насыщенных паров этанола при расчетной температуре составит: 

РН = 10 35125,252

508,1918
81158,7


  = 13,48 кПа. 

Интенсивность испарения W при  = 1 (в помещении отсутствует 

аварийная вентиляция) будет равна: 

W = 10
-6

×1× 07,46 ×13,48 = 9,15×10
-5

 кг/ (м
2
·с), 

Поскольку 1 л раствора содержит более 70% этанола, площадь розлива 

принимаем равной 1,0 м
2
×л

-1
. 

Масса паров ЛВЖ, поступивших в помещение, составит: 

m = 9,15×10
-5

×0,5×3600 = 0,16 кг 

Значение стехиометрической концентрации Сст  составит: 

0,34,841

100
ССТ


 = 6,44 %, 
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 =2,0 + 
2

1

4

06



=3,0. 

Определение коэффициента участия горючего во взрыве Z проводим в 

соответствии с [7, приложения Б].  

Средняя концентрация паров этанола в помещении Сср составит: 

Сср= 
8,982,1

16,0100




 =0,89 % (об.). 

Сср = 0,89% (об.)<0,5×СНКПР = 0,5×3,6 = 1,8 % (об.) – условие выполняется, 

помещение имеет форму прямоугольного параллелепипеда с отношением длины к 

ширине не более 5, значение коэффициента Z участия горючих паров ненагретых 

ЛВЖ во взрыве можно определить расчетным методом.  

Значение концентрации насыщенных паров СН будет равно:  
СН = 100×(13,48/101) = 13,35 % (об.). 

Определяем предэкспоненциальный множитель С0: 

С0 = 13,35×

41,0

8,982,135,13

10016,0

















 = 4,4 % (об.). 

Расстояния ХНКПР, УНКПР, ZНКПР составят: 

ХНКПР = 1,1958×2,35×

5,0

6,3

4,425,1
0,1 









 
In = 1,8 

УНКПР = 1,1958×1,87×

5,0

6,3

4,425,1
0,1 









 
In = 1,4 

ZНКПР = 0,04714×2,79×

5,0

6,3

4,425,1
0,1













 
In = 0,06 

При LX
2

1
>НКПР  и SY

2

1
>НКПР  

1,006,04,4
25,1

6,3
4,482,1

16,0

105 3
















Z

 
Кн – коэффициент, учитывающий негерметичность помещения и 

неадиабатичность процесса горения. Допускается принимать Кн равным 3. 

Избыточное давление взрыва в помещении составит: 

Р = (682 – 101)× кПа. 2,7  0,33
6,44

100

82,18,9

0,116,0





 

Так как избыточное давление взрыва при разгерметизации емкости с 

этанолом объемом 0,5 л не превышает 5 кПа, помещение лаборатории 

пробоподготовки (S=4,4 м
2
) не относится к категории А по взрывопожарной 

опасности. 

Определим пожарную нагрузку Q и удельную пожарную нагрузку g для 

помещения: 

Q = 0,785×30,5 = 23,9 МДж; 

g = Q/S = 23,9/4,4
1
 = 5,4 МДж/м

2
.  

1
 – согласно п. 5.3.3 [7] (примечание к формуле 13). 
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По полученному значению удельной пожарной нагрузки помещение 

лаборатории пробоподготовки (S=4,4 м
2
) согласно таблице 1 [7] соответствует 

категории Д по пожарной опасности.  

 

3.4.148. Спектрометрическая лаборатория (S=10,4 м
2
) 

В пределах помещения располагается 1 участок пожарной нагрузки 

площадью 4,0 м
2
, на котором может находиться до 1,0 л этанола, 1,0 л со 

спиртосодержащей жидкостью (содержание этанола 40%), 50,0 кг ДСП, 5,0 кг 

полимеров. 

В целях определения наиболее неблагоприятного в отношении пожара 

периода (п. 4.2 [7]) на основании анализа физико-химических свойств 

обращающихся веществ и материалов установлено, что в объеме помещения 

присутствуют легковоспламеняющиеся жидкости, твердые горючие и негорючие 

вещества и материалы. 

По результатам сопоставления характеристик веществ, обращающихся в 

помещении можно сделать заключение, что помещение может относиться к 

категориям А или В (В1 – В4) по пожарной опасности. За критерий при отнесении 

помещения к какой-либо из указанных категорий, принимается значение 

избыточного давления взрыва. В случае, если избыточное давление взрыва 

превышает 5 кПа, помещение необходимо отнести к взрывопожароопасной 

категории А, если давление взрыва не превышает 5 кПа производится проверка 

принадлежности помещения к категориям В1 – В4 по пожарной опасности на 

основании значения удельной пожарной нагрузки. 

Свободный объем помещения Vсв = 0,8×29,3 = 23,4 м
3
.  

Обоснование расчетного варианта аварии. 

При определении избыточного давления взрыва в качестве расчетного 

варианта аварии принимается условие – разгерметизация максимальной 

единичной емкости с этанолом объемом 1,0 л. с последующим разливом ЛВЖ на 

пол помещения. Происходит испарение этилового спирта с поверхности пола. За 

расчетную температуру принимается максимальная абсолютная температура 

воздуха согласно [12] tp = 35 °С. Плотность паров этанола  при tp = 35°С: 

ρгп = 46,07/[22,413(1+0,00367×35)] = 1,82 кг/м
3
 

Длительность испарения Т =3600 с. 

Давление насыщенных паров этанола при расчетной температуре составит: 

РН = 10 35125,252

508,1918
81158,7


  = 13,48 кПа. 

Интенсивность испарения W при  = 1 (в помещении отсутствует 

аварийная вентиляция) будет равна: 

W = 10
-6

×1× 07,46 ×13,48 = 9,15×10
-5

 кг/ (м
2
·с), 

Поскольку 1 л раствора содержит более 70% этанола, площадь розлива 

принимаем равной 1,0 м
2
×л

-1
. 

Масса паров ЛВЖ, поступивших в помещение, составит: 

m = 9,15×10
-5

×1,0×3600 = 0,32 кг 
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Значение стехиометрической концентрации Сст  составит: 

0,34,841

100
ССТ


 = 6,44 %, 

 =2,0 + 
2

1

4

06



=3,0. 

Определение коэффициента участия горючего во взрыве Z проводим в 

соответствии с [7, приложения Б].  

Средняя концентрация паров этанола в помещении Сср составит: 

Сср= 
4,2382,1

32,0100




 =0,8 % (об.). 

Сср = 0,8% (об.)<0,5×СНКПР = 0,5×3,6 = 1,8 % (об.) – условие выполняется, 

помещение имеет форму прямоугольного параллелепипеда с отношением длины к 

ширине не более 5, значение коэффициента Z участия горючих паров ненагретых 

ЛВЖ во взрыве можно определить расчетным методом.  

Значение концентрации насыщенных паров СН будет равно:  
СН = 100×(13,48/101) = 13,35 % (об.). 

Определяем предэкспоненциальный множитель С0: 

С0 = 13,35×

41,0

4,2382,135,13

10032,0

















 = 4,1 % (об.). 

Расстояния ХНКПР, УНКПР, ZНКПР составят: 

ХНКПР = 1,1958×4,9×

5,0

6,3

1,425,1
0,1











 
In = 3,5 

УНКПР = 1,1958×2,1×

5,0

6,3

1,425,1
0,1











 
In = 1,5 

ZНКПР = 0,04714×2,79×

5,0

6,3

1,425,1
0,1













 
In = 0,08 

При LX
2

1
>НКПР  и SY

2

1
>НКПР  

16,008,03,10
25,1

6,3
1,482,1

32,0

105 3
















Z

 
Кн – коэффициент, учитывающий негерметичность помещения и 

неадиабатичность процесса горения. Допускается принимать Кн равным 3. 

Избыточное давление взрыва в помещении составит: 

Р = (682 – 101)× кПа. 3,6  0,33
6,44

100

82,14,23

0,1632,0





 

Так как избыточное давление взрыва при разгерметизации емкости с 

этанолом объемом 1,0 л не превышает 5 кПа, помещение спектрометрической 

лаборатории (S=10,3 м
2
) не относится к категории А по взрывопожарной 

опасности. 

Определим пожарную нагрузку Q и удельную пожарную нагрузку g для 

помещения: 

Q = 0,785×30,5+1,0×9,4+50,0×13,8+5,0×45,6 = 23,9+9,4+690,0+228,0 = 
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= 951,3 МДж; 

g = Q/S = 951,3/10,0
1
 = 95,1 МДж/м

2
.  

1
 – согласно п. 5.3.3 [7] (примечание к формуле 13). 

По полученному значению удельной пожарной нагрузки помещение 

спектрометрической лаборатории (S=10,3 м
2
) согласно таблице 1 [7] 

соответствует категории Д по пожарной опасности.  

 

3.4.149. Химическая лаборатория (S=34,8 м
2
) 

В пределах помещения располагается 1 участок пожарной нагрузки 

площадью 12,0 м
2
, на котором может находиться до 2,0 л этанола (максимальный 

объем емкости 1,0 л), 2,0 л со спиртосодержащей жидкостью (содержание этанола 

43%) (максимальный объем емкости 1,0 л), 200,0 кг ДСП, 10,0 кг полимеров. 

В целях определения наиболее неблагоприятного в отношении пожара 

периода (п. 4.2 [7]) на основании анализа физико-химических свойств 

обращающихся веществ и материалов установлено, что в объеме помещения 

присутствуют легковоспламеняющиеся жидкости, твердые горючие и негорючие 

вещества и материалы. 

По результатам сопоставления характеристик веществ, обращающихся в 

помещении можно сделать заключение, что помещение может относиться к 

категориям А или В (В1 – В4) по пожарной опасности. За критерий при отнесении 

помещения к какой-либо из указанных категорий, принимается значение 

избыточного давления взрыва. В случае, если избыточное давление взрыва 

превышает 5 кПа, помещение необходимо отнести к взрывопожароопасной 

категории А, если давление взрыва не превышает 5 кПа производится проверка 

принадлежности помещения к категориям В1 – В4 по пожарной опасности на 

основании значения удельной пожарной нагрузки. 

Свободный объем помещения Vсв = 0,8×97,1 = 77,7 м
3
.  

Обоснование расчетного варианта аварии. 

При определении избыточного давления взрыва в качестве расчетного 

варианта аварии принимается условие – разгерметизация максимальной 

единичной емкости с этанолом объемом 1,0 л. с последующим разливом ЛВЖ на 

пол помещения. Происходит испарение этилового спирта с поверхности пола. За 

расчетную температуру принимается максимальная абсолютная температура 

воздуха согласно [12] tp = 35 °С. Плотность паров этанола  при tp = 35°С: 

ρгп = 46,07/[22,413(1+0,00367×35)] = 1,82 кг/м
3
 

Длительность испарения Т =3600 с. 

Давление насыщенных паров этанола при расчетной температуре составит: 

РН = 10 35125,252

508,1918
81158,7


  = 13,48 кПа. 

Интенсивность испарения W при  = 1 (в помещении отсутствует 

аварийная вентиляция) будет равна: 

W = 10
-6

×1× 07,46 ×13,48 = 9,15×10
-5

 кг/ (м
2
·с), 

Поскольку 1 л раствора содержит более 70% этанола, площадь розлива 
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принимаем равной 1,0 м
2
×л

-1
. 

Масса паров ЛВЖ, поступивших в помещение, составит: 

m = 9,15×10
-5

×1,0×3600 = 0,32 кг 

Значение стехиометрической концентрации Сст  составит: 

0,34,841

100
ССТ


 = 6,44 %, 

 =2,0 + 
2

1

4

06



=3,0. 

Определение коэффициента участия горючего во взрыве Z проводим в 

соответствии с [7, приложения Б].  

Средняя концентрация паров этанола в помещении Сср составит: 

Сср= 
7,7782,1

32,0100




 =0,23 % (об.). 

Сср = 0,23% (об.)<0,5×СНКПР = 0,5×3,6 = 1,8 % (об.) – условие выполняется, 

помещение имеет форму прямоугольного параллелепипеда с отношением длины к 

ширине не более 5, значение коэффициента Z участия горючих паров ненагретых 

ЛВЖ во взрыве можно определить расчетным методом.  

Значение концентрации насыщенных паров СН будет равно:  
СН = 100×(13,48/101) = 13,35 % (об.). 

Определяем предэкспоненциальный множитель С0: 

С0 = 13,35×

41,0

7,7782,135,13

10032,0

















 = 2,5 % (об.). 

Расстояния ХНКПР, УНКПР, ZНКПР составят: 

ХНКПР = 1,1958×5,95×

5,0

6,3

5,225,1
0,1 









 
In  

УНКПР = 1,1958×5,85×

5,0

6,3

5,225,1
0,1 









 
In  

ZНКПР = 0,04714×2,79×

5,0

6,3

5,225,1
0,1













 
In  

Так как значения логарифмов имеют отрицательные значения расстояния 

ХНКПР, YНКПР и ZНКПР принимаются равными 0, соответственно, коэффициент 

участия паров ЛВЖ во взрыве Z и избыточное давление взрыва ΔP также равны 0. 

Так как избыточное давление взрыва при разгерметизации емкости с 

этанолом объемом 1,0 л не превышает 5 кПа, помещение химической лаборатории 

(S=34,8 м
2
) не относится к категории А по взрывопожарной опасности. 

Определим пожарную нагрузку Q и удельную пожарную нагрузку g для 

помещения: 

Q = 2×0,785×30,5+2×0,785×13,1+200,0×13,8+10,0×45,6 = 47,9+20,6+ 

+2760,0+456,0 = 3284,5 МДж; 

g = Q/S = 3284,5/12,0
1
 = 273,7 МДж/м

2
.  

1
 – согласно п. 5.3.3 [7] (примечание к формуле 13). 
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По полученному значению удельной пожарной нагрузки помещение 

химической лаборатории (S=34,8 м
2
) согласно таблице 2 [7] соответствует 

категории В3 по пожарной опасности. С учетом фактического минимального 

расстояния от поверхности пожарной нагрузки до покрытия, равного Н = 1,2 м 

проверяем условие согласно п. 5.3.2 [7]: 

Q  0,64×q т×Н
2
; 

3284,5≥0,64×1400,0×1,2
2
= 1290,2 – условие выполняется. 

Следовательно, по п. 5.3.2 [7] принимаем категорию помещения 

химической лаборатории (S=34,8 м
2
) – В2 по пожарной опасности. 

 

3.4.150. Лаборатория приготовления химических реактивов  

(S=8,0 м
2
) 

В пределах помещения располагается 1 участок пожарной нагрузки 

площадью 2,0 м
2
, на котором может находиться до 1,0 л этанола, 20,0 кг ДСП, 1,0 

кг поливинилхлорида. 

В целях определения наиболее неблагоприятного в отношении пожара 

периода (п. 4.2 [7]) на основании анализа физико-химических свойств 

обращающихся веществ и материалов установлено, что в объеме помещения 

присутствуют легковоспламеняющиеся жидкости, твердые горючие и негорючие 

вещества и материалы. 

По результатам сопоставления характеристик веществ, обращающихся в 

помещении можно сделать заключение, что помещение может относиться к 

категориям А или В (В1 – В4) по пожарной опасности. За критерий при отнесении 

помещения к какой-либо из указанных категорий, принимается значение 

избыточного давления взрыва. В случае, если избыточное давление взрыва 

превышает 5 кПа, помещение необходимо отнести к взрывопожароопасной 

категории А, если давление взрыва не превышает 5 кПа производится проверка 

принадлежности помещения к категориям В1 – В4 по пожарной опасности на 

основании значения удельной пожарной нагрузки. 

Свободный объем помещения Vсв = 0,8×22,4 = 17,9 м
3
.  

Обоснование расчетного варианта аварии. 

При определении избыточного давления взрыва в качестве расчетного 

варианта аварии принимается условие – разгерметизация максимальной 

единичной емкости с этанолом объемом 1,0 л. с последующим разливом ЛВЖ на 

пол помещения. Происходит испарение этилового спирта с поверхности пола. За 

расчетную температуру принимается максимальная абсолютная температура 

воздуха согласно [12] tp = 35 °С. Плотность паров этанола  при tp = 35°С: 

ρгп = 46,07/[22,413(1+0,00367×35)] = 1,82 кг/м
3
 

Длительность испарения Т =3600 с. 

Давление насыщенных паров этанола при расчетной температуре составит: 

РН = 10 35125,252

508,1918
81158,7


  = 13,48 кПа. 

Интенсивность испарения W при  = 1 (в помещении отсутствует 

аварийная вентиляция) будет равна: 
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W = 10
-6

×1× 07,46 ×13,48 = 9,15×10
-5

 кг/ (м
2
·с), 

Поскольку 1 л раствора содержит более 70% этанола, площадь розлива 

принимаем равной 1,0 м
2
×л

-1
. 

Масса паров ЛВЖ, поступивших в помещение, составит: 

m = 9,15×10
-5

×1,0×3600 = 0,32 кг 

Значение стехиометрической концентрации Сст  составит: 

0,34,841

100
ССТ


 = 6,44 %, 

 =2,0 + 
2

1

4

06



=3,0. 

Определение коэффициента участия горючего во взрыве Z проводим в 

соответствии с [7, приложения Б].  

Средняя концентрация паров этанола в помещении Сср составит: 

Сср= 
9,1782,1

32,0100




 =0,98 % (об.). 

Сср = 0,98% (об.)<0,5×СНКПР = 0,5×3,6 = 1,8 % (об.) – условие выполняется, 

помещение имеет форму прямоугольного параллелепипеда с отношением длины к 

ширине не более 5, значение коэффициента Z участия горючих паров ненагретых 

ЛВЖ во взрыве можно определить расчетным методом.  

Значение концентрации насыщенных паров СН будет равно:  
СН = 100×(13,48/101) = 13,35 % (об.). 

Определяем предэкспоненциальный множитель С0: 

С0 = 13,35×

41,0

9,1782,135,13

10032,0

















 = 4,5 % (об.). 

Расстояния ХНКПР, УНКПР, ZНКПР составят: 

ХНКПР = 1,1958×3,9×

5,0

6,3

5,425,1
0,1











 
In = 3,1 

УНКПР = 1,1958×2,06×

5,0

6,3

5,425,1
0,1











 
In = 1,6 

ZНКПР = 0,04714×2,79×

5,0

6,3

5,425,1
0,1













 
In = 0,09 

При LX
2

1
>НКПР  и SY

2

1
>НКПР  

15,009,00,8
25,1

6,3
5,482,1

32,0

105 3
















Z

 
Кн – коэффициент, учитывающий негерметичность помещения и 

неадиабатичность процесса горения. Допускается принимать Кн равным 3. 

Избыточное давление взрыва в помещении составит: 

Р = (682 – 101)× кПа. 4,4  0,33
6,44

100

82,19,17

0,1532,0





 

Так как избыточное давление взрыва при разгерметизации емкости с 
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этанолом объемом 1,0 л не превышает 5 кПа, помещение лаборатории 

приготовления химических реактивов (S=8,0 м
2
) не относится к категории А по 

взрывопожарной опасности. 

Определим пожарную нагрузку Q и удельную пожарную нагрузку g для 

помещения: 

Q = 0,785×30,5+20,0×13,8+1,0×24,6 = 23,9+276,0+24,6 = 324,5 МДж; 

g = Q/S = 324,5/8,0
1
 = 40,6 МДж/м

2
.  

1
 – согласно п. 5.3.3 [7] (примечание к формуле 13). 

По полученному значению удельной пожарной нагрузки помещение 

лаборатории приготовления химических реактивов (S=8,0 м
2
) согласно таблице 1 

[7] соответствует категории Д по пожарной опасности.  

 

3.4.151. Физическая лаборатория (S=19,2 м
2
) 

В пределах помещения располагается 1 участок пожарной нагрузки 

площадью 9,0 м
2
, на котором может находиться до 1,0 л метанола (максимальный 

объем емкости 0,5 л), 1,0 л ацетонитрила (максимальный объем емкости 0,5 л), 2,0 

л со спиртосодержащей жидкостью (содержание этанола 43%) (максимальный 

объем емкости 1,0 л), 60,0 кг ДСП, 10,0 кг полимеров, 5,0 кг карболита. 

В целях определения наиболее неблагоприятного в отношении пожара 

периода (п. 4.2 [7]) на основании анализа физико-химических свойств 

обращающихся веществ и материалов установлено, что в объеме помещения 

присутствуют легковоспламеняющиеся жидкости, твердые горючие и негорючие 

вещества и материалы. 

По результатам сопоставления характеристик веществ, обращающихся в 

помещении можно сделать заключение, что помещение может относиться к 

категориям А или В (В1 – В4) по пожарной опасности. За критерий при отнесении 

помещения к какой-либо из указанных категорий, принимается значение 

избыточного давления взрыва. В случае, если избыточное давление взрыва 

превышает 5 кПа, помещение необходимо отнести к взрывопожароопасной 

категории А, если давление взрыва не превышает 5 кПа производится проверка 

принадлежности помещения к категориям В1 – В4 по пожарной опасности на 

основании значения удельной пожарной нагрузки. 

Свободный объем помещения Vсв = 0,8×53,6 = 42,9 м
3
.  

Обоснование расчетного варианта аварии. 

Для различных ЛВЖ показатели пожарной опасности выбираются 

по наиболее опасному в отношении последствий взрыва веществу. Наиболее 

опасным в отношении последствий взрыва веществом (по минимальной 

температуре вспышки), среди хранящихся является ацетонитрил. 

При определении избыточного давления взрыва в качестве расчетного 

варианта аварии принимается условие – разгерметизация максимальной 

единичной емкости с ацетонитрилом объемом 0,5 л. с последующим разливом 

ЛВЖ на пол помещения. Происходит испарение этилового спирта с поверхности 

пола. За расчетную температуру принимается максимальная абсолютная 

температура воздуха согласно [12] tp = 35 °С. Плотность паров ацетонитрила  

при tp = 35°С: 
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ρгп = 41,0526/[22,413(1+0,00367×35)] = 1,62 кг/м
3
 

Длительность испарения Т =3600 с. 

Давление насыщенных паров ацетонитрила при расчетной температуре 

составит: 

РН = 10 350,273

0,1838
2700,7


  = 20,06 кПа. 

Интенсивность испарения W при  = 1 (в помещении отсутствует 

аварийная вентиляция) будет равна: 

W = 10
-6

×1× 0526,41 ×20,06 = 12,86×10
-5

 кг/ (м
2
·с), 

Поскольку 1 л раствора содержит более 70% ацетонитрила, площадь 

розлива принимаем равной 1,0 м
2
×л

-1
. 

Масса паров ЛВЖ, поступивших в помещение, составит: 

m = 12,86×10
-5

×0,5×3600 = 0,23 кг 

Значение стехиометрической концентрации Сст  составит: 

75,24,841

100
ССТ


 = 6,98 %, 

 =2,0 + 
2

0

4

03



=2,75. 

Определение коэффициента участия горючего во взрыве Z проводим в 

соответствии с [7, приложения Б].  

Средняя концентрация паров ацетонитрила в помещении Сср составит: 

Сср= 
9,4262,1

23,0100




 =0,33 % (об.). 

Сср = 0,33% (об.)<0,5×СНКПР = 0,5×3,8 = 1,9 % (об.) – условие выполняется, 

помещение имеет форму прямоугольного параллелепипеда с отношением длины к 

ширине не более 5, значение коэффициента Z участия горючих паров ненагретых 

ЛВЖ во взрыве можно определить расчетным методом.  

Значение концентрации насыщенных паров СН будет равно:  
СН = 100×(20,06/101) = 19,8 % (об.). 

Определяем предэкспоненциальный множитель С0: 

С0 = 19,8×

41,0

9,4262,18,19

10023,0

















 = 3,7 % (об.). 

Расстояния ХНКПР, УНКПР, ZНКПР составят: 

ХНКПР = 1,1958×5,48×

5,0

8,3

7,325,1
0,1 









 
In = 2,9 

УНКПР = 1,1958×3,5×

5,0

8,3

7,325,1
0,1 









 
In = 1,9 

ZНКПР = 0,04714×2,79×

5,0

8,3

7,325,1
0,1













 
In = 0,06 
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При LX
2

1
>НКПР

 и SY
2

1
>НКПР

 

27,006,02,19
25,1

8,3
7,362,1

23,0

105 3
















Z

 
Кн – коэффициент, учитывающий негерметичность помещения и 

неадиабатичность процесса горения. Допускается принимать Кн равным 3. 

Избыточное давление взрыва в помещении составит: 

Р = (879 – 101)× кПа. 3,3  0,33
6,98

100

62,19,42

0,2723,0





 

Так как избыточное давление взрыва при разгерметизации емкости с 

этанолом объемом 0,5 л не превышает 5 кПа, помещение физической лаборатории 

(S=19,2 м
2
) не относится к категории А по взрывопожарной опасности. 

Определим пожарную нагрузку Q и удельную пожарную нагрузку g для 

помещения: 

Q = 0,792×23,84+0,782×29,2+2,0×9,4+5,0×26,9+60,0×13,8+10,0×45,6 = 

= 18,9+22,8+18,8+134,5+828,0+456,0 = 1479,0 МДж; 

g = Q/S = 1479,0/10,0
1
 = 147,9 МДж/м

2
.  

1
 – согласно п. 5.3.3 [7] (примечание к формуле 13). 

По полученному значению удельной пожарной нагрузки помещение 

физической лаборатории (S=19,2 м
2
) согласно таблице 2 [7] соответствует 

категории В4 по пожарной опасности.  

 

3.4.152. Хранение проб (S=10,6 м
2
) 

В пределах помещения располагается 1 участок пожарной нагрузки 

площадью 6,0 м
2
, на котором может находиться до 400,0 л со спиртосодержащей 

жидкостью (содержание этанола 40%) (максимальный объем емкости 1,0 л), 250,0 

кг ДСП, 10,0 кг картона. 

В целях определения наиболее неблагоприятного в отношении пожара 

периода (п. 4.2 [7]) на основании анализа физико-химических свойств 

обращающихся веществ и материалов установлено, что в объеме помещения 

присутствуют легковоспламеняющиеся жидкости, твердые горючие и негорючие 

вещества и материалы. 

По результатам сопоставления характеристик веществ, обращающихся в 

помещении можно сделать заключение, что помещение может относиться к 

категориям А или В (В1 – В4) по пожарной опасности. За критерий при отнесении 

помещения к какой-либо из указанных категорий, принимается значение 

избыточного давления взрыва. В случае, если избыточное давление взрыва 

превышает 5 кПа, помещение необходимо отнести к взрывопожароопасной 

категории А, если давление взрыва не превышает 5 кПа производится проверка 

принадлежности помещения к категориям В1 – В4 по пожарной опасности на 

основании значения удельной пожарной нагрузки. 

Свободный объем помещения Vсв = 0,8×29,7 = 23,8 м
3
.  

Хранение алкогольной продукции осуществляется в шкафах в картонной 

таре, максимальная высота хранения ящиков с готовой продукции составляет 1,72 

м. 
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Обоснование расчетного варианта аварии. 

В соответствии с рисунком 1 при высоте падения картонной тары 1,72 м 

вероятность разгерметизации составляет 81%, следовательно, в качестве 

расчетного варианта аварии принимается разгерметизация емкостей, суммарной 

вместимостью 10,0 л. 

За расчетную температуру принимается максимальная абсолютная 

температура воздуха согласно [12] tp = 35 °С. Плотность паров этанола  при tp = 

35°С: 

ρгп = 46,07/[22,413(1+0,00367×35)] = 1,82 кг/м
3
 

Длительность испарения Т =3600 с. 

Давление насыщенных паров этанола при расчетной температуре составит: 

РН = 10 35125,252

508,1918
81158,7


  = 13,48 кПа. 

Плотность паров этанола г.п при расчетной температуре 35 °С составит: 

3

гп кг/м 82,1
35)0,0036722,413(1

46,07
ρ 


  

Согласно закону Рауля о том, что давление пара компонента над раствором 

меньше давления пара над чистым веществом и пропорционально мольной доле 

этого вещества в растворе, определим давление насыщенных паров этанола над 

40% раствором. 

Массовая доля этанола в 40%-растворе (об.) с учетом плотности 

компонентов составляет 0,314, тогда отношение мольных долей воды и этанола 

в растворе составит: 

5:1
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Следовательно, давление насыщенного пара этанола над 40%-раствором 

в 5 раз меньше, чем над чистым веществом и составит 2,695 кПа. 

Интенсивность испарения W при  = 1 (в помещении отсутствует 

аварийная вентиляция) будет равна: 

W = 10
-6

×1× 07,46 ×2,695 = 1,83×10
-5

 кг/ (м
2
·с), 

Поскольку 1 л раствора содержит менее 70% этанола, площадь розлива 

принимаем равной 0,5 м
2
×л

-1
. 

Масса паров ЛВЖ, поступивших в помещение, составит: 

m = 1,83×10
-5

×5,0×3600 = 0,33 кг 

Значение стехиометрической концентрации Сст  составит: 
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0,34,841

100
ССТ


 = 6,44 %, 

 =2,0 + 
2

1

4

06



=3,0. 

Определение коэффициента участия горючего во взрыве Z проводим в 

соответствии с [7, приложения Б].  

Средняя концентрация паров этанола в помещении Сср составит: 

Сср= 
8,2382,1

33,0100




 =0,76 % (об.). 

Сср = 0,76% (об.)<0,5×СНКПР = 0,5×3,6 = 1,8 % (об.) – условие выполняется, 

значение коэффициента Z участия горючих паров ненагретых ЛВЖ во взрыве 

определяется расчетным методом.  

Сн = 100×2,695/101 = 2,66 

(ооб. %59,1
8,2382,166,2

33,0100
66,2С

0,41

0 
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нкпр
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59,125,1
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5,0

нкпр

3,6

17,125,1
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Так как значения логарифмов имеют отрицательные значения расстояния 

ХНКПР, YНКПР и ZНКПР принимаются равными 0, соответственно, коэффициент 

участия паров ЛВЖ во взрыве Z и избыточное давление взрыва ΔP также равны 0. 

Так как избыточное давление взрыва при разгерметизации емкостей со 

спиртосодержащей жидкостью (содержание этанола 40%) объемом 240,0 л не 

превышает 5 кПа, помещение хранения проб (S=10,6 м
2
) не относится к категории 

А по взрывопожарной опасности. 

Определим пожарную нагрузку Q и удельную пожарную нагрузку g для 

помещения: 

Q = 400,0×9,4+250,0×13,8+10,0×13,4 =3760,0+3450,0+134,0= 7344,0 МДж; 

g = Q/S = 7344,0/10,0
1
 = 734,4 МДж/м

2
. 

1
 – согласно п. 5.3.3 [7] (примечание к формуле 13). 

По полученному значению удельной пожарной нагрузки помещение 

хранения проб (S=10,6 м
2
) согласно таблице 2 [7] соответствует категории В3 по 

пожарной опасности. С учетом фактического минимального расстояния от 

поверхности пожарной нагрузки до покрытия, равного Н = 0,5 м проверяем 

условие согласно п. 5.3.2 [7]: 

Q  0,64×q т×Н
2
; 

7344,0≥0,64×1400,0×0,5
2
= 224,0 – условие выполняется. 
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Следовательно, по п. 5.3.2 [7] принимаем категорию помещения хранения 

проб (S=10,6 м
2
) – В2 по пожарной опасности. 

 

3.4.153. Радиологическая лаборатория (S=9,3 м
2
) 

В пределах помещения располагается 1 участок пожарной нагрузки 

площадью 6,0 м
2
, на котором может находиться до 0,5 л со спиртосодержащей 

жидкостью (содержание этанола 40%), 2,0 кг приправ, 20,0 кг фанеры, 2,0 кг 

полимеров. 

В целях определения наиболее неблагоприятного в отношении пожара 

периода (п. 4.2 [7]) на основании анализа физико-химических свойств 

обращающихся веществ и материалов установлено, что в объеме помещения 

присутствуют легковоспламеняющиеся жидкости, твердые горючие и негорючие 

вещества и материалы. 

По результатам сопоставления характеристик веществ, обращающихся в 

помещении можно сделать заключение, что помещение может относиться к 

категориям А или В (В1 – В4) по пожарной опасности. За критерий при отнесении 

помещения к какой-либо из указанных категорий, принимается значение 

избыточного давления взрыва. В случае, если избыточное давление взрыва 

превышает 5 кПа, помещение необходимо отнести к взрывопожароопасной 

категории А, если давление взрыва не превышает 5 кПа производится проверка 

принадлежности помещения к категориям В1 – В4 по пожарной опасности на 

основании значения удельной пожарной нагрузки. 

Свободный объем помещения Vсв = 0,8×26,0 = 20,8 м
3
.  

Обоснование расчетного варианта аварии. 

При определении избыточного давления взрыва в качестве расчетного 

варианта аварии принимается условие – разгерметизация максимальной 

единичной емкости со спиртосодержащей жидкостью (содержание этанола 40%) 

объемом 0,5 л. с последующим разливом ЛВЖ на пол помещения. Происходит 

испарение этилового спирта с поверхности пола. За расчетную температуру 

принимается максимальная абсолютная температура воздуха согласно [12] tp = 35 

°С. Плотность паров этанола  при tp = 35°С: 

За расчетную температуру принимается максимальная абсолютная 

температура воздуха согласно [12] tp = 35 °С. Плотность паров этанола  при tp = 

35°С: 

ρгп = 46,07/[22,413(1+0,00367×35)] = 1,82 кг/м
3
 

Длительность испарения Т =3600 с. 

Давление насыщенных паров этанола при расчетной температуре составит: 

РН = 10 35125,252

508,1918
81158,7


  = 13,48 кПа. 

Плотность паров этанола г.п при расчетной температуре 35 °С составит: 

3

гп кг/м 82,1
35)0,0036722,413(1

46,07
ρ 
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Согласно закону Рауля о том, что давление пара компонента над раствором 

меньше давления пара над чистым веществом и пропорционально мольной доле 

этого вещества в растворе, определим давление насыщенных паров этанола над 

40% раствором. 

Массовая доля этанола в 40%-растворе (об.) с учетом плотности 

компонентов составляет 0,314, тогда отношение мольных долей воды и этанола 

в растворе составит: 
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Следовательно, давление насыщенного пара этанола над 40%-раствором 

в 5 раз меньше, чем над чистым веществом и составит 2,695 кПа. 

Интенсивность испарения W при  = 1 (в помещении отсутствует 

аварийная вентиляция) будет равна: 

W = 10
-6

×1× 07,46 ×2,695 = 1,83×10
-5

 кг/ (м
2
·с), 

Поскольку 1 л раствора содержит менее 70% этанола, площадь розлива 

принимаем равной 0,5 м
2
×л

-1
. 

Масса паров ЛВЖ, поступивших в помещение, составит: 

m = 1,83×10
-5

×0,5×3600 = 0,033 кг 

Значение стехиометрической концентрации Сст  составит: 

0,34,841

100
ССТ


 = 6,44 %, 

 =2,0 + 
2

1

4

06



=3,0. 

Определение коэффициента участия горючего во взрыве Z проводим в 

соответствии с [7, приложения Б].  

Средняя концентрация паров этанола в помещении Сср составит: 

Сср= 
8,2082,1

033,0100




 =0,079 % (об.). 

Сср = 0,079% (об.)<0,5×СНКПР = 0,5×3,6 = 1,8 % (об.) – условие 

выполняется, значение коэффициента Z участия горючих паров ненагретых ЛВЖ 

во взрыве определяется расчетным методом.  

Сн = 100×2,695/101 = 2,66 

(ооб. %65,0
8,2082,166,2

033,0100
66,2С

0,41

0 
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5,0
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Так как значения логарифмов имеют отрицательные значения расстояния 

ХНКПР, YНКПР и ZНКПР принимаются равными 0, соответственно, коэффициент 

участия паров ЛВЖ во взрыве Z и избыточное давление взрыва ΔP также равны 0. 

Так как избыточное давление взрыва при разгерметизации емкостей со 

спиртосодержащей жидкостью (содержание этанола 40%) объемом 0,5 л не 

превышает 5 кПа, помещение радиологической лаборатории (S=9,3 м
2
) не 

относится к категории А по взрывопожарной опасности. 

Определим пожарную нагрузку Q и удельную пожарную нагрузку g для 

помещения: 

Q = 0,5×9,4+2,0×17,0+20,0×13,8+2,0×45,6 = 4,7+34,0+276,0+91,2 = 

= 405,9 МДж; 

g = Q/S = 405,9/9,3
1
 = 43,6 МДж/м

2
. 

1
 – согласно п. 5.3.3 [7] (примечание к формуле 13). 

По полученному значению удельной пожарной нагрузки помещение 

радиологической лаборатории (S=9,3 м
2
) согласно таблице 1 [7] соответствует 

категории Д по пожарной опасности.  

 

3.4.154. Входной контроль тары (S=10,3 м
2
) 

Картон (бумага), ДСП, резина

 
В пределах помещения располагается 1 участок пожарной нагрузки 

площадью 3,0 м
2
, на котором может находиться до 3,0 кг картона, 60,0 кг ДСП, 

1,0 кг резины. 

В целях определения наиболее неблагоприятного в отношении пожара 

периода (п. 4.2 [7]) на основании анализа физико-химических свойств 
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обращающихся веществ и материалов установлено, что в объеме помещения 

присутствуют твердые горючие и негорючие вещества и материалы. 

По результатам сопоставления характеристик веществ, обращающихся на 

участке, можно сделать заключение, что помещение может относиться к 

категории В (В1 – В4) по пожарной опасности. За критерий, при отнесении 

помещений к какой-либо из указанных категорий, принимается значение 

удельной пожарной нагрузки на участках ее размещения. 

Определим пожарную нагрузку Q и удельную пожарную нагрузку g для 

помещения: 

Q = 3,0×13,4+60,0×13,8+1,0×33,5 = 40,2+828,0+33,5 = 901,7 МДж; 

g = Q/S = 901,7/10,0
1
 = 90,2 МДж/м

2
.  

1
 – согласно п. 5.3.3 [7] (примечание к формуле 13). 

По полученному значению удельной пожарной нагрузки помещение 

входного контроля (S=10,3 м
2
) согласно таблице 1 [7] соответствует категории Д 

по пожарной опасности.  

 

3.4.155. Кладовая уборочного инвентаря (S=1,2 м
2
) 

Картон (бумага), ДСП, 

полимеры, ткань х/б

 
В пределах помещения располагается 1 участок пожарной нагрузки 

площадью 1,0 м
2
, на котором может находиться до 4,0 кг картона (бумаги), 20,0 кг 

ДСП, 3,0 кг полимеров, 2,0 кг ткани х/б. 

В целях определения наиболее неблагоприятного в отношении пожара 

периода (п. 4.2 [7]) на основании анализа физико-химических свойств 

обращающихся веществ и материалов установлено, что в объеме помещения 

присутствуют твердые горючие и негорючие вещества и материалы. 

По результатам сопоставления характеристик веществ, обращающихся на 

участке, можно сделать заключение, что помещение может относиться к 

категории В (В1 – В4) по пожарной опасности. За критерий, при отнесении 

помещений к какой-либо из указанных категорий, принимается значение 

удельной пожарной нагрузки на участках ее размещения. 
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Определим пожарную нагрузку Q и удельную пожарную нагрузку g для 

помещения: 

Q = 4,0×13,4+20,0×13,8+3,0×45,6+2,0×16,8 = 53,6+276,0+136,8+33,6 = 

= 500,0 МДж; 

g = Q/S = 500,0/1,2
1
 = 416,6 МДж/м

2
.  

1
 – согласно п. 5.3.3 [7] (примечание к формуле 13). 

По полученному значению удельной пожарной нагрузки помещение 

кладовой уборочного инвентаря (S=1,2 м
2
) согласно таблице 2 [7] соответствует 

категории В3 по пожарной опасности. С учетом фактического минимального 

расстояния от поверхности пожарной нагрузки до покрытия, равного Н = 0,3 м 

проверяем условие согласно п. 5.3.2 [7]: 

Q  0,64×q т×Н
2
; 

500,0≥0,64×1400,0×0,3
2
= 80,6 – условие выполняется. 

Следовательно, по п. 5.3.2 [7] принимаем категорию помещения кладовой 

уборочного инвентаря (S=1,2 м
2
) – В2 по пожарной опасности. 

 

3.4.156. Лаборатория микробиологии (S=23,4 м
2
) 

В пределах помещения располагается 1 участок пожарной нагрузки 

площадью 9,0 м
2
, на котором может находиться до 0,5 л со спиртосодержащей 

жидкостью (содержание этанола 40%), 80,0 кг ДСП, 10,0 кг картона, 3,0 кг 

полимеров. 

В целях определения наиболее неблагоприятного в отношении пожара 

периода (п. 4.2 [7]) на основании анализа физико-химических свойств 

обращающихся веществ и материалов установлено, что в объеме помещения 

присутствуют легковоспламеняющиеся жидкости, твердые горючие и негорючие 

вещества и материалы. 

По результатам сопоставления характеристик веществ, обращающихся в 

помещении можно сделать заключение, что помещение может относиться к 

категориям А или В (В1 – В4) по пожарной опасности. За критерий при отнесении 

помещения к какой-либо из указанных категорий, принимается значение 

избыточного давления взрыва. В случае, если избыточное давление взрыва 

превышает 5 кПа, помещение необходимо отнести к взрывопожароопасной 

категории А, если давление взрыва не превышает 5 кПа производится проверка 

принадлежности помещения к категориям В1 – В4 по пожарной опасности на 

основании значения удельной пожарной нагрузки. 

Свободный объем помещения Vсв = 0,8×65,1 = 52,1 м
3
.  

Обоснование расчетного варианта аварии. 

При определении избыточного давления взрыва в качестве расчетного 

варианта аварии принимается условие – разгерметизация максимальной 

единичной емкости со спиртосодержащей жидкостью (содержание этанола 40%) 

объемом 0,5 л. с последующим разливом ЛВЖ на пол помещения. Происходит 

испарение этилового спирта с поверхности пола. За расчетную температуру 

принимается максимальная абсолютная температура воздуха согласно [12] tp = 35 

°С. Плотность паров этанола  при tp = 35°С: 
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За расчетную температуру принимается максимальная абсолютная 

температура воздуха согласно [12] tp = 35 °С. Плотность паров этанола  при tp = 

35°С: 

ρгп = 46,07/[22,413(1+0,00367×35)] = 1,82 кг/м
3
 

Длительность испарения Т =3600 с. 

Давление насыщенных паров этанола при расчетной температуре составит: 

РН = 10 35125,252

508,1918
81158,7


  = 13,48 кПа. 

Плотность паров этанола г.п при расчетной температуре 35 °С составит: 

3

гп кг/м 82,1
35)0,0036722,413(1

46,07
ρ 


  

Согласно закону Рауля о том, что давление пара компонента над раствором 

меньше давления пара над чистым веществом и пропорционально мольной доле 

этого вещества в растворе, определим давление насыщенных паров этанола над 

40% раствором. 

Массовая доля этанола в 40%-растворе (об.) с учетом плотности 

компонентов составляет 0,314, тогда отношение мольных долей воды и этанола 

в растворе составит: 
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Следовательно, давление насыщенного пара этанола над 40%-раствором 

в 5 раз меньше, чем над чистым веществом и составит 2,695 кПа. 

Интенсивность испарения W при  = 1 (в помещении отсутствует 

аварийная вентиляция) будет равна: 

W = 10
-6

×1× 07,46 ×2,695 = 1,83×10
-5

 кг/ (м
2
·с), 

Поскольку 1 л раствора содержит менее 70% этанола, площадь розлива 

принимаем равной 0,5 м
2
×л

-1
. 

Масса паров ЛВЖ, поступивших в помещение, составит: 

m = 1,83×10
-5

×0,5×3600 = 0,033 кг 

Значение стехиометрической концентрации Сст  составит: 

0,34,841

100
ССТ


 = 6,44 %, 

 =2,0 + 
2

1

4

06



=3,0. 

Определение коэффициента участия горючего во взрыве Z проводим в 

соответствии с [7, приложения Б].  
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Средняя концентрация паров этанола в помещении Сср составит: 

Сср= 
1,5282,1

033,0100




 =0,035 % (об.). 

Сср = 0,035% (об.)<0,5×СНКПР = 0,5×3,6 = 1,8 % (об.) – условие 

выполняется, значение коэффициента Z участия горючих паров ненагретых ЛВЖ 

во взрыве определяется расчетным методом.  

Сн = 100×2,695/101 = 2,66 

(ооб. %45,0
1,5282,166,2

033,0100
66,2С

0,41

0 
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Так как значения логарифмов имеют отрицательные значения расстояния 

ХНКПР, YНКПР и ZНКПР принимаются равными 0, соответственно, коэффициент 

участия паров ЛВЖ во взрыве Z и избыточное давление взрыва ΔP также равны 0. 

Так как избыточное давление взрыва при разгерметизации емкостей со 

спиртосодержащей жидкостью (содержание этанола 40%) объемом 0,5 л не 

превышает 5 кПа, помещение лаборатории микробиологии (S=23,4 м
2
) не 

относится к категории А по взрывопожарной опасности. 

Определим пожарную нагрузку Q и удельную пожарную нагрузку g для 

помещения: 

Q = 0,5×9,4+80,0×13,8+10,0×13,4+3,0×45,6 = 4,7+1104,0+134,0+136,8 = 

= 1379,5 МДж; 

g = Q/S = 1379,5/10,0
1
 = 137,9 МДж/м

2
. 

1
 – согласно п. 5.3.3 [7] (примечание к формуле 13). 

По полученному значению удельной пожарной нагрузки помещение 

лаборатории микробиологии (S=23,4 м
2
) согласно таблице 2 [7] соответствует 

категории В4 по пожарной опасности.  
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3.4.157. Бокс (S=3,9 м
2
) 

 ДСП

 
В пределах помещения располагается 1 участок пожарной нагрузки 

площадью 1,0 м
2
, на котором может находиться до 20,0 кг ДСП. 

В целях определения наиболее неблагоприятного в отношении пожара 

периода (п. 4.2 [7]) на основании анализа физико-химических свойств 

обращающихся веществ и материалов установлено, что в объеме помещения 

присутствуют твердые горючие и негорючие вещества и материалы. 

По результатам сопоставления характеристик веществ, обращающихся на 

участке, можно сделать заключение, что помещение может относиться к 

категории В (В1 – В4) по пожарной опасности. За критерий, при отнесении 

помещений к какой-либо из указанных категорий, принимается значение 

удельной пожарной нагрузки на участках ее размещения. 

Определим пожарную нагрузку Q и удельную пожарную нагрузку g для 

помещения: 

Q = 20,0×13,8 = 276,0 МДж; 

g = Q/S = 276,0/3,9
1
 = 70,8 МДж/м

2
.  

1
 – согласно п. 5.3.3 [7] (примечание к формуле 13). 

По полученному значению удельной пожарной нагрузки помещение бокса 

(S=3,9 м
2
) согласно таблице 1 [7] соответствует категории Д по пожарной 

опасности.  

 

3.4.158. Моечная (S=10,2 м
2
) 

В пределах помещения располагается 1 участок пожарной нагрузки 

площадью 3,0 м
2
, на котором может находиться до 3,0 л со спиртосодержащей 

жидкостью (содержание этанола 18%) (максимальный объем емкости 1,0 л), 40,0 

кг ДСП. 

В целях определения наиболее неблагоприятного в отношении пожара 

периода (п. 4.2 [7]) на основании анализа физико-химических свойств 

обращающихся веществ и материалов установлено, что в объеме помещения 
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присутствуют легковоспламеняющиеся жидкости, твердые горючие и негорючие 

вещества и материалы. 

По результатам сопоставления характеристик веществ, обращающихся в 

помещении можно сделать заключение, что помещение может относиться к 

категориям Б или В (В1 – В4) по пожарной опасности. За критерий при отнесении 

помещения к какой-либо из указанных категорий, принимается значение 

избыточного давления взрыва. В случае, если избыточное давление взрыва 

превышает 5 кПа, помещение необходимо отнести к взрывопожароопасной 

категории Б, если давление взрыва не превышает 5 кПа производится проверка 

принадлежности помещения к категориям В1 – В4 по пожарной опасности на 

основании значения удельной пожарной нагрузки. 

Свободный объем помещения Vсв = 0,8×28,5 = 22,8 м
3
.  

Обоснование расчетного варианта аварии. 

При определении избыточного давления взрыва в качестве расчетного 

варианта аварии принимается условие – разгерметизация максимальной 

единичной емкости со спиртосодержащей жидкостью объемом 1,0 л (содержание 

этанола 18%) с последующим разливом ЛВЖ на пол помещения. Происходит 

испарение этилового спирта с поверхности пола. За расчетную температуру 

принимается максимальная абсолютная температура воздуха согласно [12] tp = 35 

°С. Плотность паров этанола  при tp = 35°С: 

ρгп = 46,07/[22,413(1+0,00367×35)] = 1,82 кг/м
3
 

Длительность испарения Т =3600 с. 

Давление насыщенных паров этанола при расчетной температуре составит: 

РН = 10 35125,252

508,1918
81158,7


  = 13,48 кПа. 

Согласно закону Рауля о том, что давление пара компонента над раствором 

меньше давления пара над чистым веществом и пропорционально мольной доле 

этого вещества в растворе, определим давление насыщенных паров этанола над 

18% раствором. 

Массовая доля этанола в 18%-растворе (об.) с учетом плотности 

компонентов составляет 0,14, тогда отношение мольных долей воды и этанола 

в растворе составит: 
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Следовательно, давление насыщенного пара этанола над 18%-раствором 

в 15 раз меньше, чем над чистым веществом и составит 0,9 кПа. 

Интенсивность испарения W при  = 1 (в помещении отсутствует 

аварийная вентиляция) будет равна: 

W = 10
-6

×1× 07,46 ×0,9 = 6,1×10
-6

 кг/ (м
2
·с), 

Поскольку 1 л раствора содержит менее 70% этанола, площадь розлива 
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принимаем равной 0,5 м
2
×л

-1
. 

Масса паров ЛВЖ, поступивших в помещение, составит: 

m = 6,1×10
-6

×0,5×3600 = 0,01 кг 

Значение стехиометрической концентрации Сст  составит: 

0,34,841

100
ССТ


 = 6,44 %, 

 =2,0 + 
2

1

4

06



=3,0. 

Определение коэффициента участия горючего во взрыве Z проводим в 

соответствии с [7, приложения Б].  

Средняя концентрация паров этанола в помещении Сср составит: 

Сср= 
8,2282,1

01,0100




 =0,02 % (об.). 

Сср = 0,02% (об.)<0,5×СНКПР = 0,5×3,6 = 1,8 % (об.) – условие выполняется, 

значение коэффициента Z участия горючих паров ненагретых ЛВЖ во взрыве 

определяется расчетным методом.  

Сн = 100×0,9/101 = 0,89 

(ооб. %2,0
8,2282,189,0

01,0100
89,0С

0,41
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Так как значения логарифмов имеют отрицательные значения расстояния 

ХНКПР, YНКПР и ZНКПР принимаются равными 0, соответственно, коэффициент 

участия паров ЛВЖ во взрыве Z и избыточное давление взрыва ΔP также равны 0. 

Так как избыточное давление взрыва при разгерметизации емкости со 

спиртосодержащей жидкостью (содержание этанола 18%) объемом 1,0 л не 

превышает 5 кПа, помещение моечной (S=10,2 м
2
) не относится к категории Б по 

взрывопожарной опасности. 

Определим пожарную нагрузку Q и удельную пожарную нагрузку g для 

помещения: 

Q = 3,0×5,5+40,0×13,8 = 16,5+552,0 = 568,5 МДж; 

g = Q/S = 568,5/10,0
1
 = 56,9 МДж/м

2
. 

1
 – согласно п. 5.3.3 [7] (примечание к формуле 13). 
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По полученному значению удельной пожарной нагрузки помещение 

моечной (S=10,2 м
2
) согласно таблице 1 [7] соответствует категории Д по 

пожарной опасности.  

 

3.4.159. Средоварочная (S=13,6 м
2
) 

В пределах помещения располагается 1 участок пожарной нагрузки 

площадью 2,0 м
2
, на котором может находиться до 0,1 л со спиртосодержащей 

жидкостью (содержание этанола 18%), 5,0 кг резины, 1,0 кг картона (бумаги). 

В целях определения наиболее неблагоприятного в отношении пожара 

периода (п. 4.2 [7]) на основании анализа физико-химических свойств 

обращающихся веществ и материалов установлено, что в объеме помещения 

присутствуют легковоспламеняющиеся жидкости, твердые горючие и негорючие 

вещества и материалы. 

По результатам сопоставления характеристик веществ, обращающихся в 

помещении можно сделать заключение, что помещение может относиться к 

категориям Б или В (В1 – В4) по пожарной опасности. За критерий при отнесении 

помещения к какой-либо из указанных категорий, принимается значение 

избыточного давления взрыва. В случае, если избыточное давление взрыва 

превышает 5 кПа, помещение необходимо отнести к взрывопожароопасной 

категории Б, если давление взрыва не превышает 5 кПа производится проверка 

принадлежности помещения к категориям В1 – В4 по пожарной опасности на 

основании значения удельной пожарной нагрузки. 

Свободный объем помещения Vсв = 0,8×37,9 = 30,3 м
3
.  

Обоснование расчетного варианта аварии. 

При определении избыточного давления взрыва в качестве расчетного 

варианта аварии принимается условие – разгерметизация максимальной 

единичной емкости со спиртосодержащей жидкостью объемом 0,1 л (содержание 

этанола 18%) с последующим разливом ЛВЖ на пол помещения. Происходит 

испарение этилового спирта с поверхности пола. За расчетную температуру 

принимается максимальная абсолютная температура воздуха согласно [12] tp = 35 

°С. Плотность паров этанола  при tp = 35°С: 

ρгп = 46,07/[22,413(1+0,00367×35)] = 1,82 кг/м
3
 

Длительность испарения Т =3600 с. 

Давление насыщенных паров этанола при расчетной температуре составит: 

РН = 10 35125,252

508,1918
81158,7


  = 13,48 кПа. 

Согласно закону Рауля о том, что давление пара компонента над раствором 

меньше давления пара над чистым веществом и пропорционально мольной доле 

этого вещества в растворе, определим давление насыщенных паров этанола над 

18% раствором. 

Массовая доля этанола в 18%-растворе (об.) с учетом плотности 

компонентов составляет 0,14, тогда отношение мольных долей воды и этанола 

в растворе составит: 
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15:1
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Следовательно, давление насыщенного пара этанола над 18%-раствором 

в 15 раз меньше, чем над чистым веществом и составит 0,9 кПа. 

Интенсивность испарения W при  = 1 (в помещении отсутствует 

аварийная вентиляция) будет равна: 

W = 10
-6

×1× 07,46 ×0,9 = 6,1×10
-6

 кг/ (м
2
·с), 

Поскольку 1 л раствора содержит менее 70% этанола, площадь розлива 

принимаем равной 0,5 м
2
×л

-1
. 

Масса паров ЛВЖ, поступивших в помещение, составит: 

m = 6,1×10
-6

×0,05×3600 = 0,001 кг 

Значение стехиометрической концентрации Сст  составит: 

0,34,841

100
ССТ


 = 6,44 %, 

 =2,0 + 
2

1

4

06



=3,0. 

Определение коэффициента участия горючего во взрыве Z проводим в 

соответствии с [7, приложения Б].  

Средняя концентрация паров этанола в помещении Сср составит: 

Сср= 
3,3082,1

001,0100




 =0,002 % (об.). 

Сср = 0,002% (об.)<0,5×СНКПР = 0,5×3,6 = 1,8 % (об.) – условие 

выполняется, значение коэффициента Z участия горючих паров ненагретых ЛВЖ 

во взрыве определяется расчетным методом.  

Сн = 100×0,9/101 = 0,89 

(ооб. %07,0
3,3082,189,0

001,0100
89,0С

0,41

0 
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Так как значения логарифмов имеют отрицательные значения расстояния 

ХНКПР, YНКПР и ZНКПР принимаются равными 0, соответственно, коэффициент 



 

 

  . 

 

  

Лист 

 

 

 

248 

участия паров ЛВЖ во взрыве Z и избыточное давление взрыва ΔP также равны 0. 

Так как избыточное давление взрыва при разгерметизации емкости со 

спиртосодержащей жидкостью (содержание этанола 18%) объемом 1,0 л не 

превышает 5 кПа, помещение средоварочной (S=13,6 м
2
) не относится к 

категории Б по взрывопожарной опасности. 

Определим пожарную нагрузку Q и удельную пожарную нагрузку g для 

помещения: 

Q = 0,1×5,5+5,0×33,5+1,0×13,4 = 0,55+167,5+13,4 = 181,5 МДж; 

g = Q/S = 181,5/10,0
1
 = 18,2 МДж/м

2
. 

1
 – согласно п. 5.3.3 [7] (примечание к формуле 13). 

По полученному значению удельной пожарной нагрузки помещение 

средоварочной (S=13,6 м
2
) согласно таблице 1 [7] соответствует категории Д по 

пожарной опасности.  

 

3.4.160. Автоклавная (S=5,3 м
2
) 

 ДСП

 
В пределах помещения располагается 1 участок пожарной нагрузки 

площадью 2,0 м
2
, на котором может находиться до 20,0 кг ДСП. 

В целях определения наиболее неблагоприятного в отношении пожара 

периода (п. 4.2 [7]) на основании анализа физико-химических свойств 

обращающихся веществ и материалов установлено, что в объеме помещения 

присутствуют твердые горючие и негорючие вещества и материалы. 

По результатам сопоставления характеристик веществ, обращающихся на 

участке, можно сделать заключение, что помещение может относиться к 

категории В (В1 – В4) по пожарной опасности. За критерий, при отнесении 

помещений к какой-либо из указанных категорий, принимается значение 

удельной пожарной нагрузки на участках ее размещения. 

Определим пожарную нагрузку Q и удельную пожарную нагрузку g для 

помещения: 

Q = 20,0×13,8 = 276,0 МДж; 
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g = Q/S = 276,0/5,3
1
 = 50,1 МДж/м

2
.  

1
 – согласно п. 5.3.3 [7] (примечание к формуле 13). 

По полученному значению удельной пожарной нагрузки помещение 

автоклавной (S=5,3 м
2
) согласно таблице 1 [7] соответствует категории Д по 

пожарной опасности.  

 

3.4.161. Прием образцов (S=8,0 м
2
) 

В пределах помещения располагается 1 участок пожарной нагрузки 

площадью 9,0 м
2
, на котором может находиться до 2,0 л этанола (максимальный 

объем емкости 1,0 л), 30,0 л со спиртосодержащей жидкостью (содержание 

этанола 40%) (максимальный объем емкости 1,0 л), 70,0 кг ДСП, 20,0 кг картона, 

5,0 кг полимеров. 

В целях определения наиболее неблагоприятного в отношении пожара 

периода (п. 4.2 [7]) на основании анализа физико-химических свойств 

обращающихся веществ и материалов установлено, что в объеме помещения 

присутствуют легковоспламеняющиеся жидкости, твердые горючие и негорючие 

вещества и материалы. 

По результатам сопоставления характеристик веществ, обращающихся в 

помещении можно сделать заключение, что помещение может относиться к 

категориям А или В (В1 – В4) по пожарной опасности. За критерий при отнесении 

помещения к какой-либо из указанных категорий, принимается значение 

избыточного давления взрыва. В случае, если избыточное давление взрыва 

превышает 5 кПа, помещение необходимо отнести к взрывопожароопасной 

категории А, если давление взрыва не превышает 5 кПа производится проверка 

принадлежности помещения к категориям В1 – В4 по пожарной опасности на 

основании значения удельной пожарной нагрузки. 

Свободный объем помещения Vсв = 0,8×22,4 = 17,9 м
3
.  

Обоснование расчетного варианта аварии. 

При определении избыточного давления взрыва в качестве расчетного 

варианта аварии принимается условие – разгерметизация максимальной 

единичной емкости с этанолом объемом 1,0 л. с последующим разливом ЛВЖ на 

пол помещения. Происходит испарение этилового спирта с поверхности пола. За 

расчетную температуру принимается максимальная абсолютная температура 

воздуха согласно [12] tp = 35 °С. Плотность паров этанола  при tp = 35°С: 

ρгп = 46,07/[22,413(1+0,00367×35)] = 1,82 кг/м
3
 

Длительность испарения Т =3600 с. 

Давление насыщенных паров этанола при расчетной температуре составит: 

РН = 10 35125,252

508,1918
81158,7


  = 13,48 кПа. 

Интенсивность испарения W при  = 1 (в помещении отсутствует 

аварийная вентиляция) будет равна: 

W = 10
-6

×1× 07,46 ×13,48 = 9,15×10
-5

 кг/ (м
2
·с), 

Поскольку 1 л раствора содержит более 70% этанола, площадь розлива 
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принимаем равной 1,0 м
2
×л

-1
. 

Масса паров ЛВЖ, поступивших в помещение, составит: 

m = 9,15×10
-5

×1,0×3600 = 0,32 кг 

Значение стехиометрической концентрации Сст  составит: 

0,34,841

100
ССТ


 = 6,44 %, 

 =2,0 + 
2

1

4

06



=3,0. 

Определение коэффициента участия горючего во взрыве Z проводим в 

соответствии с [7, приложения Б].  

Средняя концентрация паров этанола в помещении Сср составит: 

Сср= 
9,1782,1

32,0100




 =0,98 % (об.). 

Сср = 0,98% (об.)<0,5×СНКПР = 0,5×3,6 = 1,8 % (об.) – условие выполняется, 

помещение имеет форму прямоугольного параллелепипеда с отношением длины к 

ширине не более 5, значение коэффициента Z участия горючих паров ненагретых 

ЛВЖ во взрыве можно определить расчетным методом.  

Значение концентрации насыщенных паров СН будет равно:  
СН = 100×(13,48/101) = 13,35 % (об.). 

Определяем предэкспоненциальный множитель С0: 

С0 = 13,35×

41,0

9,1782,135,13

10032,0

















 = 4,5 % (об.). 

Расстояния ХНКПР, УНКПР, ZНКПР составят: 

ХНКПР = 1,1958×3,9×

5,0

6,3

5,425,1
0,1











 
In = 3,1 

УНКПР = 1,1958×2,06×

5,0

6,3

5,425,1
0,1











 
In = 1,6 

ZНКПР = 0,04714×2,79×

5,0

6,3

5,425,1
0,1













 
In = 0,09 

При LX
2

1
>НКПР  и SY

2

1
>НКПР  

15,009,00,8
25,1

6,3
5,482,1

32,0

105 3
















Z

 
Кн – коэффициент, учитывающий негерметичность помещения и 

неадиабатичность процесса горения. Допускается принимать Кн равным 3. 

Избыточное давление взрыва в помещении составит: 

Р = (682 – 101)× кПа. 4,4  0,33
6,44

100

82,19,17

0,1532,0





 

Так как избыточное давление взрыва при разгерметизации емкости с 

этанолом объемом 1,0 л не превышает 5 кПа, помещение приема проб (S=8,0 м
2
) 

не относится к категории А по взрывопожарной опасности. 
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Определим пожарную нагрузку Q и удельную пожарную нагрузку g для 

помещения: 

Q = 2,0×0,785×30,5+30,0×9,4+70,0×13,8+20,0×13,4+5,0×45,6 = 47,9+282,0+ 

+966,0+268,0+228,0 = 1791,9 МДж; 

g = Q/S = 1791,9/8,0
1
 = 223,9 МДж/м

2
.  

1
 – согласно п. 5.3.3 [7] (примечание к формуле 13). 

По полученному значению удельной пожарной нагрузки помещение 

приема проб (S=8,0 м
2
) согласно таблице 2 [7] соответствует категории В3 по 

пожарной опасности. С учетом фактического минимального расстояния от 

поверхности пожарной нагрузки до покрытия, равного Н = 1,0 м проверяем 

условие согласно п. 5.3.2 [7]: 

Q  0,64×q т×Н
2
; 

1791,9≥0,64×1400,0×1,0
2
= 896,0 – условие выполняется. 

Следовательно, по п. 5.3.2 [7] принимаем категорию помещения приема 

проб (S=8,0 м
2
) – В2 по пожарной опасности. 

 

3.4.162. Кладовая химреактивов (S=6,3 м
2
) 

 ДСП, полимеры, 

картон (бумага), 

полиэтилен

 
В пределах помещения располагается 1 участок пожарной нагрузки 

площадью 4,0 м
2
, на котором может находиться до 30,0 кг ДСП, 5,0 кг полимеров, 

20,0 кг картона (бумаги), 5,0 кг полиэтилена. 

В целях определения наиболее неблагоприятного в отношении пожара 

периода (п. 4.2 [7]) на основании анализа физико-химических свойств 

обращающихся веществ и материалов установлено, что в объеме помещения 

присутствуют твердые горючие и негорючие вещества и материалы. 

По результатам сопоставления характеристик веществ, обращающихся на 

участке, можно сделать заключение, что помещение может относиться к 

категории В (В1 – В4) по пожарной опасности. За критерий, при отнесении 

помещений к какой-либо из указанных категорий, принимается значение 

удельной пожарной нагрузки на участках ее размещения. 
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Определим пожарную нагрузку Q и удельную пожарную нагрузку g для 

помещения: 

Q = 30,0×13,8+5,0×45,6+20,0×13,4+5,0×47,14 = 414,0+228,0+268,0+235,7= 

= 1145,7 МДж; 

g = Q/S = 1145,7/6,3
1
 = 181,9 МДж/м

2
.  

1
 – согласно п. 5.3.3 [7] (примечание к формуле 13). 

По полученному значению удельной пожарной нагрузки помещение 

кладовой химреактивов (S=6,3 м
2
) согласно таблице 2 [7] соответствует категории 

В4 по пожарной опасности.  

 

Магазин 

3.4.163. Склад магазина (S=40,4 м
2
) 

В помещении размещены 250,0 кг древесины (поддоны), 50,0 кг картона, 

10,0 кг полиэтилена, 10000,0 л готовой продукции (содержание этанола 40%) 

(максимальный объем емкости 1,0 л) на поддонах. 

В целях определения наиболее неблагоприятного в отношении пожара 

периода (п. 4.2 [7]) на основании анализа физико-химических свойств 

обращающихся веществ и материалов установлено, что в объеме помещения 

присутствуют легковоспламеняющиеся жидкости, твердые горючие и негорючие 

вещества и материалы. 

По результатам сопоставления характеристик веществ, обращающихся в 

помещении можно сделать заключение, что помещение может относиться к 

категориям А или В (В1 – В4) по пожарной опасности. За критерий при отнесении 

помещения к какой-либо из указанных категорий, принимается значение 

избыточного давления взрыва. В случае, если избыточное давление взрыва 

превышает 5 кПа, помещение необходимо отнести к взрывопожароопасной 

категории А, если давление взрыва не превышает 5 кПа производится проверка 

принадлежности помещения к категориям В1 – В4 по пожарной опасности на 

основании значения удельной пожарной нагрузки. 

Свободный объем помещения Vсв = 0,8×96,9 = 77,5 м
3
.  

Обоснование расчетного варианта аварии. 

В соответствии с рисунком 1 при высоте падения картонной тары 2,02 м 

вероятность разгерметизации составляет 90%, следовательно, в качестве 

расчетного варианта аварии принимается разгерметизация емкостей со 

спиртосодержащей жидкостью (содержание этанола 40%) суммарной 

вместимостью 11,0 л. Происходит испарение этилового спирта с поверхности 

пола. 

За расчетную температуру принимается максимальная абсолютная 

температура воздуха согласно [12] tp = 35 °С. Плотность паров этанола  при  

tp = 35°С: 

ρгп = 46,07/[22,413(1+0,00367×35)] = 1,82 кг/м
3
 

Длительность испарения Т =3600 с. 

Давление насыщенных паров этанола при расчетной температуре составит: 

РН = 10 35125,252

508,1918
81158,7


  = 13,48 кПа. 
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Плотность паров этанола г.п при расчетной температуре 35 °С составит: 

3

гп кг/м 82,1
35)0,0036722,413(1

46,07
ρ 


  

Согласно закону Рауля о том, что давление пара компонента над раствором 

меньше давления пара над чистым веществом и пропорционально мольной доле 

этого вещества в растворе, определим давление насыщенных паров этанола над 

40% раствором. 

Массовая доля этанола в 40%-растворе (об.) с учетом плотности 

компонентов составляет 0,314, тогда отношение мольных долей воды и этанола 

в растворе составит: 

5:1
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0,314
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Следовательно, давление насыщенного пара этанола над 40%-раствором 

в 5 раз меньше, чем над чистым веществом и составит 2,695 кПа. 

Интенсивность испарения W при  = 1 (в помещении отсутствует 

аварийная вентиляция) будет равна: 

W = 10
-6

×1× 07,46 ×2,695 = 1,83×10
-5

 кг/ (м
2
·с), 

Поскольку 1 л раствора содержит менее 70% этанола, площадь розлива 

принимаем равной 0,5 м
2
×л

-1
. 

Масса паров ЛВЖ, поступивших в помещение, составит: 

m = 1,83×10
-5

×5,5×3600 = 0,36 кг. 

Значение стехиометрической концентрации Сст  составит: 

0,34,841

100
ССТ


 = 6,44 %, 

 =2,0 + 
2

1

4

06



=3,0. 

Определение коэффициента участия горючего во взрыве Z проводим в 

соответствии с [7, приложения Б].  

Средняя концентрация паров этанола в помещении Сср составит: 

Сср= 
5,7782,1

36,0100




 =0,26 % (об.). 

Сср = 0,26% (об.)<0,5×СНКПР = 0,5×3,6 = 1,8 % (об.) – условие выполняется, 

значение коэффициента Z участия горючих паров ненагретых ЛВЖ во взрыве 

определяется расчетным методом.  

Сн = 100×2,695/101 = 2,66 
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Так как значения логарифмов имеют отрицательные значения расстояния 

ХНКПР, YНКПР и ZНКПР принимаются равными 0, соответственно, коэффициент 

участия паров ЛВЖ во взрыве Z и избыточное давление взрыва ΔP также равны 0. 

Так как избыточное давление взрыва при разгерметизации емкостей со 

спиртосодержащей жидкостью (содержание этанола 40%) объемом 11,0 л не 

превышает 5 кПа, помещение склада (S=40,4 м
2
) не относится к категории А по 

взрывопожарной опасности. 

Определим пожарную нагрузку Q и удельную пожарную нагрузку g для 

помещения: 

Q = 10000,0×9,4+250,0×13,8+50,0×13,4+10,0×47,14 = 94000,0+3450,0+ 

+670,0+471,4 = 98591,4 МДж; 

g = Q/S = 98591,4/40,4
1
 = 2440,4 МДж/м

2
. 

1
 – согласно п. 5.3.3 [7] (примечание к формуле 13). 

По полученному значению удельной пожарной нагрузки помещение 

склада (S=40,4 м
2
) согласно таблице 2 [7] соответствует категории В1 по 

пожарной опасности.  
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ФОК 

3.4.164. Кладовая (S=12,3 м
2
) 

 ДСП, полимеры, картон 

(бумага), полиэтилен, 

древесина, полиэстер, ткань 

синтетическая, ткань х/б

 
В пределах помещения располагается 1 участок пожарной нагрузки 

площадью 5,0 м
2
, на котором может находиться до 20,0 кг ДСП, 5,0 кг полимеров, 

10,0 кг картона (бумаги), 5,0 кг полиэтилена, 10,0 кг древесины, 5,0 кг полиэстера, 

150,0 кг ткани синтетической, 15,0 кг ткани х/б. 

В целях определения наиболее неблагоприятного в отношении пожара 

периода (п. 4.2 [7]) на основании анализа физико-химических свойств 

обращающихся веществ и материалов установлено, что в объеме помещения 

присутствуют твердые горючие и негорючие вещества и материалы. 

По результатам сопоставления характеристик веществ, обращающихся на 

участке, можно сделать заключение, что помещение может относиться к 

категории В (В1 – В4) по пожарной опасности. За критерий, при отнесении 

помещений к какой-либо из указанных категорий, принимается значение 

удельной пожарной нагрузки на участках ее размещения. 

Определим пожарную нагрузку Q и удельную пожарную нагрузку g для 

помещения: 

Q = 20,0×13,8+5,0×45,6+10,0×13,4+5,0×47,14+10,0×13,8+5,0×45,6+150,0× 

×41,1+15,0×16,8 = 276,0+228,0+134,0+235,7+138,0+228,0+6165,0+252,0 = 

= 7656,7 МДж; 

g = Q/S = 7656,7/10,0
1
 = 765,7 МДж/м

2
.  

1
 – согласно п. 5.3.3 [7] (примечание к формуле 13). 

По полученному значению удельной пожарной нагрузки помещение 

кладовой (S=12,3 м
2
) согласно таблице 2 [7] соответствует категории В3 по 

пожарной опасности. С учетом фактического минимального расстояния от 

поверхности пожарной нагрузки до покрытия, равного Н = 0,7 м проверяем 

условие согласно п. 5.3.2 [7]: 

Q  0,64×q т×Н
2
; 

7656,7≥0,64×1400,0×0,7
2
= 439,0 – условие выполняется. 
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Следовательно, по п. 5.3.2 [7] принимаем категорию помещения кладовой 

(S=12,3 м
2
) – В2 по пожарной опасности. 

 

3.4.165. Кладовая отходов (S=7,8 м
2
) 
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В пределах помещения располагаются 2 участка пожарной нагрузки, на 

которых может находиться: 

Участок №1 площадью 2,0 м
2
: 

Картон (бумага) – 10,0 кг. 

Древесина – 10,0 кг. 

Полимеры – 10,0 кг. 

Ткань х/б – 2 кг. 

Участок №2 площадью 2,0 м
2
: 

Хлопок – 4,0 кг. 

Полимеры – 3,0 кг. 

В целях определения наиболее неблагоприятного в отношении пожара 

периода (п. 4.2 [7]) на основании анализа физико-химических свойств 

обращающихся веществ и материалов установлено, что в объеме помещения 

присутствуют твердые горючие и негорючие вещества и материалы. 

По результатам сопоставления характеристик веществ, обращающихся на 

участках, можно сделать заключение, что помещение может относиться к 

категории В (В1 – В4) по пожарной опасности. За критерий, при отнесении 

помещений к какой-либо из указанных категорий, принимается значение 

удельной пожарной нагрузки на участках ее размещения. 

Определим пожарную нагрузку Q и удельную пожарную нагрузку g для 

каждого из участков размещения пожарной нагрузки: 

1 участок 

Q1 = 10,0×13,8+10,0×13,4+10,0×45,6+2,0×16,8 = 138,0+134,0+456,0+33,6 = 

= 761,6 МДж; 

g1 = Q1/S1 = 761,6/7,8
1
 = 97,6 МДж/м

2
. 

1
 – согласно п. 5.3.3 [7] (примечание к формуле 13). 
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По полученному значению удельной пожарной нагрузки участок №1 

согласно таблице 1 [7] соответствует категории Д по пожарной опасности.  

2 участок 

Q2 = 4,0×16,8+3,0×45,6 = 67,2+136,8 = 204,0 МДж; 

g2 = Q2/S2 = 204,0/7,8
1
 = 26,2 МДж/м

2
. 

1
 – согласно п. 5.3.3 [7] (примечание к формуле 13). 

По полученному значению удельной пожарной нагрузки участок №2 

согласно таблице 1 [7] соответствует категории Д по пожарной опасности.  

Определим пожарную нагрузку Q в пределах помещения: 

Q = Q1+Q2= 761,6+204,0 = 965,6 МДж. 

Так как участки №1,2 согласно таблице 1 [7] соответствуют категории Д по 

пожарной опасности, окончательно принимаем категорию помещения кладовой 

отходов (S=7,8 м
2
) – Д по пожарной опасности. 

 

3.4.166. Архив (S=27,1 м
2
) 

ДСП, древесина, картон

ДСП, картон

Древесина, картон

 
В пределах помещения располагаются 3 участка пожарной нагрузки, на 

которых может находиться: 

Участок №1 площадью 4,0 м
2
: 

Картон (бумага) – 400,0 кг. 

Древесина – 5,0 кг. 

ДСП – 20,0 кг. 

Участок №2 площадью 4,0 м
2
: 

Картон (бумага) – 400,0 кг. 

ДСП – 10,0 кг. 

Участок №3 площадью 4,0 м
2
: 

Картон (бумага) – 200,0 кг. 

Древесина – 5,0 кг. 

В целях определения наиболее неблагоприятного в отношении пожара 

периода (п. 4.2 [7]) на основании анализа физико-химических свойств 
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обращающихся веществ и материалов установлено, что в объеме помещения 

присутствуют твердые горючие и негорючие вещества и материалы. 

По результатам сопоставления характеристик веществ, обращающихся на 

участках, можно сделать заключение, что помещение может относиться к 

категории В (В1 – В4) по пожарной опасности. За критерий, при отнесении 

помещений к какой-либо из указанных категорий, принимается значение 

удельной пожарной нагрузки на участках ее размещения. 

Определим пожарную нагрузку Q и удельную пожарную нагрузку g для 

каждого из участков размещения пожарной нагрузки: 

1 участок 

Q1 = 400,0×13,4+5,0×13,8+20,0×13,8 = 5360,0+69,0+276,0 = 5705,0 МДж; 

g1 = Q1/S1 = 5705,0/10,0
1
 = 570,5 МДж/м

2
. 

1
 – согласно п. 5.3.3 [7] (примечание к формуле 13). 

По полученному значению удельной пожарной нагрузки участок №1 

согласно таблице 2 [7] соответствует категории В3 по пожарной опасности. С 

учетом фактического минимального расстояния от поверхности пожарной 

нагрузки до покрытия, равного Н = 1,2 м проверяем условие согласно п. 5.3.2 [7]: 

Q1  0,64×q т×Н
2
; 

5705,0≥0,64×1400,0×1,2
2
= 1290,2 – условие выполняется. 

Участок №1 согласно п. 5.3.2 [7] соответствует категории В2 по пожарной 

опасности.  

2 участок 

Q2 = 400,0×13,4+10,0×13,8 = 5360,0+138,0 = 5498,0 МДж; 

g2 = Q2/S2 = 5498,0/10,0
1
 = 549,8 МДж/м

2
. 

1
 – согласно п. 5.3.3 [7] (примечание к формуле 13). 

По полученному значению удельной пожарной нагрузки участок №2 

согласно таблице 2 [7] соответствует категории В3 по пожарной опасности. С 

учетом фактического минимального расстояния от поверхности пожарной 

нагрузки до покрытия, равного Н = 1,2 м проверяем условие согласно п. 5.3.2 [7]: 

Q2  0,64×q т×Н
2
; 

5498,0≥0,64×1400,0×1,2
2
= 1290,2 – условие выполняется. 

Участок №2 согласно п. 5.3.2 [7] соответствует категории В2 по пожарной 

опасности.  

3 участок 

Q3 = 200,0×13,4+5,0×13,8 = 2680,0+69,0 = 2749,0 МДж; 

g3 = Q3/S3 = 2749,0/10,0
1
 = 274,9 МДж/м

2
. 

1
 – согласно п. 5.3.3 [7] (примечание к формуле 13). 

По полученному значению удельной пожарной нагрузки участок №3 

согласно таблице 2 [7] соответствует категории В3 по пожарной опасности. С 

учетом фактического минимального расстояния от поверхности пожарной 

нагрузки до покрытия, равного Н = 1,2 м проверяем условие согласно п. 5.3.2 [7]: 

Q3  0,64×q т×Н
2
; 

2749,0≥0,64×1400,0×1,2
2
= 1290,2 – условие выполняется. 
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Участок №3 согласно п. 5.3.2 [7] соответствует категории В2 по пожарной 

опасности.  

Так как участки №1-3 согласно таблице 2 [7] соответствуют категории В2 

по пожарной опасности, окончательно принимаем категорию помещения архива 

(S=27,1 м
2
) – В2 по пожарной опасности. 

 

3.4.167. Кладовая (S=6,1 м
2
) 

Полимеры, картон (бумага), 

полиэтилен, ткань 

синтетическая

 
В пределах помещения располагается 1 участок пожарной нагрузки 

площадью 3,0 м
2
, на котором может находиться до 15,0 кг полимеров, 100,0 кг 

картона (бумаги), 10,0 кг полиэтилена, 20,0 кг ткани синтетической. 

В целях определения наиболее неблагоприятного в отношении пожара 

периода (п. 4.2 [7]) на основании анализа физико-химических свойств 

обращающихся веществ и материалов установлено, что в объеме помещения 

присутствуют твердые горючие и негорючие вещества и материалы. 

По результатам сопоставления характеристик веществ, обращающихся на 

участке, можно сделать заключение, что помещение может относиться к 

категории В (В1 – В4) по пожарной опасности. За критерий, при отнесении 

помещений к какой-либо из указанных категорий, принимается значение 

удельной пожарной нагрузки на участках ее размещения. 

Определим пожарную нагрузку Q и удельную пожарную нагрузку g для 

помещения: 

Q = 15,0×45,6+100,0×13,4+10,0×47,14+20,0×41,1 = 684,0+1340,0+471,4+ 

+822,0 = 3317,4 МДж; 

g = Q/S = 3317,4/6,1
1
 = 543,8 МДж/м

2
.  

1
 – согласно п. 5.3.3 [7] (примечание к формуле 13). 

По полученному значению удельной пожарной нагрузки помещение 

кладовой (S=6,1 м
2
) согласно таблице 2 [7] соответствует категории В3 по 

пожарной опасности. С учетом фактического минимального расстояния от 
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поверхности пожарной нагрузки до покрытия, равного Н = 1,0 м проверяем 

условие согласно п. 5.3.2 [7]: 

Q  0,64×q т×Н
2
; 

3317,4≥0,64×1400,0×1,0
2
= 896,0 – условие выполняется. 

Следовательно, по п. 5.3.2 [7] принимаем категорию помещения кладовой 

(S=6,1 м
2
) – В2 по пожарной опасности. 

 

Кафетерий 

3.4.168. Склад (S=17,9 м
2
) 

ДСП, картон,  полиэтилен, 

древесина, полимеры, сахар, 

кофе, шоколад, чай

 
В пределах помещения располагается 1 участок пожарной нагрузки 

площадью 10,0 м
2
, на котором может находиться до 60,0 кг ДСП, 20,0 кг 

полимеров, 30,0 кг сахара, 40,0 кг древесины, 20,0 кг полиэтилена, 20,0 кг кофе, 

10,0 кг картона, 18,0 кг шоколада, 5,0 кг чая. 

В целях определения наиболее неблагоприятного в отношении пожара 

периода (п. 4.2 [7]) на основании анализа физико-химических свойств 

обращающихся веществ и материалов установлено, что в объеме помещения 

присутствуют горючие пыли, твердые горючие и негорючие вещества и 

материалы. 

По результатам сопоставления характеристик веществ, обращающихся на 

участках, можно сделать заключение, что помещение может относиться к 

категориям Б или В (В1 – В4) по пожарной опасности. За критерий при отнесении 

помещения к какой-либо из указанных категорий, принимается значение 

избыточного давления взрыва. В случае, если избыточное давление взрыва 

превышает 5 кПа, помещение необходимо отнести к взрывоопасной категории Б, 

если давление взрыва не превышает 5 кПа производится проверка 

принадлежности помещения к категориям В1 – В4 по пожарной опасности на 

основании значения удельной пожарной нагрузки. 

Площадь помещения S = 17,9 м
2
. Объем помещения Vп = 56,6 м

3
. 

Свободный объем помещения Vсв = 0,8×56,6 = 45,3 м
3
.  

Рассмотрим расчетный вариант аварии, при которой произошла 

разгерметизация пакета с сахаром-песком массой 1,0 кг. 
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Объем распределения пыли ограничен строительными конструкциями 

помещения. 

Частая уборка пыли в помещении позволяет при обосновании расчетного 

варианта аварии пренебречь пылеотложениями на полу, стенах и других 

поверхностях. 

Плотность воздуха до взрыва при максимальной абсолютной температуре 

воздуха согласно [12] равной 35°С составит: 

ρв = 1,293/(1+0,00367×35) = 1,146 кг/м
3
 

Ввиду образования взрывоопасной смеси с участием сахарной пыли, 

содержащейся в общем объеме сахара, долю пыли с дисперсностью менее 

критической принимаем равной 10 %, т.е. F = 0,1 и, соответственно: 

Z = 0,5×0,1 = 0,05 

Избыточное давление взрыва для расчетного варианта аварии будет равно: 

кПа 7,1
3

1

3081010146,13,45

05,0101105,160,1
 

6





 P  

Так как значение избыточного давления взрыва в помещении при 

расчетном варианте аварии не превышает 5 кПа, помещение склада (S=17,9 м
2
) не 

относится к категории Б по взрывопожарной опасности.  

Определим пожарную нагрузку Q и удельную пожарную нагрузку g для 

помещения: 

Q = 60,0×13,8+20,0×45,6+10,0×13,4+20,0×47,14+40,0×13,8+30,0×16,5+ 

+20,0×30,0+18,0×22,6+5,0×18,0 = 828,0+912,0+134,0+942,8+552,0+495,0+ 

+600,0+406,8+90,0 = 4960,6 МДж; 

g = Q/S = 4960,6/10,0
1
 = 496,1 МДж/м

2
.  

1
 – согласно п. 5.3.3 [7] (примечание к формуле 13). 

По полученному значению удельной пожарной нагрузки помещение 

склада (S=17,9 м
2
) согласно таблице 2 [7] соответствует категории В3 по 

пожарной опасности. С учетом фактического минимального расстояния от 

поверхности пожарной нагрузки до покрытия, равного Н = 1,0 м проверяем 

условие согласно п. 5.3.2 [7]: 

Q  0,64×q т×Н
2
; 

4960,6≥0,64×1400,0×1,0
2
= 896,0 – условие выполняется. 

Следовательно, по п. 5.3.2 [7] принимаем категорию помещения склада 

(S=17,9 м
2
) – В2 по пожарной опасности. 
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АБК 

3.4.169. Склад (S=27,6 м
2
) 

Участок №2

Участок №1

Участок 

№3

Участок 

№4

 
В пределах помещения располагаются 4 участка пожарной нагрузки, на 

которых может находиться: 

Участок №1 площадью 10,0 м
2
: 

Картон (бумага) – 1000,0 кг. 

Древесина – 23,0 кг. 

ДСП – 60,0 кг. 

Полимеры – 10,0 кг. 

Полиэтилен – 5,0 кг. 

Резина – 20,0 кг. 

Участок №2 площадью 3,0 м
2
: 

Картон (бумага) – 40,0 кг. 

Древесина – 10,0 кг. 

Полиэтилен – 25,0 кг. 

Участок №3 площадью 2,0 м
2
: 

Полимеры – 10,0 кг. 

Полиэтилен – 10,0 кг. 

Ткань х/б – 10,0 кг. 

Участок №4 площадью 2,0 м
2
: 

Полимеры – 5,0 кг. 

Полиэтилен – 10,0 кг. 

Картон – 10,0 кг. 

ДСП – 30,0 кг. 

В целях определения наиболее неблагоприятного в отношении пожара 

периода (п. 4.2 [7]) на основании анализа физико-химических свойств 

обращающихся веществ и материалов установлено, что в объеме помещения 

присутствуют твердые горючие и негорючие вещества и материалы. 

По результатам сопоставления характеристик веществ, обращающихся на 

участках, можно сделать заключение, что помещение может относиться к 

категории В (В1 – В4) по пожарной опасности. За критерий, при отнесении 

помещений к какой-либо из указанных категорий, принимается значение 

удельной пожарной нагрузки на участках ее размещения. 
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Определим пожарную нагрузку Q и удельную пожарную нагрузку g для 

каждого из участков размещения пожарной нагрузки: 

1 участок 

Q1 = 60,0×13,8+10,0×45,6+1000,0×13,4+5,0×47,14+23,0×13,8+20,0×33,5 = 

= 828,0+456,0+13400,0+235,7+317,4+670,0 = 15907,1 МДж; 

g1 = Q1/S1 = 15907,1/10,0
1
 = 1590,7 МДж/м

2
. 

1
 – согласно п. 5.3.3 [7] (примечание к формуле 13). 

По полученному значению удельной пожарной нагрузки участок №1 

согласно таблице 2 [7] соответствует категории В2 по пожарной опасности. С 

учетом фактического минимального расстояния от поверхности пожарной 

нагрузки до покрытия, равного Н = 0,5 м проверяем условие согласно п. 5.3.2 [7]: 

Q1  0,64×q т×Н
2
; 

15907,1≥0,64×2200,0×0,5
2
= 352,0 – условие выполняется. 

Участок №2 согласно п. 5.3.2 [7] соответствует категории В1 по пожарной 

опасности.  

2 участок 

Q2 = 40,0×13,4+25,0×47,14+10,0×13,8 = 536,0+1178,5+138,0= 1852,5 МДж; 

g2 = Q2/S2 = 1852,5/10,0
1
 = 185,3 МДж/м

2
. 

1
 – согласно п. 5.3.3 [7] (примечание к формуле 13). 

По полученному значению удельной пожарной нагрузки участок №2 

согласно таблице 2 [7] соответствует категории В4 по пожарной опасности.  

3 участок 

Q3 = 10,0×45,6+10,0×47,14+10,0×16,8 = 456,0+471,4+168,0 = 1095,4 МДж; 

g3 = Q3/S3 = 1095,4/10,0
1
 = 109,5 МДж/м

2
. 

1
 – согласно п. 5.3.3 [7] (примечание к формуле 13). 

По полученному значению удельной пожарной нагрузки участок №3 

согласно таблице 2 [7] соответствует категории В4 по пожарной опасности.  

4 участок 

Q4 = 30,0×13,8+5,0×45,6+10,0×13,4+10,0×47,14 = 414,0+228,0+134,0+ 

+471,4 = 1247,4 МДж; 

g1 = Q1/S1 = 1247,4/10,0
1
 = 124,7 МДж/м

2
. 

1
 – согласно п. 5.3.3 [7] (примечание к формуле 13). 

По полученному значению удельной пожарной нагрузки участок №4 

согласно таблице 2 [7] соответствует категории В4 по пожарной опасности.  

Так как участок №1 согласно таблице 2 [7] соответствуют категории В1 по 

пожарной опасности, окончательно принимаем категорию помещения склада 

(S=27,6 м
2
) – В1 по пожарной опасности. 
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3.4.170. Серверная (S=12,9 м
2
) 

Поливинилхлорид, карболит, 

текстолит

 
В пределах помещения располагается 1 участок пожарной нагрузки 

площадью 2,0 м
2
, на котором может находиться до 5,0 кг поливинилхлорида, 2,0 

кг карболита, 2,0 кг текстолита. 

В целях определения наиболее неблагоприятного в отношении пожара 

периода (п. 4.2 [7]) на основании анализа физико-химических свойств 

обращающихся веществ и материалов установлено, что в объеме помещения 

присутствуют твердые горючие и негорючие вещества и материалы. 

По результатам сопоставления характеристик веществ, обращающихся на 

участке, можно сделать заключение, что помещение может относиться к 

категории В (В1 – В4) по пожарной опасности. За критерий, при отнесении 

помещений к какой-либо из указанных категорий, принимается значение 

удельной пожарной нагрузки на участках ее размещения. 

Определим пожарную нагрузку Q и удельную пожарную нагрузку g для 

помещения: 

Q = 5,0×24,6+2,0×26,9+2,0×20,9 = 123,0+53,8+41,8 = 218,6 МДж; 

g = Q/S = 218,6/10,0
1
 = 21,8 МДж/м

2
.  

1
 – согласно п. 5.3.3 [7] (примечание к формуле 13). 

По полученному значению удельной пожарной нагрузки помещение 

серверной (S=12,9 м
2
) согласно таблице 1 [7] соответствует категории Д по 

пожарной опасности.  
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3.4.171. Кладовая (S=3,2 м
2
) 

Поливинилхлорид, карболит, 

текстолит, картон, полимеры

 
В пределах помещения располагается 1 участок пожарной нагрузки 

площадью 2,0 м
2
, на котором может находиться до 5,0 кг поливинилхлорида, 5,0 

кг карболита, 5,0 кг текстолита, 10,0 кг картона, 10,0 кг полимеров. 

В целях определения наиболее неблагоприятного в отношении пожара 

периода (п. 4.2 [7]) на основании анализа физико-химических свойств 

обращающихся веществ и материалов установлено, что в объеме помещения 

присутствуют твердые горючие и негорючие вещества и материалы. 

По результатам сопоставления характеристик веществ, обращающихся на 

участке, можно сделать заключение, что помещение может относиться к 

категории В (В1 – В4) по пожарной опасности. За критерий, при отнесении 

помещений к какой-либо из указанных категорий, принимается значение 

удельной пожарной нагрузки на участках ее размещения. 

Определим пожарную нагрузку Q и удельную пожарную нагрузку g для 

помещения: 

Q = 5,0×24,6+5,0×26,9+5,0×20,9+10,0×13,4+10,0×45,6 = 123,0+134,5+ 

+104,5+134,0+456,0 = 952,0 МДж; 

g = Q/S = 952,0/3,2
1
 = 297,5 МДж/м

2
.  

1
 – согласно п. 5.3.3 [7] (примечание к формуле 13). 

По полученному значению удельной пожарной нагрузки помещение 

кладовой (S=3,2 м
2
) согласно таблице 2 [7] соответствует категории В3 по 

пожарной опасности. С учетом фактического минимального расстояния от 

поверхности пожарной нагрузки до покрытия, равного Н = 0,5 м проверяем 

условие согласно п. 5.3.2 [7]: 

Q  0,64×q т×Н
2
; 

952,0≥0,64×1400,0×0,5
2
= 224,0 – условие выполняется. 

Следовательно, по п. 5.3.2 [7] принимаем категорию помещения кладовой 

(S=3,2 м
2
) – В2 по пожарной опасности. 
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Определение категорий зданий по взрывопожарной и пожарной опасности 

 

Здание специализированное автомобильного транспорта по адресу:  

г. Минск, ул. Октябрьская, 15 (инв. №500/С-1834) 
Общая площадь здания – 116,7 м

2 
(данные технической документации на 

объект). 

Определение категории здания осуществляем путем последовательной 

проверки принадлежности здания к категориям от высшей А к низшей Д. 

1. Площадь помещений категории А = 0 м
2
. Следовательно, здание не 

относится к категории А; 

2. Площадь помещений категории Б = 0 м
2
. Суммарная площадь 

помещений категории А + Б = 0 м
2
.
  

Следовательно, здание не относится к 

категории Б; 

3. Площадь помещений категории В1-В3 = 31,3+26,8+27,4+31,2 = 116,7 

м
2
. Суммарная площадь помещений категорий А + Б + В1–В3 = 116,7 м

2
 (100,0% 

общей площади здания). Следовательно, здание относится к категории В. 
Наименование 

здания 

Общая 

площадь 

здания 

(м
2
) 

Площадь помещений (м
2
) / % к площади здания, 

для категорий 

Вывод о 

катего 

рии А Б В1-В3 Г1-Г2 В4, Д 

Здание 

специализированное 

автомобильного 

транспорта адресу:  

г. Минск, ул. 

Октябрьская, 15 

(инв. №500/С-1834) 

116,7 --- --- 116,7 

 

 

 

 

 

--- 

 

--- 

 
В 

 

Здание специализированное складов по адресу: г. Минск,  

ул. Октябрьская, 15 (инв. №500/С-31159) 
Общая площадь здания – 515,4 м

2 
(данные технической документации на 

объект). 

Определение категории здания осуществляем путем последовательной 

проверки принадлежности здания к категориям от высшей А к низшей Д. 

1. Площадь помещений категории А = 0 м
2
. Следовательно, здание не 

относится к категории А; 

2. Площадь помещений категории Б = 0 м
2
. Суммарная площадь 

помещений категории А + Б = 0 м
2
.
  

Следовательно, здание не относится к 

категории Б; 

3. Площадь помещений категории В1-В3 = 515,4 м
2
. Суммарная площадь 

помещений категорий А + Б + В1–В3 = 515,4 м
2
 (100,0% общей площади здания). 

Следовательно, здание относится к категории В. 
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Наименование 

здания 

Общая 

площадь 

здания 

(м
2
) 

Площадь помещений (м
2
) / % к площади здания, 

для категорий 

Вывод о 

катего 

рии А Б В1-В3 Г1-Г2 В4, Д 

Здание 

специализированное 

складское адресу:  

г. Минск, ул. 

Октябрьская, 15 

(инв. №500/С-31159) 

515,4 --- --- 515,4 

 

 

 

 

 

--- 

 

--- 

 
В 

 

Здание специализированное складов по адресу: г. Минск, ул. 

Октябрьская, 15 (инв. №500/С-31253) 
Общая площадь здания – 442,0 м

2 
(данные технической документации на 

объект). 

Определение категории здания осуществляем путем последовательной 

проверки принадлежности здания к категориям от высшей А к низшей Д. 

1. Площадь помещений категории А = 0 м
2
. Следовательно, здание не 

относится к категории А; 

2. Площадь помещений категории Б = 0 м
2
. Суммарная площадь 

помещений категории А + Б = 0 м
2
.
  

Следовательно, здание не относится к 

категории Б; 

3. Площадь помещений категории В1-В3 = 442,0 м
2
. Суммарная площадь 

помещений категорий А + Б + В1–В3 = 442,0 м
2
 (100,0% общей площади здания). 

Следовательно, здание относится к категории В. 
Наименование 

здания 

Общая 

площадь 

здания 

(м
2
) 

Площадь помещений (м
2
) / % к площади здания, 

для категорий 

Вывод о 

катего 

рии А Б В1-В3 Г1-Г2 В4, Д 

Здание 

специализированное 

складское адресу:  

г. Минск, ул. 

Октябрьская, 15 

(инв. №500/С-31253) 

442,0 --- --- 442,0 

 

 

 

 

 

--- 

 

--- 

 
В 

 

Здание специализированное складов по адресу: г. Минск,  

ул. Октябрьская, 15 (инв. №500/С-19134) 
Общая площадь здания – 489,2 м

2 
(данные технической документации на 

объект). 

Определение категории здания осуществляем путем последовательной 

проверки принадлежности здания к категориям от высшей А к низшей Д. 

1. Площадь помещений категории А = 0 м
2
. Следовательно, здание не 

относится к категории А; 

2. Площадь помещений категории Б = 0 м
2
. Суммарная площадь 

помещений категории А + Б = 0 м
2
.
  

Следовательно, здание не относится к 

категории Б; 

3. Площадь помещений категории В1-В3 = 489,2 м
2
. Суммарная площадь 
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помещений категорий А + Б + В1–В3 = 489,2 м
2
 (100,0% общей площади здания). 

Следовательно, здание относится к категории В. 
Наименование 

здания 

Общая 

площадь 

здания 

(м
2
) 

Площадь помещений (м
2
) / % к площади здания, 

для категорий 

Вывод о 

катего 

рии А Б В1-В3 Г1-Г2 В4, Д 

Здание 

специализированное 

складское адресу:  

г. Минск, ул. 

Октябрьская, 15 

(инв. №500/С-19134) 

489,2 --- --- 489,2 

 

 

 

 

 

--- 

 

--- 

 
В 

 

Здание специализированное складов по адресу: г. Минск,  

ул. Октябрьская, 15 (инв. №500/С-25362) 

Общая площадь здания – 381,9 м
2 

(данные технической документации на 

объект). 

Определение категории здания осуществляем путем последовательной 

проверки принадлежности здания к категориям от высшей А к низшей Д. 

1. Площадь помещений категории А = 0 м
2
. Следовательно, здание не 

относится к категории А; 

2. Площадь помещений категории Б = 0 м
2
. Суммарная площадь 

помещений категории А + Б = 0 м
2
.
  

Следовательно, здание не относится к 

категории Б; 

3. Площадь помещений категории В1-В3 = 381,9 м
2
. Суммарная площадь 

помещений категорий А + Б + В1–В3 = 381,9 м
2
 (100,0% общей площади здания). 

Следовательно, здание относится к категории В. 
Наименование 

здания 

Общая 

площадь 

здания 

(м
2
) 

Площадь помещений (м
2
) / % к площади здания, 

для категорий 

Вывод о 

катего 

рии А Б В1-В3 Г1-Г2 В4, Д 

Здание 

специализированное 

складское адресу:  

г. Минск, ул. 

Октябрьская, 15 

(инв. №500/С-25362) 

381,9 --- --- 381,9 

 

 

 

 

 

--- 

 

--- 

 
В 

 

Здание специализированное складов по адресу: г. Минск,  

ул. Октябрьская, 15 (инв. №500/С-32923) 
Общая площадь здания – 425,4 м

2 
(данные технической документации на 

объект). 

Определение категории здания осуществляем путем последовательной 

проверки принадлежности здания к категориям от высшей А к низшей Д. 

1. Площадь помещений категории А = 0 м
2
. Следовательно, здание не 

относится к категории А; 

2. Площадь помещений категории Б = 0 м
2
. Суммарная площадь 

помещений категории А + Б = 0 м
2
.
  

Следовательно, здание не относится к 

100% 

0% 

100% 
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категории Б; 

3. Площадь помещений категории В1-В3 = 370,3 м
2
. Суммарная площадь 

помещений категорий А + Б + В1–В3 = 304,5 м
2
 (71,6% общей площади здания). 

Следовательно, здание относится к категории В. 
Наименование 

здания 

Общая 

площадь 

здания 

(м
2
) 

Площадь помещений (м
2
) / % к площади здания, 

для категорий 

Вывод о 

катего 

рии А Б В1-В3 Г1-Г2 В4, Д 

Здание 

специализированное 

складское адресу:  

г. Минск, ул. 

Октябрьская, 15 

(инв. №500/С-32923) 

425,4 --- --- 304,5 

 

 

 

 

 

--- 

 

40,1 

 
В 

 

Здание специализированное автомобильного транспорта по адресу:  

г. Минск, ул. Октябрьская, 15 (инв. №500/С-32922) 
Общая площадь здания – 1173,4 м

2 
(данные технической документации на 

объект). 

Определение категории здания осуществляем путем последовательной 

проверки принадлежности здания к категориям от высшей А к низшей Д. 

1. Площадь помещений категории А = 0 м
2
. Следовательно, здание не 

относится к категории А; 

2. Площадь помещений категории Б = 0 м
2
. Суммарная площадь 

помещений категории А + Б = 0 м
2
.
  

Следовательно, здание не относится к 

категории Б; 

3. Площадь помещений категории В1-В3 = 240,2+79,7+79,7+170,8+ 

+76,9+119,8+17,4+33,1 = 817,6 м
2
. Суммарная площадь помещений категорий 

А + Б + В1–В3 = 817,6 м
2
 (69,7% общей площади здания). Следовательно, 

здание относится к категории В. 
Наименование 

здания 

Общая 

площадь 

здания 

(м
2
) 

Площадь помещений (м
2
) / % к площади здания, 

для категорий 

Вывод о 

катего 

рии А Б В1-В3 Г1-Г2 В4, Д 

Здание 

специализированное 

автомобильного 

транспорта адресу:  

г. Минск, ул. 

Октябрьская, 15 

(инв. №500/С-1834) 

1173,4 --- --- 817,6 

 

 

 

 

 

--- 

 

85,4 

 
В 

 

Здание специализированное для производства продуктов питания по 

адресу: г. Минск, ул. Октябрьская, 15 (инв. №500/С-25363) 

Общая площадь здания – 1346,1 м
2 

(данные технической документации на 

объект). 

Определение категории здания осуществляем путем последовательной 

проверки принадлежности здания к категориям от высшей А к низшей Д. 

71,6% 

0% 

69,7% 

0% 
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1. Площадь помещений категории А = 167,4+18,8+22,4+81,0+60,9+13,5 = 

364,0 м
2
. (26,7% общей площади здания). Следовательно, здание относится к 

категории А. 
Наименование 

здания 

Общая 

площадь 

здания 

(м
2
) 

Площадь помещений (м
2
) / % к площади здания, 

для категорий 

Вывод о 

катего 

рии А Б В1-В3 Г1-Г2 В4, Д 

Здание 

специализированное 

для производства 

продуктов питания 

адресу:  

г. Минск, ул. 

Октябрьская, 15 

(инв. №500/С-25363) 

1346,1 364,0 --- 14,1 

 

 

 

 

 

--- 

 

44,4 

 
А 

 

Здание специализированное складов по адресу: г. Минск, ул. 

Октябрьская, 15 (инв. №500/С-1835) 
Общая площадь здания – 3008,1 м

2 
(данные технической документации на 

объект). 

Определение категории здания осуществляем путем последовательной 

проверки принадлежности здания к категориям от высшей А к низшей Д. 

1. Площадь помещений категории А = 37,2+33,0+172,3+12,6+133,0+ 

+197,3+1145,3 = 1730,7 м
2
 (57,5% общей площади здания) Следовательно, здание 

относится к категории А. 
Наименование 

здания 

Общая 

площадь 

здания 

(м
2
) 

Площадь помещений (м
2
) / % к площади здания, 

для категорий 

Вывод о 

катего 

рии А Б В1-В3 Г1-Г2 В4, Д 

Здание 

специализированное 

складов адресу:  

г. Минск, ул. 

Октябрьская, 15 

(инв. №500/С-1835) 

3008,1 1730,7 --- 817,6 

 

 

 

 

 

--- 

 

85,4 

 
А 

 

Здание специализированное для производства продуктов питания по 

адресу: г. Минск, ул. Октябрьская, 15/4 (инв. №500/С-1581) 
Общая площадь здания – 3089,5 м

2 
(данные технической документации на 

объект). 

Определение категории здания осуществляем путем последовательной 

проверки принадлежности здания к категориям от высшей А к низшей Д. 

1. Площадь помещений категории А = 0 м
2
. Следовательно, здание не 

относится к категории А; 

2. Площадь помещений категории Б = 39,6 м
2
. Суммарная площадь 

помещений категории А + Б = 39,6 м
2
.
 

(1,3% общей площади здания)
 

Следовательно, здание не относится к категории Б; 

3. Площадь помещений категории В1-В3 = 438,1+331,0+28,3+37,9+ 

+41,9+81,0+226,4+28,7+15,0+16,6+122,1+13,5+79,5+83,5+34,8+10,6+1,2+8,0 = 

26,7% 

57,5% 
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= 1476,0 м
2
. Суммарная площадь помещений категорий А + Б + В1–В3 = 1515,6 м

2
 

(49,1% общей площади здания). Следовательно, здание относится к категории В. 
Наименование 

здания 

Общая 

площадь 

здания 

(м
2
) 

Площадь помещений (м
2
) / % к площади здания, 

для категорий 

Вывод о 

катего 

рии А Б В1-В3 Г1-Г2 В4, Д 

Здание 

специализированное 

для производства 

продуктов питания 

адресу:  

г. Минск, ул. 

Октябрьская, 15 

(инв. №500/С-1581) 

3089,5 --- 39,6 1476,0 

 

 

 

 

 

--- 

 

247,4 

 
В 

 

Здание специализированное для производства продуктов питания по 

адресу: г. Минск, ул. Октябрьская, 15 (инв. №500/С-1582) 

Общая площадь здания – 3417,4 м
2 

(данные технической документации на 

объект). 

Определение категории здания осуществляем путем последовательной 

проверки принадлежности здания к категориям от высшей А к низшей Д. 

1. Площадь помещений категории А = 16,1 м
2
. (0,5% общей площади 

здания)
 
Следовательно, здание не относится к категории А; 

2. Площадь помещений категории Б = 39,6 м
2
. Суммарная площадь 

помещений категории А + Б = 55,7 м
2
.
 

(1,6% общей площади здания)
 

Следовательно, здание не относится к категории Б; 

3. Площадь помещений категории В1-В3 = 113,5+336,9+66,5+34,3+ 

+164,5 = 715,7 м
2
. Суммарная площадь помещений категорий А + Б + В1–В3 = 

771,4 м
2
 (22,6% общей площади здания). Следовательно, здание относится к 

категории В. 
Наименование 

здания 

Общая 

площадь 

здания 

(м
2
) 

Площадь помещений (м
2
) / % к площади здания, 

для категорий 

Вывод о 

катего 

рии А Б В1-В3 Г1-Г2 В4, Д 

Здание 

специализированное 

для производства 

продуктов питания 

адресу:  

г. Минск, ул. 

Октябрьская, 15 

(инв. №500/С-1582) 

3417,4 16,1 39,6 715,7 

 

 

 

 

 

--- 

 

22,3 

 
В 

 

Здание специализированное для производства продуктов питания по 

адресу: г. Минск, ул. Октябрьская, 15 (инв. №500/С-29787) 
Общая площадь здания – 3079,9 м

2 
(данные технической документации на 

объект). 

Определение категории здания осуществляем путем последовательной 

проверки принадлежности здания к категориям от высшей А к низшей Д. 

49,1% 

1,3

% 

22,6% 

1,6

% 



 

 

  . 

 

  

Лист 

 

 

 

272 

1. Площадь помещений категории А = 355,8+5,4 = 361,2 м
2
 (11,7% 

общей площади здания).
 
Следовательно, здание относится к категории А. 

Наименование 

здания 

Общая 

площадь 

здания 

(м
2
) 

Площадь помещений (м
2
) / % к площади здания, 

для категорий 

Вывод о 

катего 

рии А Б В1-В3 Г1-Г2 В4, Д 

Здание 

специализированное 

для производства 

продуктов питания 

адресу:  

г. Минск, ул. 

Октябрьская, 15 

(инв. №500/С-29787) 

3079,9 361,2 --- 2396,4 

 

 

 

 

 

--- 

 

--- 

 
А 

 

Здание мастерской по адресу: г. Минск, ул. Октябрьская, 15 (инв. 

№500/С-29786) 

Общая площадь здания – 1772,2 м
2 

(данные технической документации на 

объект). 

Определение категории здания осуществляем путем последовательной 

проверки принадлежности здания к категориям от высшей А к низшей Д. 

4. Площадь помещений категории А = 0 м
2
. Следовательно, здание не 

относится к категории А; 

5. Площадь помещений категории Б = 0 м
2
. Суммарная площадь 

помещений категории А + Б = 0 м
2
.
 
Следовательно, здание не относится к 

категории Б; 

6. Площадь помещений категории В1-В3 = 382,6+285,9+332,4+110,7+339,2+ 

+80,8+25,0 = 1556,6 м
2
. Суммарная площадь помещений категорий А + Б + В1–В3 

= 1556,6 м
2
 (87,8% общей площади здания). Следовательно, здание относится к 

категории В. 
Наименование 

здания 

Общая 

площадь 

здания 

(м
2
) 

Площадь помещений (м
2
) / % к площади здания, 

для категорий 

Вывод о 

катего 

рии А Б В1-В3 Г1-Г2 В4, Д 

Здание мастерской 

адресу:  

г. Минск, ул. 

Октябрьская, 15 

(инв. №500/С-29786) 

1772,2 --- --- 1556,6 

 

 

 

 

 

--- 46,2 

 
В 

 

Здание специализированное для производства продуктов питания по 

адресу: г. Минск, ул. Октябрьская, 15 (инв. №500/С-19120) 
Общая площадь здания – 3590,9 м

2 
(данные технической документации на 

объект). 

Определение категории здания осуществляем путем последовательной 

проверки принадлежности здания к категориям от высшей А к низшей Д. 

1. Площадь помещений категории А = 299,8+387,6+80,0 = 767,4 м
2
 

(21,4% общей площади здания). Следовательно, здание относится к категории А. 

11,7% 

87,8% 
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2. Площадь помещений категории Б = 17,3+42,1 = 59,4 м
2
. Суммарная 

площадь помещений категории А + Б = 826,8 м
2
; 

3. Площадь помещений категории В1-В3 = 25,5+94,3+304,0+253,2+ 

+84,5+280,2+45,7+31,1+18,8+33,5+32,9+270,8 = 1474,5 м
2
. Суммарная площадь 

помещений категорий А + Б + В1–В3 = 2301,3 м
2
.  

Наименование 

здания 

Общая 

площадь 

здания 

(м
2
) 

Площадь помещений (м
2
) / % к площади здания, 

для категорий 

Вывод о 

катего 

рии А Б В1-В3 Г1-Г2 В4, Д 

Здание 

специализированное 

для производства 

продуктов питания 

адресу:  

г. Минск, ул. 

Октябрьская, 15 

(инв. №500/С-19120) 

3590,0 767,4 59,4 1474,5 

 

 

 

 

 

--- 

 

--- 

 
А 

 

 

 

21,4% 
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Определение класса зоны по ПУЭ 

Классификация взрывоопасных зон по ПУЭ 

Взрывоопасная зона – помещение или ограниченное пространство 

в помещении или наружной установке, в котором имеются или могут 

образоваться взрывоопасные смеси [8]. 

В соответствии с [8] принята следующая классификация взрывоопасных зон: 

1) класса В-I – зоны, расположенные в помещениях, в которых выделяются 

горючие газы или пары ЛВЖ в таком количестве и с такими свойствами, что они 

могут образовать с воздухом взрывоопасные смеси при нормальных режимах 

работы, например при загрузке или разгрузке технологических аппаратов, 

хранении или переливании ЛВЖ, находящихся в открытых емкостях, и т.п. 

2) класса В-Iа – зоны, расположенные в помещениях, в которых 

при нормальной эксплуатации взрывоопасные смеси горючих газов (независимо 

от нижнего концентрационного предела воспламенения) или паров ЛВЖ 

с воздухом не образуются, а возможны только в результате аварий 

или неисправностей. 

3) класса В-Iб – зоны, расположенные в помещениях, в которых 

при нормальной эксплуатации взрывоопасные смеси горючих газов или паров 

ЛВЖ с воздухом не образуются, а возможны только в результате аварий 

или неисправностей и которые отличаются одной из следующих особенностей: 

горючие газы в этих зонах обладают высоким нижним концентрационным 

пределом воспламенения (15 % и более) и резким запахом при предельно 

допустимых концентрациях по ГОСТ 12.1.005 (например, машинные залы 

аммиачных компрессорных и холодильных абсорбционных установок); 

помещения производств, связанных с обращением газообразного водорода, в 

которых по условиям технологического процесса исключается образование 

взрывоопасной смеси в объеме, превышающем 5 % свободного объема 

помещения, имеют взрывоопасную зону только в верхней части помещения. 

Взрывоопасная зона условно принимается от отметки 0,75 общей высоты 

помещения, считая от уровня пола, но не выше кранового пути, если таковой 

имеется, например, помещения электролиза воды, зарядные станции тяговых 

и стартерных аккумуляторных батарей (данный абзац не распространяется 

на электромашинные помещения с турбогенераторами с водородным 

охлаждением при условии обеспечения электромашинного помещения вытяжной 

вентиляцией с естественным побуждением; эти электромашинные помещения 

имеют нормальную среду). 

Примечание. К классу В-Iб относятся также зоны лабораторных и других 

помещений, в которых горючие газы и ЛВЖ имеются в небольших количествах, 

недостаточных для создания взрывоопасной смеси в объеме, превышающем 5 % 

свободного объема помещения, и в которых работа с горючими газами и ЛВЖ 

производится без применения открытого пламени. Эти зоны не относятся 

к взрывоопасным, если работа с горючими газами и ЛВЖ производится 

в вытяжных шкафах или под вытяжными зонтами. 
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4) класса В-Iг – пространства у наружных установок: технологических 

установок, содержащих горючие газы или ЛВЖ, надземных и подземных 

резервуаров с ЛВЖ или горючими газами (газгольдеры), эстакад для слива 

и налива ЛВЖ, открытых нефтеловушек, прудов-отстойников с плавающей 

нефтяной пленкой и т.п. 

5) класса В-II – зоны, расположенные в помещениях, в которых выделяются 

переходящие во взвешенное состояние горючие пыли или волокна в таком 

количестве и с такими свойствами, что они способны образовать с воздухом 

взрывоопасные смеси при нормальных режимах работы (например, при загрузке и 

разгрузке технологических аппаратов). 

6)класса В-IIа – зоны, расположенные в помещениях, в которых опасные 

состояния, указанные в 5), не имеют места при нормальной эксплуатации, 

а возможны только в результате аварий или неисправностей. 

При определении взрывоопасных зон принимается, что: 

а) взрывоопасная зона в помещении занимает весь объем помещения, если 

объем взрывоопасной смеси превышает 5 % свободного объема помещения; 

б) взрывоопасной считается зона в помещении в пределах до 5 м 

по горизонтали и вертикали от технологического аппарата, из которого возможно 

выделение горючих газов или паров ЛВЖ, если объем взрывоопасной смеси равен 

или менее 5 % свободного объема помещения. Помещение 

за пределами взрывоопасной зоны следует считать невзрывоопасным, если нет 

других факторов, создающих в нем взрывоопасность. 

 

Классификация пожароопасных зон по ПУЭ 

Пожароопасная зона – пространство в помещении или за его пределами, 

в котором постоянно или периодически находятся (сохраняются, используются 

или выделяются во время технологического процесса) горючие вещества 

как при нормальном технологическом процессе, так и при его нарушении 

в таком количестве, что требуются специальные меры в конструкции 

электрооборудования при его монтаже и эксплуатации [8]. 

В соответствии с [8] принята следующая классификация пожароопасных зон: 

1) класса П-І – пространство в помещении, в котором находится горючая 

жидкость, имеющая температуру воспламенения более +61 °С; 

2) класса П-ІІ – пространство в помещении, в котором могут накапливаться и 

выделяться горючая пыль или волокна; 

3) класса П-ІІа – пространство в помещении, в котором находятся твердые 

горючие вещества и материалы; 

4) класса П-ІІІ – пространство вне помещения, в котором находится горючая 

жидкость с температурой воспламенения более +61 °С или твердые горючие 

вещества. 

Зоны в помещениях или за их пределами до 5 м по горизонтали и вертикали 

от аппарата, в котором находятся горючие вещества, но технологический процесс 

ведется с применением открытого огня, раскаленных частей 

или технологические аппараты имеют поверхности, нагретые до температуры 

самовоспламенения горючих паров, пыли или волокон, не относятся в части 

их электрооборудования к пожароопасным зонам. 
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Класс среды за границами указанной 5-метровой зоны следует определять 

в зависимости от технологических процессов, применяемых в этой среде. 

Зоны в помещениях и за их пределами, в которых твердые и газообразные 

горючие вещества сжигаются как топливо или утилизируются путем сжигания, не 

относятся в части их электрооборудования к пожароопасным зонам. 

 

Определение классов зон в помещениях 

Принимая во внимание, что в помещении кладовой алкогольной продукции, 

в котором обращаются легковоспламеняющиеся жидкости, на основании 

проведенного расчета (см. п. 6.20 настоящего отчета) установлено, 

что взрывоопасные смеси не образуются, следовательно, в указанном помещении 

не могут быть выделены взрывоопасные зоны. 

С учетом свойств обращающихся в помещениях веществ 

и материалов согласно положениям разделов 7.1. и 7.2. настоящего отчета 

определено, что помещение кладовой продтоваров, в котором осуществляется 

хранение горючих жидкостей (растительное масло), имеет класс пожароопасной 

зоны П-І. 

Остальные помещения с наличием пожарной нагрузки в виде твердых 

горючих веществ и материалов имеют класс зоны П-IIа. 
 

 

Определение класса зон по ПУЭ помещений объекта исследования 

С учетом свойств находящихся (обращающихся) в помещениях веществ и 

материалов по [8, глава 7.4] определены пожароопасные зоны, указанные в 

таблице 8: 
Таблица 8 

№ 

п/п 

Наименование 

помещения 

Место расположения 

пожароопасной зоны 

Свойства веществ и 

материалов 

Класс зоны 

помещений по 

ПУЭ 

Склады 

1.  Склад арочный №1  Внутри помещения Твердые горючие вещества 

и материалы 

П-ІІа 

2.  Склад №28  Внутри помещения Твердые горючие вещества 

и материалы 

П-ІІа 

3.  Материальный склад 

инв. №18  
Внутри помещения Твердые горючие вещества 

и материалы 

П-ІІа 

4.  Материальный склад 

инв. №18/1  
Внутри помещения Твердые горючие вещества 

и материалы 

П-ІІа 

5.  Материальный склад 

№17  
Внутри помещения Горючие пыли В-ІІа 

Автотранспортный участок 

6.  Гараж №1 Внутри помещения Горючие жидкости П-І 

7.  Гараж №2 Внутри помещения Горючие жидкости П-І 

8.  Гараж №3 Внутри помещения Горючие жидкости П-І 

9.  Бокс Внутри помещения Горючие жидкости П-І 

10.  Инструментальная Внутри помещения Твердые горючие вещества 

и материалы 

П-ІІа 
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11.  Слесарная Внутри помещения Твердые горючие вещества 

и материалы 

П-ІІа 

12.  Бокс  Внутри помещения Горючие жидкости П-І 

13.  Аккумуляторная Внутри помещения Твердые горючие вещества 

и материалы 

П-ІІа 

Цех производства и розлива алкогольной продукции №1 

14.  Участок розлива 

алкогольной продукции 

№1 

Внутри помещения Легковоспламеняющиеся 
жидкости 

В-Iа 

15.  Участок приготовления 

водок 
Внутри помещения Легковоспламеняющиеся 

жидкости 
В-Iа 

16.  Участок приготовления 

водок (емкость №8) 
Внутри помещения Легковоспламеняющиеся 

жидкости 
В-Iа 

17.  Кладовая Внутри помещения Твердые горючие вещества 

и материалы 

П-ІІа 

18.  Вентиляционная камера 

(приточно-вытяжная) 
Внутри помещения Легковоспламеняющиеся 

жидкости 
В-Iа 

19.  Участок приготовления 

водок (сортировка) 
Внутри помещения Легковоспламеняющиеся 

жидкости 
В-Iа 

20.  Отделение 

водоподготовки 
Внутри помещения Негорючие вещества и 

материалы 

- 

21.  Отделение 

водоподготовки 
Внутри помещения Твердые горючие вещества 

и материалы 

П-ІІа 

22.  Отделение 

водоподготовки 
Внутри помещения Негорючие вещества и 

материалы 

- 

23.  Отделение подготовки 

тары 
Внутри помещения Легковоспламеняющиеся 

жидкости 
В-Iа 

24.  Помещение для 

хранения оснастки 
Внутри помещения Твердые горючие вещества 

и материалы 

П-ІІа 

25.  Мастерская Внутри помещения Твердые горючие вещества 

и материалы 

П-ІІа 

26.  Мастерская Внутри помещения Твердые горючие вещества 

и материалы 

П-ІІа 

27.  Участок розлива 

(отделение оформления 

алкогольной продукции) 

Внутри помещения Легковоспламеняющиеся 
жидкости 

В-Iа 

28.  Кладовая Внутри помещения Твердые горючие вещества 

и материалы 

П-ІІа 

29.  Участок вытарки и 

упаковки 
Внутри помещения Легковоспламеняющиеся 

жидкости 
В-Iа 

30.  Помещение 5а Внутри помещения Легковоспламеняющиеся 
жидкости 

В-Iа 

31.  Участок розлива 

алкогольной продукции 

№2 

Внутри помещения Легковоспламеняющиеся 
жидкости 

В-Iа 

32.  Кладовая Внутри помещения Твердые горючие вещества 

и материалы 

П-ІІа 

33.  Мастерская Внутри помещения Твердые горючие вещества 

и материалы 

П-ІІа 

34.  Участок розлива  Внутри помещения Легковоспламеняющиеся 
жидкости 

В-Iа 

35.  Напорное отделение  Внутри помещения Легковоспламеняющиеся 
жидкости 

В-Iа 
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36.  Напорное отделение  Внутри помещения Легковоспламеняющиеся 
жидкости 

В-Iа 

Цех производства и розлива алкогольной продукции №2 

37.  Отделение хранения 

полуфабрикатов 
Внутри помещения Легковоспламеняющиеся 

жидкости 
В-Iа 

38.  Отделение отгонки 

ароматных спиртов 
Внутри помещения Легковоспламеняющиеся 

жидкости 
В-Iа 

39.  Отделение 

приготовления 

сахарного сиропа и 

колера 

Внутри помещения Легковоспламеняющиеся 
жидкости 

В-Iа 

40.  Напорное отделение Внутри помещения Легковоспламеняющиеся 
жидкости 

В-Iа 

41.  Напорное отделение 

участка розлива №4 
Внутри помещения Легковоспламеняющиеся 

жидкости 
В-Iа 

42.  Вентиляционная камера 

(приточно-вытяжная) 
Внутри помещения Легковоспламеняющиеся 

жидкости 
В-Iа 

43.  Участок розлива Внутри помещения Легковоспламеняющиеся 
жидкости 

В-Iа 

44.  Слесарная мастерская Внутри помещения Твердые горючие вещества 

и материалы 

П-ІІа 

45.  Кладовая Внутри помещения Твердые горючие вещества 

и материалы 

П-ІІа 

46.  Моечное отделение Внутри помещения Легковоспламеняющиеся 
жидкости 

В-Iа 

47.  Щелочное отделение Внутри помещения Негорючие вещества и 

материалы 

- 

48.  Кладовая Внутри помещения Твердые горючие вещества 

и материалы 

П-ІІа 

49.  Кладовая Внутри помещения Негорючие вещества и 

материалы 

- 

50.  Склад (подвал) Внутри помещения Твердые горючие вещества 

и материалы 

П-ІІа 

51.  Тепловой пункт Внутри помещения Негорючие вещества и 

материалы 

- 

52.  Насосная Внутри помещения Негорючие вещества и 

материалы 

- 

53.  Участок упаковки и 

отпуска продукции №2 
Внутри помещения Легковоспламеняющиеся 

жидкости 
В-Iа 

54.  Склад участка упаковки 

и отпуска продукции 

№2 

Внутри помещения Легковоспламеняющиеся 
жидкости 

В-Iа 

55.  Слесарная мастерская Внутри помещения Твердые горючие вещества 

и материалы 

П-ІІа 

Цех производства винодельческой, ликероводочной продукции крепких спиртных напитков и 

воды №3 

56.  Кладовая  

(под лестницей) 
Внутри помещения Твердые горючие вещества 

и материалы 

П-ІІа 

57.  Кладовая 

вспомогательных 

материалов 

Внутри помещения Твердые горючие вещества 

и материалы 

П-ІІа 

58.  Сироповарочное 

отделение 
Внутри помещения Горючие пыли В-ІІа 
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59.  Склад сахара Внутри помещения Горючие пыли В-ІІа 

60.  Отделение хранения 

виноградных вин 
Внутри помещения Легковоспламеняющиеся 

жидкости 
В-Iа 

61.  Участок производства 

коньяков из коньячных 

спиртов 

Внутри помещения Легковоспламеняющиеся 
жидкости 

В-Iа 

62.  Купажное отделение Внутри помещения Легковоспламеняющиеся 
жидкости 

В-Iа 

63.  Бродильное отделение Внутри помещения Легковоспламеняющиеся 
жидкости 

В-Iа 

64.  Фильтрационное 

отделение 
Внутри помещения Легковоспламеняющиеся 

жидкости 
В-Iа 

65.  Приемное отделение Внутри помещения Легковоспламеняющиеся 
жидкости 

В-Iа 

66.  Отделение хранения 

соков 
Внутри помещения Легковоспламеняющиеся 

жидкости 
В-Iа 

67.  Отделение хранения 

виноградных вин 
Внутри помещения Легковоспламеняющиеся 

жидкости 
В-Iа 

68.  Купажное отделение 

виноградных вин 
Внутри помещения Легковоспламеняющиеся 

жидкости 
В-Iа 

69.  Кладовая хранения 

материалов 
Внутри помещения Твердые горючие вещества 

и материалы 

П-ІІа 

70.  Отделение хранения вин 

в бочонках кег 
Внутри помещения Легковоспламеняющиеся 

жидкости 
В-Iа 

71.  Отделение хранения 

виноградных вин 
Внутри помещения Легковоспламеняющиеся 

жидкости 
В-Iа 

72.  Отделение хранения 

соков 
Внутри помещения Легковоспламеняющиеся 

жидкости 
В-Iа 

73.  Спиртоприемное 

отделение 
Внутри помещения Легковоспламеняющиеся 

жидкости 
В-Iа 

74.  Кладовая Внутри помещения Твердые горючие вещества 

и материалы 

П-ІІа 

75.  Кладовая Внутри помещения Твердые горючие вещества 

и материалы 

П-ІІа 

76.  Участок 

водоподготовки 
Внутри помещения Негорючие вещества и 

материалы 

- 

77.  Участок производства 

коньяков и крепких 

спиртных напитков 

Внутри помещения Легковоспламеняющиеся 
жидкости 

В-Iа 

78.  Участок производства 

пищевых 

концентрированных 

основ 

Внутри помещения Легковоспламеняющиеся 
жидкости 

В-Iа 

79.  Отделение мерников 

спирта 
Внутри помещения Легковоспламеняющиеся 

жидкости 
В-Iа 

80.  Операторская Внутри помещения Твердые горючие вещества 

и материалы 

П-ІІа 

81.  Склад №7 Внутри помещения Легковоспламеняющиеся 
жидкости 

В-Iа 

82.  Склад №6 Внутри помещения Легковоспламеняющиеся 
жидкости 

В-Iа 

83.  Склад №4 Внутри помещения Легковоспламеняющиеся 
жидкости 

В-Iа 

84.  Склад №3 Внутри помещения Легковоспламеняющиеся 
жидкости 

В-Iа 
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85.  Склад №2 Внутри помещения Легковоспламеняющиеся 
жидкости 

В-Iа 

86.  Участок упаковки и 

отпуска продукции №1 
Внутри помещения Легковоспламеняющиеся 

жидкости 
В-Iа 

Цех приемки и подготовки тары №4 

87.  Участок №1 Внутри помещения Твердые горючие вещества 

и материалы 

П-ІІа 

88.  Линия №3 Внутри помещения Твердые горючие вещества 

и материалы 

П-ІІа 

89.  Слесарная мастерская Внутри помещения Твердые горючие вещества 

и материалы 

П-ІІа 

90.  Линия №4 Внутри помещения Твердые горючие вещества 

и материалы 

П-ІІа 

91.  Помещение 

холодильной установки 
Внутри помещения Горючие жидкости П-І 

92.  Склад Внутри помещения Твердые горючие вещества 

и материалы 

П-ІІа 

93.  Склад №8 Внутри помещения Твердые горючие вещества 

и материалы 

П-ІІа 

94.  Склад Внутри помещения Твердые горючие вещества 

и материалы 

П-ІІа 

95.  Участок подачи тары Внутри помещения Твердые горючие вещества 

и материалы 

П-ІІа 

96.  Участок №2 Внутри помещения Твердые горючие вещества 

и материалы 

П-ІІа 

97.  Слесарная мастерская Внутри помещения Твердые горючие вещества 

и материалы 

П-ІІа 

98.  Склад ящиков Внутри помещения Твердые горючие вещества 

и материалы 

П-ІІа 

99.  Склад тары  

инв. №6160 
Внутри помещения Твердые горючие вещества 

и материалы 

П-ІІа 

Цех производства и отпуска спирта №5 

100.  Участок ректификации 

(отметки -1.630, +3.100, 

+9.100, +15.100, 

+19.900)  

Внутри помещения Легковоспламеняющиеся 
жидкости 

В-Iа 

101.  Вентиляционная камера 

(вытяжная) 
Внутри помещения Легковоспламеняющиеся 

жидкости 
В-Iа 

102.  Кладовая Внутри помещения Твердые горючие вещества 

и материалы 

П-ІІа 

103.  Электрощитовая Внутри помещения Твердые горючие вещества 

и материалы 

П-ІІа 

104.  Электрощитовая Внутри помещения Твердые горючие вещества 

и материалы 

П-ІІа 

105.  Вентиляционная камера 

(приточно-вытяжная) 
Внутри помещения Легковоспламеняющиеся 

жидкости 
В-Iа 

106.  Сливное отделение Внутри помещения Легковоспламеняющиеся 
жидкости 

В-Iа 

107.  Сливное отделение Внутри помещения Легковоспламеняющиеся 
жидкости 

В-Iа 

108.  Эфироальдегидное 

отделение 
Внутри помещения Легковоспламеняющиеся 

жидкости 
В-Iа 
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109.  Сивушное отделение Внутри помещения Легковоспламеняющиеся 
жидкости 

В-Iа 

110.  Хозяйственная комната Внутри помещения Твердые горючие вещества 

и материалы 

П-ІІа 

111.  Спиртоприемный 

участок 
Внутри помещения Легковоспламеняющиеся 

жидкости 
В-Iа 

112.  1-ое отделение Внутри помещения Легковоспламеняющиеся 
жидкости 

В-Iа 

113.  Электрощитовая Внутри помещения Твердые горючие вещества 

и материалы 

П-ІІа 

114.  2-ое отделение Внутри помещения Легковоспламеняющиеся 
жидкости 

В-Iа 

115.  3-ое отделение Внутри помещения Легковоспламеняющиеся 
жидкости 

В-Iа 

116.  4-ое отделение Внутри помещения Легковоспламеняющиеся 
жидкости 

В-Iа 

117.  5-ое отделение Внутри помещения Легковоспламеняющиеся 
жидкости 

В-Iа 

Отдел главного энергетика 

118.  Мастерская КИПиА Внутри помещения Твердые горючие вещества 

и материалы 

П-ІІа 

119.  Кладовая Внутри помещения Твердые горючие вещества 

и материалы 

П-ІІа 

120.  Кладовая (бокс) Внутри помещения Твердые горючие вещества 

и материалы 

П-ІІа 

121.  Кладовая Внутри помещения Твердые горючие вещества 

и материалы 

П-ІІа 

122.  Мастерская КИПиА (2 

этаж) 
Внутри помещения Твердые горючие вещества 

и материалы 

П-ІІа 

123.  Вентиляционная камера 

(приточная) 
Внутри помещения Негорючие вещества и 

материалы 

- 

124.  Тепловой пункт Внутри помещения Негорючие вещества и 

материалы 

- 

125.  Мастерская Внутри помещения Твердые горючие вещества 

и материалы 

П-ІІа 

126.  Мастерская Внутри помещения Твердые горючие вещества 

и материалы 

П-ІІа 

127.  Компрессорная станция Внутри помещения Горючие жидкости П-І 

Отдел главного механика 

128.  Механический цех Внутри помещения Горючие жидкости П-І 

129.  Кладовая Внутри помещения Твердые горючие вещества 

и материалы 

П-ІІа 

130.  Кладовая Внутри помещения Твердые горючие вещества 

и материалы 

П-ІІа 

131.  Заточное отделение Внутри помещения Негорючие вещества и 

материалы 

- 

132.  Кладовая Внутри помещения Твердые горючие вещества 

и материалы 

П-ІІа 

133.  Сварочный пост Внутри помещения Негорючие вещества и 

материалы 

- 
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134.  Кладовая (бокс) Внутри помещения Твердые горючие вещества 

и материалы 

П-ІІа 

135.  Мастерская 

(жестянщик) 
Внутри помещения Твердые горючие вещества 

и материалы 

П-ІІа 

Ремонтно-строительный участок 

136.  Кладовая Внутри помещения Твердые горючие вещества 

и материалы 

П-ІІа 

137.  Вентиляционная камера 

(приточная) 
Внутри помещения Негорючие вещества и 

материалы 

- 

138.  Столярный цех Внутри помещения Твердые горючие вещества 

и материалы 

П-ІІа 

139.  Кладовая Внутри помещения Твердые горючие вещества 

и материалы 

П-ІІа 

140.  Кладовая Внутри помещения Твердые горючие вещества 

и материалы 

П-ІІа 

141.  Кладовая Внутри помещения Твердые горючие вещества 

и материалы 

П-ІІа 

142.  Кладовая Внутри помещения Твердые горючие вещества 

и материалы 

П-ІІа 

143.  Архив Внутри помещения Твердые горючие вещества 

и материалы 

П-ІІа 

144.  Кладовая Внутри помещения Твердые горючие вещества 

и материалы 

П-ІІа 

145.  Кладовая (бокс) Внутри помещения Легковоспламеняющиеся 
жидкости 

В-Iа 

146.  Склад пиломатериалов Внутри помещения Твердые горючие вещества 

и материалы 

П-ІІа 

Лаборатория 

147.  Лаборатория 

пробоподготовки 
Внутри помещения Легковоспламеняющиеся 

жидкости 
В-Iб 

148.  Спектрометрическая 

лаборатория 
Внутри помещения Легковоспламеняющиеся 

жидкости 
В-Iб 

149.  Химическая 

лаборатория 
Внутри помещения Легковоспламеняющиеся 

жидкости 
В-Iб 

150.  Лаборатория 

приготовления 

химических реактивов 

Внутри помещения Легковоспламеняющиеся 
жидкости 

В-Iб 

151.  Физическая лаборатория Внутри помещения Легковоспламеняющиеся 
жидкости 

В-Iб 

152.  Хранение проб Внутри помещения Легковоспламеняющиеся 
жидкости 

В-Iа 

153.  Радиологическая 

лаборатория 
Внутри помещения Легковоспламеняющиеся 

жидкости 
В-Iб 

154.  Лаборатория входного 

контроля тары 
Внутри помещения Твердые горючие вещества 

и материалы 

П-ІІа 

155.  Кладовая уборочного 

инвентаря 
Внутри помещения Твердые горючие вещества 

и материалы 

П-ІІа 

156.  Микробиология Внутри помещения Легковоспламеняющиеся 
жидкости 

В-Iб 

157.  Бокс Внутри помещения Твердые горючие вещества 

и материалы 

П-ІІа 
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158.  Моечная Внутри помещения Легковоспламеняющиеся 
жидкости 

В-Iб 

159.  Средоварочная Внутри помещения Легковоспламеняющиеся 
жидкости 

В-Iб 

160.  Автоклавная Внутри помещения Твердые горючие вещества 

и материалы 

П-ІІа 

161.  Прием образцов Внутри помещения Легковоспламеняющиеся 
жидкости 

В-Iб 

162.  Кладовая химреактивов Внутри помещения Твердые горючие вещества 

и материалы 

П-ІІа 

Магазин 

163.  Склад Внутри помещения Легковоспламеняющиеся 
жидкости 

В-Iа 

ФОК 

164.  Кладовая  Внутри помещения Твердые горючие вещества 

и материалы 

П-ІІа 

165.  Кладовая отходов Внутри помещения Твердые горючие вещества 

и материалы 

П-ІІа 

166.  Архив Внутри помещения Твердые горючие вещества 

и материалы 

П-ІІа 

167.  Кладовая  Внутри помещения Твердые горючие вещества 

и материалы 

П-ІІа 

Кафетерий 

168.  Склад  Внутри помещения Горючие пыли В-ІІа 

АБК 

169.  Склад  Внутри помещения Твердые горючие вещества 

и материалы 

П-ІІа 

170.  Серверная Внутри помещения Твердые горючие вещества 

и материалы 

П-ІІа 

171.  Кладовая Внутри помещения Твердые горючие вещества 

и материалы 

П-ІІа 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате анализа пожароопасных свойств веществ и материалов, 

находящихся (обращающихся) в производственных и складских помещениях 

ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ» - управляющая компания холдинга «МИНСК 

КРИСТАЛЛ ГРУПП», расположенных по адресу: г. Минск, ул. Октябрьская, 15, 

условий их применения, а также объемно-планировочных решений, определены 

категории по ТКП 474 и класс зоны по ПУЭ. Результаты расчетов сведены в 

таблицу 9. 

Таблица 9 
№ 

п/п 

Название помещения Категория по ТКП Класс зоны по ПУЭ 

Склады 

1.  Склад арочный №1  В1 П-ІІа 

2.  Склад №28  В2 П-ІІа 

3.  Материальный склад инв. №18  В1 П-ІІа 

4.  Материальный склад инв. №18/1  В1 П-ІІа 

5.  Материальный склад №17  Б В-ІІа 

Автотранспортный участок 

6.  Гараж №1 В2 П-І 

7.  Гараж №2 В2 П-І 

8.  Гараж №3 В2 П-І 

9.  Бокс В2 П-І 

10.  Инструментальная В4 П-ІІа 

11.  Слесарная В4 П-ІІа 

12.  Бокс  В3 П-І 

13.  Аккумуляторная В4 П-ІІа 

Цех производства и розлива алкогольной продукции №1 

14.  Участок розлива алкогольной 

продукции №1 
В2 В-Iа 

15.  Участок приготовления водок В1 В-Iа 

16.  Участок приготовления водок (емкость 

№8) 
В1 В-Iа 

17.  Кладовая В2 П-ІІа 

18.  Вентиляционная камера (приточно-

вытяжная) 
В1 В-Iа 

19.  Участок приготовления водок 

(сортировка) 
В1 В-Iа 

20.  Отделение водоподготовки Д - 

21.  Отделение водоподготовки В3 П-ІІа 

22.  Отделение водоподготовки Д - 

23.  Отделение подготовки тары В2 В-Iа 

24.  Помещение для хранения оснастки В2 П-ІІа 

25.  Мастерская В2 П-ІІа 

26.  Мастерская В2 П-ІІа 

27.  Участок розлива (отделение В3 В-Iа 
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№ 

п/п 

Название помещения Категория по ТКП Класс зоны по ПУЭ 

оформления алкогольной продукции) 

28.  Кладовая В2 П-ІІа 

29.  Участок вытарки и упаковки В2 В-Iа 

30.  Помещение 5а В2 В-Iа 

31.  Участок розлива алкогольной 

продукции №2 
В3 В-Iа 

32.  Кладовая В4 П-ІІа 

33.  Мастерская В2 П-ІІа 

34.  Участок розлива  В2 В-Iа 

35.  Напорное отделение  В1 В-Iа 

36.  Напорное отделение  В1 В-Iа 

Цех производства и розлива алкогольной продукции №2 

37.  Отделение хранения полуфабрикатов А В-Iа 

38.  Отделение отгонки ароматных спиртов А В-Iа 

39.  Отделение приготовления сахарного 

сиропа и колера 
А В-Iа 

40.  Напорное отделение А В-Iа 

41.  Напорное отделение участка розлива 

№4 
В1 В-Iа 

42.  Вентиляционная камера (приточно-

вытяжная) 
А В-Iа 

43.  Участок розлива В3 В-Iа 

44.  Слесарная мастерская В4 П-ІІа 

45.  Кладовая В2 П-ІІа 

46.  Моечное отделение В4 В-Iа 

47.  Щелочное отделение Д - 

48.  Кладовая В3 П-ІІа 

49.  Кладовая Д - 

50.  Склад (подвал) В2 П-ІІа 

51.  Тепловой пункт Д - 

52.  Насосная Д - 

53.  Участок упаковки и отпуска продукции 

№2 
В2 В-Iа 

54.  Склад участка упаковки и отпуска 

продукции №2 
В1 В-Iа 

55.  Слесарная мастерская В2 П-ІІа 

Цех производства винодельческой, ликероводочной продукции крепких спиртных напитков и 

воды №3 

56.  Кладовая  

(под лестницей) 
В4 П-ІІа 

57.  Кладовая вспомогательных материалов В2 П-ІІа 

58.  Сироповарочное отделение Б В-ІІа 

59.  Склад сахара Б В-ІІа 

60.  Отделение хранения виноградных вин В1 В-Iа 

61.  Участок производства коньяков из А В-Iа 
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№ 

п/п 

Название помещения Категория по ТКП Класс зоны по ПУЭ 

коньячных спиртов 

62.  Купажное отделение А В-Iа 

63.  Бродильное отделение В1 В-Iа 

64.  Фильтрационное отделение В1 В-Iа 

65.  Приемное отделение В2 В-Iа 

66.  Отделение хранения соков В1 В-Iа 

67.  Отделение хранения виноградных вин В1 В-Iа 

68.  Купажное отделение виноградных вин В2 В-Iа 

69.  Кладовая хранения материалов В3 П-ІІа 

70.  Отделение хранения вин в бочонках 

кег 
В2 В-Iа 

71.  Отделение хранения виноградных вин В1 В-Iа 

72.  Отделение хранения соков В1 В-Iа 

73.  Спиртоприемное отделение А В-Iа 

74.  Кладовая В2 П-ІІа 

75.  Кладовая В3 П-ІІа 

76.  Участок водоподготовки Д - 

77.  Участок производства коньяков и 

крепких спиртных напитков 
А В-Iа 

78.  Участок производства пищевых 

концентрированных основ 
В1 В-Iа 

79.  Отделение мерников спирта А В-Iа 

80.  Операторская В4 П-ІІа 

81.  Склад №7 В1 В-Iа 

82.  Склад №6 В1 В-Iа 

83.  Склад №4 В1 В-Iа 

84.  Склад №3 В1 В-Iа 

85.  Склад №2 В2 В-Iа 

86.  Участок упаковки и отпуска продукции 

№1 
В2 В-Iа 

Цех приемки и подготовки тары №4 

87.  Участок №1 В2 П-ІІа 

88.  Линия №3 В2 П-ІІа 

89.  Слесарная мастерская В4 П-ІІа 

90.  Линия №4 В2 П-ІІа 

91.  Помещение холодильной установки Д П-І 

92.  Склад В1 П-ІІа 

93.  Склад №8 В1 П-ІІа 

94.  Склад В1 П-ІІа 

95.  Участок подачи тары В2 П-ІІа 

96.  Участок №2 В4 П-ІІа 

97.  Слесарная мастерская В4 П-ІІа 

98.  Склад ящиков В1 П-ІІа 
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№ 

п/п 

Название помещения Категория по ТКП Класс зоны по ПУЭ 

99.  Склад тары  

инв. №6160 
В2 П-ІІа 

Цех производства и отпуска спирта №5 

100.  Участок ректификации (отметки -1.630, 

+3.100, +9.100, +15.100, +19.900)  
А В-Iа 

101.  Вентиляционная камера (вытяжная) А В-Iа 

102.  Кладовая В2 П-ІІа 

103.  Электрощитовая Д П-ІІа 

104.  Электрощитовая Д П-ІІа 

105.  Вентиляционная камера (приточно-

вытяжная) 
А В-Iа 

106.  Сливное отделение А В-Iа 

107.  Сливное отделение А В-Iа 

108.  Эфироальдегидное отделение А В-Iа 

109.  Сивушное отделение А В-Iа 

110.  Хозяйственная комната Д П-ІІа 

111.  Спиртоприемный участок А В-Iа 

112.  1-ое отделение А В-Iа 

113.  Электрощитовая В4 П-ІІа 

114.  2-ое отделение А В-Iа 

115.  3-ое отделение А В-Iа 

116.  4-ое отделение А В-Iа 

117.  5-ое отделение А В-Iа 

Отдел главного энергетика 

118.  Мастерская КИПиА В4 П-ІІа 

119.  Кладовая В4 П-ІІа 

120.  Кладовая (бокс) В2 П-ІІа 

121.  Кладовая В2 П-ІІа 

122.  Мастерская КИПиА (2 этаж) В2 П-ІІа 

123.  Вентиляционная камера (приточная) Д - 

124.  Тепловой пункт Д - 

125.  Мастерская В4 П-ІІа 

126.  Мастерская В3 П-ІІа 

127.  Компрессорная станция В4 П-І 

Отдел главного механика 

128.  Механический цех В4 П-І 

129.  Кладовая В2 П-ІІа 

130.  Кладовая В2 П-ІІа 

131.  Заточное отделение Д - 

132.  Кладовая В3 П-ІІа 

133.  Сварочный пост Г2 - 

134.  Кладовая (бокс) В2 П-ІІа 
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№ 

п/п 

Название помещения Категория по ТКП Класс зоны по ПУЭ 

135.  Мастерская (жестянщик) В4 П-ІІа 

Ремонтно-строительный участок 

136.  Кладовая В2 П-ІІа 

137.  Вентиляционная камера (приточная) Д - 

138.  Столярный цех В2 П-ІІа 

139.  Кладовая В4 П-ІІа 

140.  Кладовая В2 П-ІІа 

141.  Кладовая В2 П-ІІа 

142.  Кладовая В2 П-ІІа 

143.  Архив В1 П-ІІа 

144.  Кладовая В1 П-ІІа 

145.  Кладовая (бокс) В1 В-Iа 

146.  Склад пиломатериалов В1 П-ІІа 

Лаборатория 

147.  Лаборатория пробоподготовки Д В-Iб 

148.  Спектрометрическая лаборатория Д В-Iб 

149.  Химическая лаборатория В2 В-Iб 

150.  Лаборатория приготовления 

химических реактивов 
Д В-Iб 

151.  Физическая лаборатория В4 В-Iб 

152.  Хранение проб В2 В-Iа 

153.  Радиологическая лаборатория Д В-Iб 

154.  Лаборатория входного контроля тары Д П-ІІа 

155.  Кладовая уборочного инвентаря В2 П-ІІа 

156.  Микробиология В4 В-Iб 

157.  Бокс Д П-ІІа 

158.  Моечная Д В-Iб 

159.  Средоварочная Д В-Iб 

160.  Автоклавная Д П-ІІа 

161.  Прием образцов В2 В-Iб 

162.  Кладовая химреактивов В4 П-ІІа 

Магазин 

163.  Склад В1 В-Iа 

ФОК 

164.  Кладовая  В2 П-ІІа 

165.  Кладовая отходов Д П-ІІа 

166.  Архив В2 П-ІІа 

167.  Кладовая  В2 П-ІІа 

Кафетерий 

168.  Склад  В2 В-ІІа 

АБК 
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№ 

п/п 

Название помещения Категория по ТКП Класс зоны по ПУЭ 

169.  Склад  В1 П-ІІа 

170.  Серверная Д П-ІІа 

171.  Кладовая В2 П-ІІа 
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ПРОЕКТ                                                      Приложение № 1 к договору  

на выполнение проектно-изыскательских работ 

от ___.___.2018г. №________ 

 

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель генерального  

директора по строительству  

ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ» - 

управляющая компания холдинга 

«МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП» 

Главный инженер  

ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ» - 

управляющая компания холдинга 

«МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП» 

/________________/Н.П.Сенюта /________________/А.Н.Жарин 

«______» ______________2018г. «______» _______________2018г. 

 м.п. 

 

Задание на проектирование 

по объекту: «Модернизация системы пожарной сигнализации и системы 

оповещения о пожаре (в части перевода на адресную систему) 

существующих зданий ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ» - управляющая 

компания холдинга «МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП» на 

производственной площадке по адресу:  

г. Минск, ул. Октябрьская, 15» 

 
Перечень основных данных и 

требований 

Содержание основных данных и требований 

1 Основания для проектирования 

 
Письмо в Администрацию Ленинского района  

от 07.06.2018 года № 12-22/2893. 

Предписание МЧС от 08.08.2012 №198 

2 Разрешительная документация на проектирование и строительство, передаваемая проектной 

организации-исполнителю для разработки проектной документации 

 

2.1 Решение о разрешении 

проведения проектно-

изыскательских работ и возведение 

объекта строительства 

Решение Администрацию Ленинского района  

от 16.07.2018 №885 
 

2.2 Архитектурно-планировочное 

задание 

Не требуется 

2.3 Заключения согласующих 

организаций 

Не требуется 

2.4 Технические условия на 

инженерно-техническое 

обеспечение объекта строительства 

От существующих инженерных сетей. 

3 Сведения о земельном участке и 

планировочных ограничениях 

Земельный участок площадью 4,647 га, свидетельство 

(удостоверение) о государственной регистрации №500/1571-

199 от 28.02.2014 

4 Вид строительства Модернизация 

5 Вид проектирования Индивидуальный проект. 

6 Стадийность проектирования Одностадийное проектирование, строительный проект. 

 

7 Выделение очередей, пусковых 

комплексов, этапов строительства. 

Параллельное проектирование и 

строительство 

Состав пусковых комплексов определить при 

проектировании. 

 



8 Перечень работ и услуг, 

поручаемых заказчиком проектной 

организации-исполнителю (предмет 

договора подряда на выполнение 

проектных и изыскательских работ) 

Выполнение рабочей документации модернизации системы 

пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре 

зданий на производственной площадке по адресу: г. Минск, 

ул. Октябрьская, 15. Осуществление авторского надзора на 

всех стадиях реализации проекта (до сдачи объекта в 

эксплуатацию). 

Получение необходимых заключений заинтересованных 

организаций, в том числе Министерства по чрезвычайным 

ситуациям. 

 

9 Источники финансирования 

строительства 

Собственные средства заказчика, кредиты банка. 

10 Предполагаемые сроки начала и 

окончания строительства 

Ориентировочные срок строительства – 2018-2019г.г. 

Начало строительства – октябрь 2018. 

Точный срок окончания строительства уточняется разделом 

проекта «Организация строительства» по согласованию с 

заказчиком с учетом директивного срока (устанавливается в 

месяцах) 

11 Способ строительства Предполагаемый способ строительства: подрядный. 

12 Наименование заказчика ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ» - управляющая компания 

холдинга «МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП» 

220030 г.Минск, ул.Октябрьская, 15, УНП 600013329 

13 Наименование проектной 

организации-исполнителя работ, 

указанных в пункте 8 настоящего 

задания 

По результатам процедуры закупки. 

14 Наименование подрядчиков по 

выполнению строительных работ. 

Способы их выбора 

По результатам процедуры закупки. 

15 Режим работы Круглосуточный.  

16 Требования к архитектурно-

планировочным решениям 

В существующих объемах зданий. 

17 Требования по благоустройству Не требуется 

18 Требования к конструктивным 

решениям зданий и сооружений, 

строительным конструкциям, 

материалам и изделиям; класс 

функциональной пожарной 

опасности, степень огнестойкости, 

уровень ответственности зданий 

Разводку шлейфов, установку (крепление) датчиков 

предусмотреть с учетом существующей конструкции 

подвесных потолков. 

19 Требования к инженерным 

системам зданий и сооружений 

Пожарная сигнализация: тип пожарной сигнализации 

адресная ОПС. Оборудование определить проектом с 

учетом ТЭП. 

Приемно-контрольное пожароохранное оборудование 

разместить на посту охраны, дублирующие сигналы выдать в 

пункт диспетчеризации пожарной автоматики Министерства 

по чрезвычайным ситуациям. 

20 Требования к архитектурно-

планировочным решениям 

Проект модернизации разработать на следующие здания и 

сооружения: с инвентарным номером 

500/С-29786 

500/С-1835 

500/С-25362 

500/С-24612 

500/С-22810 

500/С-22809 

500/С-1581 

500/С-1834 

500/С-25363 



500/С-31159 

500/С-32807 

500/С-32808 

500/С-32923 

500/С-32922 

500/С-32348 

500/С-1582 

500/С-31253 

21 Требования и условия к 

разработке природоохранных мер и 

мероприятий 

В соответствии с требованиями ТНПА. 

22 Класс сложности объекта Класс сложности объекта в соответствии с СТБ 2331 – К-4 

23. Дополнительные требования 

заказчика. 

1. Без остановки производства. 

2. ПСД выдать заказчику в 5-ти экз. с общим сводным 

сметным расчетом. Дополнительно выдать 1 полный 

экземпляр проекта и смет на магнитном носителе. 

3. ПСД согласовать со структурными подразделениями 

предприятия: СМК, ОГЭ, ООТПиПБ. 

4. ПСД согласовать с подразделениями МЧС, 

администрацией Ленинского района г. Минска и другими 

5. Проект разработать с учетом категорией 

производственных и складских помещений зданий и сооружений 

ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ» - управляющая компания холдинга 

«МИНСК КРИСТАЛЛ ТРЕЙД», предоставляемых отделом 

охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. 

Примечания: 

1 Перечень основных данных и требований задания на проектирование может быть изменен, 

расширен или сокращен, в зависимости от сложности, вида и назначения проектируемого объекта. 

2 Перечень исходных данных, необходимых для проектирования, оформляют в виде приложения к 

заданию на проектирование. 

3 Изменения и дополнения в задание на проектирование вносят в том же порядке, как изменения и 

дополнения в договор подряда. 

 

Представитель проектировщика: Представитель заказчика: 
______________________________________ Начальник отдела капитального строительства 

должность представителя проектировщика должность представителя заказчика 

_________________/____________________ _________________/Ю.В.Литецкий/         ____ 
подпись                         инициалы, фамилия подпись                         инициалы, фамилия 

«______» __________________2018г. «______» __________________2018г. 
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