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Реферат 
 
 

Выпускная квалификационная работа состоит из 96 страниц, содержит 2 

рисунка, 18 таблиц, 15 формул, 50 использованных источников, 5 приложений. 

Ключевые слова: ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОЖАРНЫЙ РИСК, ПОЖАРНАЯ НАГРУЗКА, 

ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ, ЭВАКУАЦИОННЫЙ ВЫХОД. 

Расчет пожарных рисков является частью пожарного аудита. Пожарный 

риск является мерой защиты возможной пожарной опасности объекта и ее 

последствий для людей и материальных ценностей. Допустимым риском 

считается такой риск, уровень которого допускается и обосновывается 

социально-экономическими условиями. 

Цель работы - оценка индивидуального пожарного риска в здании 

средней общеобразовательной школы № 10 города Юрги на соответствие 

нормативным значениям. 

Задачи работы: 

- провести литературный обзор по вопросам состояния проблем 

обеспечения пожарной безопасности в образовательных учреждениях и оценки 

рисков; 

- дать характеристику объекта защиты средней общеобразовательной 

школе № 10 города Юрги (МБОУ СОШ № 10) и оценить мероприятия объекта 

защиты по пожарной безопасности; 

- рассчитать время эвакуации, время блокирования путей эвакуации 

опасными факторами пожара и индивидуальный пожарный риск для сценариев 

с наихудшими условиями пожара; 

- разработать декларацию пожарной безопасности; 

- рассчитать затраты на ликвидацию последствий пожара в средней 

общеобразовательной школе № 10 города Юрги. 
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Abstract 

 

 

Final qualifying work consists of 96 pages, contains 2 figures, 18 tables, 15 

formulas, 50 used sources, 5 applications. 

Key words: FIRE SAFETY, INDIVIDUAL FIRE RISK, FIRE LOAD, FIRE 

ALARM, EVACUATION OUTPUT. 

The calculation of fire risks is part of a fire audit. Fire risk is a measure of the 

possible fire hazard protection of an object and its consequences for people and 

property. Permissible risk is considered to be such a risk, the level of which is 

allowed and justified by socio-economic conditions. 

The purpose of the work is to assess the individual fire risk in the building of 

the secondary school No. 10 of the city of Yurga for compliance with the standard 

values. 

Tasks of work: 

- to conduct a literature review on the state of problems of fire safety in 

educational institutions and risk assessment; 

- to give a description of the object of protection of secondary school number 

10 of the city of Yurga (MBOU school № 10) and to evaluate the activities of the 

object of protection for fire safety; 

- calculate the evacuation time, the time of blocking the escape routes by 

dangerous fire factors and the individual fire risk for the worst-case fire scenarios; 

- develop a fire safety declaration; 

- calculate the costs of eliminating the consequences of a fire in secondary 

school number 10 of the city of Yurga. 
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Нормативные ссылки 

 

 

В настоящей работе использованы ссылки на следующие стандарты: 

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования. 

ГОСТ 12.1.033-81 Пожарная безопасность. Термины и определения. 
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значения напряжений прикосновения и токов. 

ГОСТ 30403-12 Конструкции строительные. 
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Введение 

 

 

Пожар является одним из самых распространенных опасных 

чрезвычайных ситуаций (ЧС). Пожары наносят серьёзный материальный 

ущерб, а так же могут нанести вред здоровью человека и даже привести к 

гибели людей. В настоящее время все государства мира уделяют данной теме 

много сил и времени. Изучая пожары и разрабатывая средства по защите от них 

и уменьшения жертв, разрабатывая нормативные документы, сложилась 

некоторая статистика, возникновения и развития пожаров, а также количество 

пострадавших в тех или иных условиях [1]. 

Для раннего обнаружения и борьбы с пожарами применяются 

технические средства (система оповещения о пожаре, автоматическая пожарная 

сигнализация). 

Цель работы ‒ оценка индивидуального пожарного риска в здании 

средней общеобразовательной школе № 10 города Юрги (МБОУ СОШ № 10) 

на соответствие нормативным значениям. 

Задачи работы: 

– провести литературный обзор по вопросам состояния проблем 

обеспечения пожарной безопасности в образовательных 

учреждениях и оценки рисков; 

– дать характеристику объекта защиты средней общеобразовательной 

школе №2 города Юрги (МБОУ СОШ №2) и оценить мероприятия 

объекта защиты по пожарной безопасности; 

– рассчитать время эвакуации, время блокирования путей эвакуации 

опасными факторами пожара и индивидуальный пожарный риск 

для сценариев с наихудшими условиями пожара. 

– рассчитать затраты на ликвидацию последствий пожара в средней 

общеобразовательной школе № 10 города Юрги (МБОУ СОШ № 

10) 

На данном объекте, при вводе в эксплуатацию, расчеты пожарного риска 



11 
 

не проводились. 
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1 Современное состояние вопроса пожарной безопасности при 

эксплуатации образовательных учреждений 

 

 

1.1 Причины пожаров в образовательных учреждениях 

 

Пожарؚ это серьезное чؚрезвычайное прؚоисшествие, в особенности, если 

оно прؚоисходит в обрؚазовательном учреждении. Опасные факторؚы пожарؚа  

делают детей беззащитными в опасной сит ؚуации и мог ؚут создать паник ؚу, 

поэтомؚу вся ответственность по защите детей ложится на преподавателей. Ко 

всем учебным заведениям прؚедъявляются особые трؚебования безопасности, 

прؚедусматривающие обязательное выполнение всех условий по экспл ؚуатации 

помещений. Повышенное внимание в отношении безопасности, уделяется 

местам сосрؚедоточения детей дошкольного и школьного возрؚаста. Детская 

паника в значительной степени может осложнить выполнение необходимых 

эвакؚуационных мерؚ. Большинство сл ؚучаев возникновения пожарؚов в детских 

учؚреждениях является детская шалость со спичками и дрؚугие виды детской 

шалости, нарؚушение п ؚравил пожарؚной безопасности при экспл ؚуатации 

электрؚотехнических устрؚойств. Тепловое воздействие электрؚического тока, 

корؚоткое замыкание, перؚегрузка ‒ основные прؚичины возникновения пожарؚов в 

электроустановках. ᅚ 

Хотя ᅚкаждый ᅚгод ᅚколичество ᅚпожаров ᅚстановится ᅚменьше, ᅚно, ᅚтем ᅚне 

ᅚменее, ᅚостаются ᅚна ᅚвысоком ᅚуровне. ᅚПо ᅚстатистике, ᅚпроблемам ᅚпожарной 

ᅚбезопасности, ᅚкак ᅚв ᅚобразовательных ᅚучреждениях, ᅚтак ᅚи ᅚв ᅚдругих ᅚсферах 

ᅚнужно ᅚуделять ᅚособое ᅚвнимание.   

На рисунке 1 прؚиводится статистика основных п ؚричин пожарؚа в 

обрؚазовательном учреждении  [2]. 

Выше было сказано, что пожа ؚр сопрؚовождается опасными факторؚами, 

которؚые воздействؚуют на людей:  

– открؚытый огонь и искры; 

– повышенная темперؚатура окрؚужающей срؚеды, предметов; 
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– токсичные прؚодукты горؚения, дым; 

– пониженная концентрؚация кислорода; 

– падающие части стрؚоительных констؚрукций, агрؚегатов, установок; 

– опасные факторؚы взрыва. 

 

Рисунок 1 ‒ Статистика основных причин пожара в образовательном 

учреждении 

Также ᅚособое ᅚместо ᅚимеют ᅚнарؚушения ᅚпрؚавил ᅚпожарؚной ᅚбезопасности ᅚв 

ᅚобрؚазовательных ᅚучреждениях: 

– не ᅚукомплектованность ᅚсрؚедствами ᅚпожаротушения; 

– наличие ᅚметаллических ᅚрешеток ᅚна ᅚокнах ᅚи ᅚдверؚях ᅚэвакؚуационных 

ᅚвыходов; 

– частичное ᅚили ᅚполное ᅚотс ؚутствие ᅚпрؚотивопожарной ᅚсигнализации; 

– необеспеченность ᅚогнезащиты ᅚдерؚевянных ᅚконструкций; 

– неудовлетворؚительное ᅚсостояние ᅚпؚутей ᅚэвакуации; 

– несоблюдение ᅚправил ᅚэксплуатации ᅚэлектрооборудования; 

– слабая ᅚподготовка ᅚперсонала ᅚпо ᅚсоблюдению ᅚмер ᅚпожарной 

ᅚбезопасности; 

– отсутствие ᅚили ᅚнеисправность ᅚавтоматических ᅚсистем 

ᅚпротивопожарной ᅚзащиты. 

Главным ᅚобразом ᅚгибель ᅚлюдей ᅚпроисходит ᅚна ᅚранних ᅚстадиях ᅚразвития 



14 
 

ᅚпожара ᅚпреимущественно ᅚот ᅚудушья. ᅚЧаще ᅚвсего ᅚна ᅚпожаре ᅚпогибают ᅚдети, 

ᅚпожилые ᅚлюди ᅚи ᅚинвалиды. ᅚ ᅚ 

Не ᅚтолько ᅚоткрытый ᅚогонь ᅚможет ᅚлишить ᅚчеловека ᅚжизни ᅚили ᅚнанести 

ᅚвред ᅚего ᅚздоровью, ᅚно ᅚи ᅚвдыхание ᅚгорячего ᅚвоздуха, ᅚтоксичные ᅚпродукты 

ᅚгорения, ᅚпотеря ᅚвидимости ᅚвследствие ᅚзадымления, ᅚпониженная ᅚконцентрация 

ᅚкислорода. ᅚПлотный ᅚдым, ᅚснижая ᅚвидимость, ᅚпрепятствует ᅚэвакуации ᅚлюдей. 

ᅚКроме ᅚтого, ᅚлюбой ᅚдым, ᅚвыделяющийся ᅚпри ᅚпожаре, ᅚсодержит ᅚтоксичные ᅚгазы, 

ᅚи ᅚесли ᅚорганы ᅚдыхания ᅚне ᅚзащищены, ᅚто ᅚпорой ᅚхватает ᅚнескольких ᅚвдохов, 

ᅚчтобы ᅚпотерять ᅚсознание ᅚи ᅚотравиться ᅚпродуктами ᅚгорения. ᅚСтатистика 

ᅚпоказывает, ᅚчто ᅚна ᅚпожаре ᅚлюди ᅚгибнут ᅚв ᅚосновном ᅚне ᅚот ᅚпламени, ᅚа ᅚот ᅚдыма. 

При ᅚгорении ᅚобразуется ᅚдо ᅚ100 ᅚвидов ᅚхимических ᅚсоединений. ᅚПо 

ᅚтоксичности ᅚна ᅚпервое ᅚместо ᅚможно ᅚпоставить ᅚоксид ᅚуглерода. ᅚОн ᅚв ᅚ200‒300 

ᅚраз ᅚактивнее ᅚкислорода ᅚвступает ᅚв ᅚреакцию ᅚс ᅚгемоглобином ᅚкрови, ᅚвызывая 

ᅚкислородное ᅚголодание, ᅚголовокружение, ᅚпотерю ᅚсознания, ᅚостановку ᅚдыхания. 

ᅚТоксикологи ᅚутверждают, ᅚчто ᅚпочти ᅚ50% ᅚлюдей ᅚгибнет ᅚна ᅚпожарах ᅚот 

ᅚотравления ᅚименно ᅚэтим ᅚгазом ᅚи ᅚот ᅚнедостатка ᅚкислорода[3]. ᅚ 

Число ᅚжертв ᅚрезко ᅚвозрастает ᅚот ᅚпаники ᅚи ᅚошибок ᅚв ᅚповедении ᅚлюдей ᅚна 

ᅚпожаре. ᅚОсобенно ᅚэто ᅚхарактерно ᅚпри ᅚвозгораниях ᅚв ᅚместах ᅚмассового 

ᅚскопления ᅚлюдей. 

ᅚЭто ᅚпоможет ᅚизбежать ᅚкак ᅚчеловеческих ᅚжертв, ᅚтак ᅚи ᅚматериального 

ᅚущерба ᅚна ᅚмиллиарды ᅚрублей. ᅚДля ᅚэтого ᅚпреподавателям ᅚнеобходимо 

ᅚпостоянно ᅚработать ᅚс ᅚдетьми ᅚпо ᅚпожарной ᅚбезопасности. ᅚСтрого ᅚсоблюдать 

ᅚправила ᅚпожарной ᅚбезопасности ᅚи ᅚсовершенствовать ᅚтехнику, ᅚкоторая 

ᅚпредназначена ᅚдля ᅚпредупреждения ᅚи ᅚборьбы ᅚс ᅚпожарами ᅚ[4]. 

 

1.2 ᅚОбеспечение ᅚпожарной ᅚбезопасности ᅚобразовательных ᅚучреждений 

 

Целью ᅚпожарной ᅚбезопасности ᅚучебного ᅚзаведения ᅚявляется 

ᅚпредупреждение ᅚвозникновения ᅚпожара ᅚна ᅚопределенном ᅚдействующим 

ᅚнормативам ᅚуровне, ᅚа ᅚв ᅚслучае ᅚвозникновения ᅚпожара ᅚ- ᅚограничение ᅚего 
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ᅚраспространения, ᅚсвоевременного ᅚвыявления, ᅚтушения ᅚпожара, ᅚзащиту ᅚлюдей ᅚи 

ᅚматериальных ᅚценностей. 

Ежегодно ᅚпроводится ᅚпроверка ᅚготовности ᅚобразовательного 

ᅚучреждения. ᅚВ ᅚходе ᅚпроведения ᅚпроверки ᅚв ᅚприемном ᅚакте ᅚкомиссии 

ᅚобязательно ᅚдолжна ᅚбыть ᅚзафиксирована ᅚработоспособность ᅚавтоматической 

ᅚпожарной ᅚсигнализации ᅚи ᅚсистемы ᅚоповещения. ᅚУказанные ᅚсистемы 

ᅚпротивопожарной ᅚзащиты ᅚк ᅚначалу ᅚнового ᅚучебного ᅚгода ᅚдолжны ᅚв ᅚполном 

ᅚобъеме ᅚпройти ᅚпериодические ᅚиспытания ᅚна ᅚпредмет ᅚих ᅚработоспособности ᅚс 

ᅚоформлением ᅚсоответствующих ᅚактов. ᅚПри ᅚэтом ᅚследует ᅚпонимать, ᅚчто 

ᅚ"возраст" ᅚсистем ᅚавтоматической ᅚпожарной ᅚсигнализации ᅚи ᅚсистем 

ᅚоповещения, ᅚустановленных ᅚв ᅚобразовательном ᅚучреждении, ᅚчасто ᅚзначительно 

ᅚпревосходит ᅚсроки ᅚэксплуатации, ᅚоговариваемые ᅚпроизводителем ᅚданных 

ᅚсистем ᅚи ᅚнормативными ᅚтребованиями ᅚ[5]. 

Концепция ᅚпротивопожарной ᅚзащиты ᅚобъекта ᅚпредусматривает: ᅚ 

– применение ᅚсовременных ᅚавтоматических ᅚсредств ᅚсигнализации 

ᅚдля ᅚсвоевременного ᅚобнаружения ᅚпожара; ᅚ 

– устройство ᅚнеобходимого ᅚколичества ᅚи ᅚширины ᅚэвакуационных 

ᅚвыходов ᅚдля ᅚобеспечения ᅚбезопасной ᅚэвакуации ᅚлюдей ᅚиз ᅚздания ᅚдо 

ᅚнаступления ᅚопасных ᅚфакторов ᅚпожара; ᅚ 

– обеспечение ᅚдействий ᅚпожарных ᅚподразделений ᅚпо ᅚпроведению 

ᅚспасательных ᅚработ ᅚи ᅚтушению ᅚпожара. 

В ᅚсоответствии ᅚс ᅚтребованиями ᅚстатьи ᅚ51 ᅚФедерального ᅚзакона № 123-ФЗ 

ᅚот ᅚ22.07.2008 ᅚцелью ᅚсоздания ᅚсистем ᅚпротивопожарной ᅚзащиты ᅚявляется 

ᅚзащита ᅚлюдей ᅚи ᅚимущества ᅚот ᅚвоздействия ᅚопасных ᅚфакторов ᅚпожара ᅚи ᅚ(или) 

ᅚограничение ᅚего ᅚпоследствий. 

Руководители, ᅚучителя, ᅚпреподаватели, ᅚобслуживающий ᅚперсонал 

ᅚобразовательных ᅚучреждений ᅚи ᅚучащиеся ᅚв ᅚобязательном ᅚпорядке ᅚдолжны 

ᅚзнать ᅚи ᅚстрого ᅚсоблюдать ᅚвсе ᅚправила ᅚпо ᅚпожарной ᅚбезопасности, ᅚа ᅚтак ᅚже 

ᅚвозникновении ᅚпожара ᅚпринимать ᅚмеры ᅚпо ᅚэвакуации ᅚлюдей ᅚи ᅚтушению 

ᅚпожара ᅚ[6]. 
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Эвакуация ᅚостается ᅚестественным ᅚспособом ᅚлюдям ᅚсамим ᅚспасти ᅚсебя ᅚв 

ᅚсовременных ᅚчрезвычайных ᅚситуациях. ᅚТребования ᅚпо ᅚэвакуации ᅚлюдей 

ᅚнаправлены: ᅚ 

– на ᅚсвоевременную ᅚи ᅚбеспрепятственную ᅚэвакуацию ᅚлюдей; ᅚ 

– спасение ᅚлюдей, ᅚкоторые ᅚмогут ᅚподвергнуться ᅚвоздействию 

ᅚопасных ᅚфакторов ᅚпожара; ᅚ 

– защиту ᅚлюдей ᅚна ᅚпутях ᅚэвакуации ᅚот ᅚвоздействия ᅚопасных 

ᅚфакторов ᅚпожара. ᅚ 

Эвакуация ᅚпредставляет ᅚсобой ᅚпроцесс ᅚорганизованного 

ᅚсамостоятельного ᅚдвижения ᅚлюдей ᅚнаружу ᅚиз ᅚпомещений, ᅚв ᅚкоторых ᅚимеется 

ᅚвозможность ᅚвоздействия ᅚна ᅚних ᅚопасных ᅚфакторов ᅚпожара. ᅚЭвакуацией ᅚтакже 

ᅚследует ᅚсчитать ᅚнесамостоятельное ᅚперемещение ᅚлюдей, ᅚотносящихся ᅚк 

ᅚмаломобильным ᅚгруппам ᅚнаселения, ᅚосуществляемое ᅚобслуживающим 

ᅚперсоналом. ᅚЭвакуация ᅚосуществляется ᅚпо ᅚпутям ᅚэвакуации ᅚчерез 

ᅚэвакуационные ᅚвыходы[7]. 

Для ᅚуспешного ᅚтушения ᅚпожара, ᅚдля ᅚпредотвращения ᅚпаники ᅚи 

ᅚобеспечения ᅚбезопасности, ᅚнеобходимо ᅚорганизовать ᅚэффективную ᅚэвакуацию 

ᅚвсех ᅚприсутствующих ᅚв ᅚобразовательном ᅚучреждении ᅚчерез ᅚвсе ᅚимеющиеся 

ᅚвыходы, ᅚа ᅚтакже ᅚнастроить ᅚсознание ᅚна ᅚрациональное ᅚреагирование ᅚпри 

ᅚстолкновении ᅚс ᅚпожаром ᅚили ᅚиной ᅚаварийной ᅚситуацией. ᅚ 

Руководители, ᅚответственные ᅚза ᅚобеспечение ᅚпожарной ᅚбезопасности 

ᅚдолжны: ᅚ 

– обеспечить ᅚвыполнение ᅚправил ᅚпо ᅚпожарной ᅚбезопасности ᅚи 

ᅚпроводить ᅚконтроль ᅚпо ᅚсоблюдению ᅚустановленного 

ᅚпротивопожарного ᅚрежима ᅚвсеми ᅚсотрудниками, ᅚучащимися ᅚи, 

ᅚпринимать ᅚсрочные ᅚмеры ᅚпо ᅚустранению ᅚвыявленных ᅚнедостатков; ᅚ 

– организовать ᅚизучение ᅚправил ᅚпожарной ᅚбезопасности ᅚи 

ᅚпроведение ᅚпротивопожарного ᅚинструктажа ᅚработникам 

ᅚобразовательных ᅚучреждений ᅚ[8]. 

При ᅚвозникновении ᅚв ᅚздании ᅚпожара ᅚнаходящиеся ᅚв ᅚнём ᅚлюди ᅚдолжны 
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ᅚэвакуироваться. ᅚДля ᅚосуществления ᅚданного ᅚпроцесса ᅚздания ᅚоборудуются 

ᅚспециальными ᅚсистемами, ᅚпри ᅚпомощи ᅚкоторых ᅚосуществляется ᅚоповещение 

ᅚлюдей ᅚо ᅚпожаре ᅚи ᅚуправление ᅚдвижением ᅚлюдских ᅚпотоков. 

Проектные ᅚрешения ᅚпо ᅚАУПС ᅚи ᅚСОУЭ ᅚдолжны ᅚучитывать ᅚтребования 

ᅚновой ᅚнормативной ᅚбазы ᅚв ᅚобласти ᅚпожарной ᅚбезопасности ᅚ– ᅚГОСТ ᅚР ᅚ53325–

2012 ᅚ[9] ᅚкасательно ᅚоборудования ᅚи ᅚСП5.13130.2009 ᅚ[10] ᅚдля ᅚсоблюдения ᅚнорм 

ᅚи ᅚправил ᅚпроектирования ᅚпротивопожарных ᅚсистем ᅚ(именно ᅚэти ᅚдва ᅚдокумента 

ᅚво ᅚглаве ᅚс ᅚ123-ФЗ ᅚявляются ᅚбазой ᅚдля ᅚпроектных ᅚрешений). ᅚСледует ᅚотметить, 

ᅚчто ᅚтребования ᅚк ᅚуказанным ᅚсистемам ᅚпосле ᅚвведения ᅚизменений ᅚв 

ᅚприведенные ᅚдокументы ᅚужесточились: ᅚтехнические ᅚсредства ᅚпожарной 

ᅚавтоматики ᅚ(пожарные ᅚизвещатели, ᅚисточники ᅚбесперебойного ᅚпитания ᅚ(ИПБ) 

ᅚдля ᅚпожарной ᅚавтоматики, ᅚпожарные ᅚоповещатели, ᅚприборы ᅚприемно-

контрольные ᅚпожарные ᅚи ᅚт.п.) ᅚдолжны ᅚиметь ᅚсертификат ᅚсоответствия ᅚуже ᅚпо 

ᅚтребованиям ᅚГОСТ ᅚР ᅚ53325–2012 ᅚ(обновленная ᅚредакция). 

Для ᅚпринятия ᅚокончательного ᅚвыбора ᅚсостава ᅚоборудования ᅚперед 

ᅚдальнейшей ᅚработой ᅚпо ᅚпроекту ᅚпроектировщики ᅚрассматривают ᅚтри 

ᅚклассических ᅚварианта ᅚпостроения: ᅚ 

– наиболее ᅚчасто ᅚприменяемый ᅚ‒ ᅚпроводная ᅚнеадресная 

ᅚавтоматическая ᅚпожарная ᅚсигнализация ᅚ(АПС); ᅚ 

– альтернативный ᅚ ᅚ– ᅚпроводная ᅚадресная ᅚАПС; ᅚ 

– набирающий ᅚпопулярность ᅚ–ᅚ ᅚбеспроводная ᅚадресная 

ᅚ(радиоканальная). 

При ᅚпроектировании ᅚпожарной ᅚсигнализации ᅚнельзя ᅚограничиться ᅚлишь 

ᅚодним ᅚвариантом ᅚАПС ᅚи ᅚСОУЭ. ᅚТак ᅚже ᅚучитывается ᅚи ᅚтребование ᅚо ᅚпередаче 

ᅚсигнала ᅚо ᅚпожаре ᅚна ᅚпульт ᅚ01 ᅚ(подразделение ᅚпожарной ᅚохраны). ᅚСпособ 

ᅚпередачи ᅚсигнала ᅚуказывается ᅚв ᅚп. ᅚ14.4 ᅚСП5-13130 ᅚ(с ᅚизменениями, ᅚвведенными 

ᅚв ᅚдействие ᅚприказом ᅚМЧС ᅚРФ ᅚ01.06.2011 ᅚ№ ᅚ274 ᅚс ᅚ20 ᅚиюня ᅚ2011 ᅚг.), ᅚа ᅚименно: 

ᅚ«…На ᅚобъектах ᅚкласса ᅚфункциональной ᅚопасности ᅚФ ᅚ1.1 ᅚи ᅚФ ᅚ4.1 ᅚизвещения ᅚо 

ᅚпожаре ᅚдолжны ᅚпередаваться ᅚв ᅚподразделения ᅚпожарной ᅚохраны ᅚпо 

ᅚвыделенному ᅚв ᅚустановленном ᅚпорядке ᅚрадиоканалу ᅚили ᅚдругим ᅚлиниям ᅚсвязи 
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ᅚв ᅚавтоматическом ᅚрежиме ᅚбез ᅚучастия ᅚперсонала ᅚобъектов ᅚи ᅚлюбых 

ᅚорганизаций, ᅚтранслирующих ᅚэти ᅚсигналы[11]. 

При ᅚотсутствии ᅚна ᅚобъекте ᅚперсонала, ᅚведущего ᅚкруглосуточное 

ᅚдежурство, ᅚизвещения ᅚо ᅚпожаре ᅚдолжны ᅚпередаваться ᅚв ᅚподразделения 

ᅚпожарной ᅚохраны ᅚпо ᅚвыделенному ᅚв ᅚустановленном ᅚпорядке ᅚрадиоканалу ᅚили 

ᅚдругим ᅚлиниям ᅚсвязи ᅚв ᅚавтоматическом ᅚрежиме…». 

Проведению ᅚспециальных ᅚисследований ᅚпо ᅚповышению ᅚэффективности 

ᅚсистемы ᅚоповещения ᅚс ᅚкаждым ᅚднѐм ᅚуделяется ᅚвсе ᅚбольше ᅚвнимания. 

ᅚКоличество ᅚпубликаций ᅚнаучного ᅚхарактера, ᅚкасающихся ᅚсистемы ᅚоповещения, 

ᅚувеличивается. ᅚИмеются ᅚсреди ᅚних ᅚи ᅚработы, ᅚсодержащие ᅚрезультаты 

ᅚисследований ᅚповедения ᅚлюдей ᅚпри ᅚвозникновении ᅚпожара ᅚв ᅚздании. 

ᅚПоследние ᅚвызывают ᅚособый ᅚинтерес, ᅚпоскольку ᅚв ᅚних ᅚописываются 

ᅚхарактерные ᅚдействия ᅚлюдей ᅚпосле ᅚоповещения ᅚо ᅚпожаре. ᅚРезультаты ᅚданных 

ᅚисследований ᅚдают ᅚоснования ᅚполагать, ᅚчто ᅚэффективность ᅚсистемы 

ᅚоповещения ᅚв ᅚкакой-то ᅚстепени ᅚзависит ᅚне ᅚтолько ᅚот ᅚтехнических ᅚпараметров 

ᅚвходящих ᅚв ᅚее ᅚсостав ᅚэлементов, ᅚа ᅚи ᅚот ᅚповедения ᅚлюдей. 

 

1.3 ᅚПрофилактика ᅚмероприятий ᅚпо ᅚпожарной ᅚбезопасности ᅚ 

 

При ᅚразработке ᅚпрофилактических ᅚмероприятий ᅚпредварительно 

ᅚизучается ᅚпротивопожарное ᅚсостояние ᅚобъекта ᅚ[12]. ᅚВ ᅚтаблице ᅚ1 ᅚпредставлены 

ᅚсистемы ᅚпротивопожарной ᅚзащиты. 

Таблица ᅚ1 ᅚ‒ ᅚСистема ᅚпротивопожарной ᅚзащиты 

Система 

ᅚпредотвращения 

ᅚпожара 

Система 

ᅚпассивной 

ᅚпротивопожарной 

ᅚзащиты 

Система ᅚактивной 

ᅚпротивопожарной 

ᅚзащиты 

Система 

ᅚорганизационно- 

ᅚтехнических 

ᅚмероприятий 

предотвращение 

ᅚобразования ᅚв 

противопожарные 

ᅚтехнические 

подсистему 

ᅚавтоматического 
подраздел ᅚпроекта 
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Продолжение таблицы 1 

 

 

 

ᅚгорючей ᅚсреде 

ᅚисточников 

ᅚзажигания 

ᅚрешения ᅚпо 

ᅚгенеральному 

ᅚплану 

ᅚобнаружения ᅚи 

ᅚизвещения ᅚо 

ᅚпожаре 

 ᅚорганизации 

ᅚстроительства ᅚи 

ᅚпроизводства 

ᅚработ 

исключение ᅚили 

ᅚограничение 

ᅚдоступа 

ᅚокислителя 

определение 

ᅚтребуемой ᅚстепени 

ᅚогнестойкости 

подсистему 

ᅚтелевизионного 

ᅚнаблюдения 

программное 

ᅚобеспечение 

ᅚавтоматизации 

ᅚподсистем 

ᅚактивной 

ᅚпротивопожарной ᅚ 

защиты 

подсистему 

ᅚконтроля ᅚгазовой 

ᅚсреды 

противопожарные 

ᅚобъемно- 

ᅚпланировочные 

ᅚрешения 

подсистему 

ᅚоповещения ᅚи 

ᅚуправления 

ᅚэвакуацией 

инструкции ᅚпо 

ᅚэксплуатации 

ᅚподсистем 

ᅚактивной 

ᅚпротивопожарной 

ᅚзащиты 

подсистема 

ᅚмолниезащиты 

ᅚзданий ᅚи 

ᅚсооружений 

технические 

ᅚрешения ᅚпо 

ᅚпротивопожарным 

ᅚпреградам 

подсистему 

ᅚтелефонной ᅚи 

ᅚрадиосвязи 

ᅚаварийно-

спасательных 

ᅚслужб 

регламенты 

ᅚтестирования ᅚи 

ᅚсервисного 

ᅚобслуживания 

ᅚподсистем 

ᅚактивной ᅚ 

противопожарной 

ᅚзащиты 



20 
 

Продолжение таблицы 1 

- 

комплексную 

ᅚпротиводымную 

ᅚзащиту 

подсистему 

ᅚуправления 

ᅚкомплексной 

ᅚпротиводымной ᅚ 

защитой 

вытяжную 

ᅚвентиляцию 

- 

противопожарные 

ᅚтехнические 

ᅚрешения ᅚпо 

ᅚогнезащите 

подсистему 

ᅚводяного 

ᅚпожаротушения 

инженерные 

ᅚсистемы 

ᅚжизнеобеспечения, 

ᅚвлияющие ᅚна 

ᅚразвитие, 

ᅚлокализацию, ᅚ 

ликвидацию пожара 

- конструктивные ᅚи 

ᅚпланировочные 

ᅚрешения 

ᅚэвакуационных 

ᅚпутей ᅚи ᅚвыходов 

подсистему 

ᅚпенного 

ᅚпожаротушения 

инструкции ᅚо ᅚмерах 

ᅚпожарной 

ᅚбезопасности ᅚи 

ᅚповедения 

ᅚперсонала 

- технические 

ᅚрешения ᅚпо 

ᅚнаружному 

ᅚводоснабжению ᅚ 

для ᅚцелей 

ᅚпожаротушения 

подсистему 

ᅚавтоматического 

ᅚгазового 

ᅚпожаротушения ᅚ 

технических ᅚ 

помещений 

создание 

ᅚпожарнотехнических 

ᅚкомиссий ᅚи 

ᅚдобровольных ᅚ 

дружин 

- противопожарные 

ᅚтехнические 

ᅚрешения ᅚпо 

ᅚэнергоснабжению 

подсистему 

ᅚавтоматического 

ᅚпорошкового 

ᅚпожаротушения 

распорядительные 

ᅚдокументы ᅚо 

ᅚпожарной 

ᅚбезопасности 
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Окончание таблицы 1 

 

Таким ᅚобразом, ᅚможно ᅚсделать ᅚвывод ᅚо ᅚтом, ᅚчто ᅚмероприятия ᅚпо 

ᅚпротивопожарной ᅚзащите ᅚимеют ᅚважное ᅚзначение ᅚдля ᅚподдержания 

ᅚустойчивости ᅚобъекта ᅚк ᅚопасным ᅚфакторам ᅚпожара. ᅚОбеспечение ᅚпожарной 

ᅚбезопасности ᅚв ᅚобразовательных ᅚучреждениях ᅚявляется ᅚсерьезным ᅚи ᅚважным 

ᅚвопросом, ᅚтребующим ᅚправильного ᅚрешения ᅚот ᅚкоторого ᅚбудет ᅚзависеть ᅚжизни 

ᅚлюдей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  подсистему 

ᅚаэрозольного 

ᅚпожаротушения 
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2 ᅚОбъект ᅚи ᅚметоды ᅚисследования ᅚ 

 

 

2.1 ᅚОписание ᅚобъекта 

 

Муниципальное ᅚбюджетное ᅚобщеобразовательное ᅚучреждение ᅚ«Средняя 

ᅚобщеобразовательная ᅚшкола ᅚ№ ᅚ10 ᅚгорода ᅚЮрги». ᅚРасположенная ᅚпо ᅚадресу ᅚг. 

ᅚЮрга ᅚул. ᅚМосковская ᅚ33. ᅚЗдание ᅚпостроено ᅚв ᅚ1957 ᅚг., ᅚимеется, ᅚактовый ᅚзал ᅚи 

ᅚдва ᅚспортивных ᅚзала, ᅚклассы, ᅚпомещения ᅚ ᅚстоловой, ᅚкабинеты ᅚи ᅚ ᅚподсобные 

ᅚпомещения. ᅚ 

В ᅚ ᅚнастоящее ᅚвремя ᅚчисленность ᅚ ᅚучащихся ᅚшколы ᅚсоставляет: ᅚ 

– всего ᅚ‒ ᅚ991 ᅚчел.; 

– 1 ᅚ‒ ᅚ4 ᅚклассы ᅚ‒ ᅚ427 ᅚчел.; ᅚ 

– 5 ᅚ‒ ᅚ9 ᅚклассы ᅚ‒ ᅚ355 ᅚчел.; ᅚ 

– 10 ᅚ‒ ᅚ11 ᅚклассы ᅚ‒ ᅚ209 ᅚчел. ᅚ 

Численность ᅚработников ᅚшколы ᅚ– ᅚвсего ᅚ‒ ᅚ79 ᅚчел. 

 ᅚРежим ᅚработы ᅚшколы: ᅚ 

– шестидневная ᅚучебная ᅚнеделя ᅚ ᅚдля ᅚ5 ᅚ‒ ᅚ11 ᅚклассов; ᅚ 

– пятидневная ᅚучебная ᅚнеделя ᅚ ᅚдля ᅚ1 ᅚ‒ ᅚ4 ᅚклассов. 

Работа ᅚорганизованна ᅚв ᅚдве ᅚсмены. 

«Средняя ᅚобщеобразовательная ᅚшкола ᅚ№ ᅚ10» ᅚрасполагается ᅚв ᅚ4-х 

ᅚэтажном ᅚздании, ᅚII ᅚстепени ᅚогнестойкости, ᅚ ᅚобщей ᅚплощадью ᅚзастройки 

ᅚ3339,6 ᅚм
2
, ᅚв ᅚтом ᅚчисле ᅚподземная ᅚчасть. ᅚПлощадь ᅚподвала ᅚ1119,6 ᅚм

2
. ᅚВысота 

ᅚздания ᅚᅚ12,ᅚ6 ᅚм. 

Наружные ᅚстены ᅚшколы ᅚжелезобетонные ᅚсо ᅚшлакозольным 

ᅚнаполнителем ᅚпанелей ᅚтолщиной ᅚ350 ᅚмм. ᅚВнутренние ᅚстены ᅚи ᅚперегородки 

ᅚвыполнены: ᅚ 

– внутренние ᅚстены ᅚ‒ ᅚкирпичные, ᅚтолщиной ᅚ120 ᅚмм; 

– перегородки ᅚиз ᅚгипсовых ᅚпанелей; 

– перекрытие ᅚи ᅚпокрытие ᅚиз ᅚсборных ᅚжелезобетонных ᅚплит. ᅚ 
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Здание ᅚоборудовано: ᅚ 

1) Системами ᅚводяного ᅚотопления ᅚ(теплоснабжение ᅚТЭЦ ᅚООО 

ᅚ«Юргинский ᅚмашзавод», ᅚсистема ᅚгорячего ᅚводоснабжения ᅚзакрытая. 

ᅚТемпературный ᅚграфик ᅚотпуска ᅚтепла ᅚ150 ᅚ‒ ᅚ70ᅚС. ᅚ 

2) ᅚНапряжение ᅚсети ᅚ380/220В. ᅚЗдание ᅚМОУ ᅚ«СОШ ᅚ№ ᅚ10 ᅚг. ᅚЮрги» 

ᅚобщественного ᅚназначения ᅚпо ᅚклассу ᅚфункциональной ᅚпожарной ᅚопасности 

ᅚотносится ᅚк ᅚФ ᅚ4.1, ᅚII ᅚстепени ᅚогнестойкости, ᅚкласс ᅚконструктивной ᅚпожарной 

ᅚопасности ᅚС0, ᅚкласс ᅚпожарной ᅚопасности ᅚстроительных ᅚконструкций ᅚК0, ᅚчто 

ᅚсоответствует ᅚтребованиям ᅚСНИП ᅚ21-01-97. ᅚ 

Строительные ᅚконструкции, ᅚприменяемые ᅚв ᅚздании, ᅚне ᅚспособствуют 

ᅚскрытому ᅚраспространению ᅚгорения 

Школа ᅚобеспечена ᅚподъездом ᅚпожарных ᅚавтомобилей ᅚсо ᅚвсех ᅚсторон ᅚв 

ᅚсоответствии ᅚс ᅚтребованиями ᅚст. ᅚ98 ᅚп. ᅚ4 ᅚ123-ФЗ ᅚ«Технический ᅚрегламент ᅚо 

ᅚтребованиях ᅚпожарной ᅚбезопасности». ᅚПри ᅚустройстве ᅚпроездов ᅚобеспечена 

ᅚвозможность ᅚпроезда ᅚпожарных ᅚмашин ᅚи ᅚдоступ ᅚпожарных ᅚавтолестниц ᅚили 

ᅚавтоподъемников ᅚв ᅚлюбое ᅚпомещение. ᅚ 

В ᅚсоответствии ᅚс ᅚтребованиями ᅚстатьи ᅚ4 ᅚФедерального ᅚзакона ᅚ№ ᅚ123-ФЗ 

ᅚот ᅚ22.07.2008 ᅚ(с ᅚизменениями ᅚв ᅚредакции ᅚФедерального ᅚзакона ᅚот ᅚ10.07.2012 ᅚ№ 

ᅚ117-ФЗ) ᅚв ᅚданной ᅚДекларации ᅚуказан ᅚтакже ᅚперечень ᅚнормативно-правовых 

ᅚактов ᅚи ᅚнормативных ᅚдокументов, ᅚкоторые ᅚдействовали ᅚдо ᅚвступления ᅚв ᅚсилу 

ᅚФедерального ᅚзакона ᅚ№123-Ф3 ᅚот ᅚ22.07.2008. ᅚКонцепция ᅚпротивопожарной 

ᅚзащиты ᅚобъекта ᅚпредусматривает [13]: ᅚ 

– применение ᅚсовременных ᅚавтоматических ᅚсредств ᅚсигнализации 

ᅚдля ᅚсвоевременного ᅚобнаружения ᅚпожара; ᅚ 

– устройство ᅚнеобходимого ᅚколичества ᅚи ᅚширины ᅚэвакуационных 

ᅚвыходов ᅚдля ᅚобеспечения ᅚбезопасной ᅚэвакуации ᅚлюдей ᅚиз ᅚздания 

ᅚдо ᅚнаступления ᅚопасных ᅚфакторов ᅚпожара; ᅚ 

– обеспечение ᅚдействий ᅚпожарных ᅚподразделений ᅚпо ᅚпроведению 

ᅚспасательных ᅚработ ᅚи ᅚтушению ᅚпожара. ᅚ 

В ᅚсоответствии ᅚс ᅚтребованиями ᅚстатьи ᅚ51 ᅚФедерального ᅚзакона ᅚ№ ᅚ123- 
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ᅚФЗ ᅚот ᅚ22.07.2008 ᅚцелью ᅚсоздания ᅚсистем ᅚпротивопожарной ᅚзащиты ᅚявляется 

ᅚзащита ᅚлюдей ᅚи ᅚимущества ᅚот ᅚвоздействия ᅚопасных ᅚфакторов ᅚпожара ᅚи ᅚ(или) 

ᅚограничение ᅚего ᅚпоследствий. ᅚВ ᅚзданиях ᅚпредусмотрены ᅚконструктивные, 

ᅚобъемно-планировочные, ᅚинженерно-технические ᅚрешения ᅚи ᅚорганизационные 

ᅚмероприятия, ᅚнаправленные ᅚв ᅚслучае ᅚпожара ᅚна ᅚобеспечение: ᅚ 

– возможности ᅚэвакуации ᅚвсех ᅚнаходящихся ᅚлюдей ᅚнаружу ᅚ(на 

ᅚприлегающую ᅚк ᅚзданию ᅚтерриторию) ᅚдо ᅚнаступления ᅚугрозы ᅚих 

ᅚжизни ᅚи ᅚздоровью ᅚвследствие ᅚвоздействия ᅚОФП; ᅚ 

– возможности ᅚдоступа ᅚличного ᅚсостава ᅚпожарных ᅚподразделений ᅚво 

ᅚвсе ᅚпомещения ᅚкаждого ᅚздания ᅚи ᅚподачи ᅚсредств ᅚпожаротушения ᅚк 

ᅚочагу ᅚпожара, ᅚа ᅚтакже ᅚпроведения ᅚмероприятий ᅚпо ᅚспасению 

ᅚлюдей ᅚи ᅚматериальных ᅚценностей; ᅚ 

– нераспространения ᅚпожара ᅚна ᅚрядом ᅚрасположенные ᅚздания ᅚи 

ᅚсооружения. ᅚ 

В ᅚпротивопожарной ᅚзащите ᅚзданий ᅚприменены ᅚконструкции, ᅚматериалы, 

ᅚоборудование, ᅚсистемы ᅚи ᅚдругие ᅚсредства, ᅚобеспечивающие ᅚнадлежащий 

ᅚуровень ᅚзащиты ᅚи ᅚнадежности, ᅚустановленный ᅚстандартами, ᅚнормами ᅚи 

ᅚправилами. 

Класс ᅚпожарной ᅚопасности ᅚстроительных ᅚконструкций ᅚзданий ᅚСО 

ᅚсоответствуют ᅚтребованиям ᅚтабл.№22 ᅚФЗ-123, ᅚа ᅚименно: ᅚ 

Таблица ᅚ2 ᅚ– ᅚКласс ᅚпожарной ᅚопасности. 

Вид ᅚстроительных 

ᅚконструкций 

Класс ᅚпожарной 

ᅚопасности ᅚконструкции, 

ᅚтребуемый 

Класс ᅚпожарной 

ᅚопасности ᅚконструкции, 

ᅚпринятый 

Несущие ᅚэлементы 

ᅚздания 
К0 К0 

Стены ᅚнаружные ᅚс 

ᅚвнешней ᅚстороны 
К0 К0 

Перегородки, ᅚперекрытия  К0 К0 
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Продолжение таблицы 2 

и ᅚчердачные ᅚпокрытия   

Стены ᅚлестничных ᅚклеток 

ᅚи ᅚпротивопожарные 

ᅚпреграды 

К0 К0 

Марши ᅚи ᅚплощадки 

ᅚлестничных ᅚклеток 

К0 К0 

 

2.2 ᅚКонструктивные ᅚи ᅚобъемно-планировочные ᅚи ᅚинженерно-

технические ᅚрешения ᅚдля ᅚограничения ᅚраспространения ᅚпожара 

 

На ᅚобъекте ᅚзащиты ᅚпредусмотрены ᅚконструктивные, ᅚобъемно-

планировочные ᅚи ᅚинженерно-технические ᅚрешения, ᅚобеспечивающие ᅚв ᅚслучае 

ᅚпожара: ᅚ 

– возможность ᅚэвакуации ᅚлюдей ᅚнаружу ᅚна ᅚприлегающую ᅚк ᅚзданию 

ᅚтерриторию ᅚдо ᅚнаступления ᅚугрозы ᅚих ᅚжизни ᅚи ᅚздоровью 

ᅚвследствие ᅚвоздействия ᅚопасных ᅚфакторов ᅚпожара; ᅚвозможность 

ᅚспасения ᅚлюдей; ᅚ 

– возможность ᅚдоступа ᅚличного ᅚсостава ᅚподразделений ᅚпожарной 

ᅚохраны ᅚи ᅚподачи ᅚсредств ᅚпожаротушения ᅚк ᅚочагу ᅚпожара, ᅚа ᅚтакже 

ᅚпроведения ᅚмероприятий ᅚпо ᅚспасению ᅚлюдей ᅚи ᅚматериальных 

ᅚценностей; ᅚ 

– нераспространение ᅚпожара ᅚна ᅚрядом ᅚрасположенные ᅚздания, ᅚв ᅚтом 

ᅚчисле ᅚпри ᅚобрушении ᅚгорящего ᅚздания. ᅚ 

Здание ᅚшколы ᅚобеспечено ᅚпервичными ᅚсредствами ᅚпожаротушения ᅚв 

ᅚсоответствии ᅚс ᅚприложением ᅚ1 ᅚПравил ᅚпротивопожарного ᅚрежима ᅚв ᅚРФ ᅚи ᅚп.4.1 

ᅚСП ᅚ9.13130.2009 ᅚ«Огнетушители. ᅚТребования ᅚк ᅚэксплуатации». ᅚОгнетушители 
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ᅚрасположены ᅚв ᅚсоответствии ᅚс ᅚтребованиями ᅚГОСТ ᅚ12.4.009. ᅚ 

Все ᅚпервичные ᅚсредства ᅚпожаротушения ᅚрасположены ᅚв ᅚдоступных 

ᅚбезопасных ᅚместах. ᅚОни ᅚне ᅚпрепятствуют ᅚэвакуации ᅚлюдей ᅚво ᅚвремя ᅚпожара 

ᅚсогласно ᅚтребованиям ᅚп.4.2 ᅚСП ᅚ9.13130.2009. ᅚПриказом ᅚпо ᅚучреждению 

ᅚназначены ᅚответственные ᅚза ᅚприобретение, ᅚремонт, ᅚсохранность ᅚи ᅚготовность ᅚк 

ᅚдействию ᅚпервичных ᅚсредств ᅚпожаротушения. ᅚМеста ᅚразмещения ᅚпервичных 

ᅚсредств ᅚобозначены ᅚзнаками ᅚпожарной ᅚбезопасности[14]. 

На ᅚобъекте ᅚимеются ᅚтридцать ᅚогнетушителей. ᅚ 

Здание ᅚМОУ ᅚ«СОШ ᅚ№ ᅚ10» ᅚг. ᅚЮрги ᅚимеет ᅚобъемно-планировочные 

ᅚрешения ᅚи ᅚконструктивное ᅚисполнение ᅚпутей ᅚэвакуации, ᅚобеспечивающие 

ᅚбезопасную ᅚэвакуацию ᅚлюдей ᅚпри ᅚпожаре. ᅚВ ᅚсоответствии ᅚс ᅚп.2.20 ᅚСНиП 

ᅚ2.08.02-89 ᅚактовый ᅚзал ᅚМОУ ᅚ«СОШ ᅚ№ ᅚ10 ᅚг. ᅚЮрги» ᅚплощадью ᅚ252,0 ᅚм
2
 

ᅚрассчитан ᅚна ᅚ100 ᅚмест, ᅚиз ᅚрасчета ᅚ0,65 ᅚм
2
 ᅚна ᅚодного ᅚпосетителя. ᅚЛестничные 

ᅚклетки ᅚимеют ᅚдвери ᅚс ᅚприспособлением ᅚдля ᅚсамозакрывания ᅚи ᅚс ᅚуплотнением ᅚв 

ᅚпритворах. ᅚПути ᅚэвакуации ᅚосвещены ᅚв ᅚсоответствии ᅚс ᅚтребованиями 

ᅚнормативных ᅚдокументов ᅚв ᅚобласти ᅚпожарной ᅚбезопасности. ᅚВ ᅚздании ᅚна ᅚпутях 

ᅚэвакуации ᅚне ᅚдопускается ᅚприменение ᅚматериалов ᅚс ᅚболее ᅚвысокой ᅚпожарной 

ᅚопасностью, ᅚчем: ᅚ 

– Г1, ᅚВ1, ᅚД2, ᅚТ2 ᅚ‒ ᅚдля ᅚотделки ᅚстен ᅚи ᅚпотолков ᅚв ᅚвестибюлях ᅚи 

ᅚлестничных ᅚклетках; ᅚ 

– Г2, ᅚВ2, ᅚДЗ, ᅚТЗ ᅚили ᅚГ2, ᅚВЗ, ᅚД2, ᅚТ2 ᅚдля ᅚотделки ᅚстен ᅚи ᅚпотолков ᅚв 

ᅚобщих ᅚкоридорах ᅚи ᅚфойе; ᅚ 

Высота ᅚгоризонтальных ᅚучастков ᅚпутей ᅚэвакуации ᅚне ᅚменее ᅚ2 ᅚм, ᅚширина 

ᅚгоризонтальных ᅚучастков ᅚпутей ᅚэвакуации ᅚи ᅚпандусов ᅚне ᅚменее ᅚ1 ᅚм. ᅚВ ᅚполу ᅚна 

ᅚпутях ᅚэвакуации ᅚперепады ᅚвысот ᅚне ᅚменее ᅚ45 ᅚсм. ᅚ 

Эвакуация ᅚпроизводится ᅚпо ᅚлестничным ᅚклеткам. ᅚ 

Ширина ᅚмарша ᅚлестницы, ᅚпредназначенной ᅚдля ᅚэвакуации ᅚлюдей, 

ᅚсоставляет ᅚне ᅚменее ᅚ1,35 ᅚм. ᅚ 

Уклон ᅚлестниц ᅚна ᅚпутях ᅚэвакуации ᅚне ᅚболее ᅚ1:2; ᅚширина ᅚпроступи ᅚ ᅚ‒ 

ᅚ25 ᅚсм, ᅚа ᅚвысота ᅚступени ᅚ‒ ᅚ22 ᅚсм. ᅚ 
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Эвакуационные ᅚвыходы ᅚведут ᅚнаружу ᅚна ᅚприлегающую 

ᅚнепосредственно ᅚк ᅚзданию ᅚтерриторию. ᅚЛестничные ᅚмарши ᅚи ᅚплощадки ᅚимеют 

ᅚограждения ᅚс ᅚпоручнями. ᅚПеред ᅚнаружной ᅚдверью ᅚ(эвакуационным ᅚвыходом) 

ᅚпредусмотрена ᅚгоризонтальная ᅚвходная ᅚплощадка ᅚс ᅚглубиной ᅚ1,5 ᅚм ᅚширины 

ᅚполотна ᅚнаружной ᅚдвери. ᅚШирина ᅚлестничного ᅚмарша ᅚв ᅚздании ᅚне ᅚменее 

ᅚширины ᅚвыхода ᅚна ᅚлестничную ᅚклетку. ᅚПервый ᅚэтаж ᅚздания ᅚимеет ᅚпять 

ᅚэвакуационных ᅚвыходов. ᅚШирина ᅚэвакуационных ᅚвыходов ᅚне ᅚменее ᅚ1,30 ᅚм. 

ᅚПоручни ᅚи ᅚограждения ᅚв ᅚздании ᅚотвечают ᅚследующим ᅚтребованиям: ᅚ 

– высота ᅚограждений ᅚлестниц, ᅚиспользуемых ᅚдетьми, ᅚ‒ ᅚ1,2 ᅚм; ᅚ 

– в ᅚограждении ᅚлестниц ᅚвертикальные ᅚэлементы ᅚимеют ᅚпросвет 

ᅚне ᅚболее ᅚ0,1 ᅚм; ᅚ 

– ограждения ᅚкрылец ᅚпри ᅚподъеме ᅚна ᅚтри ᅚи ᅚболее ᅚступеньки 

ᅚвыполнена ᅚ1,05 ᅚм. ᅚ 

Световая, ᅚзвуковая ᅚи ᅚвизуальная ᅚинформирующая ᅚсигнализация 

ᅚустановлена ᅚу ᅚкаждого ᅚэвакуационного, ᅚаварийного ᅚвыхода ᅚи ᅚна ᅚпутях 

ᅚэвакуации. ᅚСветовые ᅚсигналы ᅚв ᅚвиде ᅚсветящихся ᅚзнаков ᅚвключаются 

ᅚодновременно ᅚсо ᅚзвуковыми ᅚсигналами. ᅚЧастота ᅚмерцания ᅚсветовых ᅚсигналов 

ᅚне ᅚвыше ᅚ5 ᅚГц. ᅚВизуальная ᅚинформация ᅚрасполагается ᅚна ᅚконтрастном ᅚфоне ᅚс 

ᅚразмерами ᅚзнаков, ᅚсоответствующим ᅚрасстоянию ᅚрассмотрения. 

ᅚОбслуживающий ᅚперсонал ᅚпрошел ᅚспециальное ᅚобучение ᅚмерам ᅚпожарной 

ᅚбезопасности ᅚпо ᅚпрограмме ᅚпожарно-технического ᅚминимума. ᅚДороги, ᅚпроезды 

ᅚи ᅚподъезды ᅚк ᅚзданию ᅚи ᅚводоисточникам, ᅚиспользуемым ᅚдля ᅚцелей 

ᅚпожаротушения, ᅚсвободны ᅚдля ᅚпроезда ᅚпожарной ᅚтехники, ᅚсодержатся ᅚв 

ᅚисправном ᅚсостоянии, ᅚа ᅚзимой ᅚочищаются ᅚот ᅚснега ᅚи ᅚльда[15]. ᅚ 

Курение ᅚна ᅚтерритории ᅚи ᅚв ᅚпомещениях ᅚучреждения ᅚне ᅚразрешается. 

ᅚСигнальные ᅚцвета ᅚи ᅚзнаки ᅚпожарной ᅚбезопасности ᅚсоответствуют ᅚтребованиям 

ᅚнормативных ᅚдокументов ᅚпо ᅚпожарной ᅚбезопасности. ᅚПротивопожарные 

ᅚсистемы ᅚи ᅚустановки ᅚздания ᅚсодержатся ᅚв ᅚисправном, ᅚрабочем ᅚсостоянии. 

ᅚДвери ᅚи ᅚлюки ᅚдля ᅚвыхода ᅚна ᅚкровлю ᅚздания, ᅚв ᅚподвалы, ᅚв ᅚкоторых ᅚне ᅚтребуется 

ᅚпостоянного ᅚпребывания ᅚлюдей, ᅚзакрыты ᅚна ᅚзамки. ᅚНа ᅚдверях ᅚуказанных 
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ᅚпомещений ᅚустановлена ᅚинформация ᅚо ᅚместе ᅚхранения ᅚключей. ᅚПри 

ᅚэксплуатации ᅚэвакуационных ᅚпутей ᅚи ᅚвыходов ᅚобеспечено ᅚсоблюдение 

ᅚтребований ᅚнормативных ᅚдокументов ᅚпо ᅚпожарной ᅚбезопасности ᅚ, ᅚв ᅚтом ᅚчисле 

ᅚпо ᅚосвещенности, ᅚколичеству, ᅚразмерам ᅚэвакуационных ᅚпутей ᅚи ᅚвыходов, ᅚа 

ᅚтакже ᅚпо ᅚналичию ᅚна ᅚпутях ᅚэвакуации ᅚзнаков ᅚпожарной ᅚбезопасности.ᅚ ᅚДвери ᅚна 

ᅚпутях ᅚэвакуации ᅚоткрываются ᅚсвободно ᅚи ᅚпо ᅚнаправлению ᅚвыхода ᅚиз ᅚздания. 

ᅚЗапоры ᅚна ᅚдверях ᅚэвакуационных ᅚвыходов ᅚобеспечивают ᅚлюдям, ᅚнаходящимся 

ᅚвнутри ᅚздания, ᅚвозможность ᅚсвободного ᅚоткрывания ᅚзапоров ᅚизнутри ᅚбез 

ᅚключа[16]. ᅚ 

При ᅚэксплуатации ᅚэвакуационных ᅚпутей ᅚи ᅚвыходов ᅚзапрещено: ᅚ 

– загромождать ᅚэвакуационные ᅚпути ᅚи ᅚвыходы ᅚ(в ᅚтомчисле ᅚпроходы, 

ᅚкоридоры, ᅚтамбуры, ᅚлестничные ᅚплощадки, ᅚмарши ᅚлестниц, 

ᅚдвери,) ᅚразличными ᅚматериалами, ᅚоборудованием, ᅚмусором ᅚи 

ᅚдругими ᅚпредметами, ᅚа ᅚтакже ᅚзабивать ᅚдвери ᅚэвакуационных 

ᅚвыходов; ᅚ 

– устраивать ᅚв ᅚтамбурах ᅚвыходов ᅚподсобные ᅚпомещения, ᅚа ᅚтакже 

ᅚхранить ᅚ(в ᅚтом ᅚчисле ᅚвременно) ᅚинвентарь ᅚи ᅚматериалы; ᅚ- 

ᅚустраивать ᅚна ᅚпутях ᅚэвакуации ᅚпороги ᅚ(за ᅚисключением ᅚпорогов ᅚв 

ᅚдверных ᅚпроемах); ᅚ 

– применять ᅚгорючие ᅚматериалы ᅚдля ᅚотделки, ᅚоблицовки ᅚи ᅚокраски 

ᅚстен ᅚи ᅚпотолков. ᅚУ ᅚобслуживающего ᅚперсонала ᅚимеются 

ᅚэлектрические ᅚфонари ᅚв ᅚколичестве ᅚ5-ти ᅚштук. ᅚ 

Количество ᅚфонарей ᅚопределено ᅚруководителем ᅚобъекта, ᅚисходя ᅚиз 

ᅚособенностей ᅚздания, ᅚналичия ᅚдежурного ᅚперсонала, ᅚколичества ᅚлюдей ᅚв 

ᅚздании. ᅚЭксплуатация ᅚэлектрических ᅚсетей, ᅚэлектроустановок ᅚи 

ᅚэлектротехнических ᅚизделий, ᅚа ᅚтакже ᅚконтроль ᅚза ᅚих ᅚтехническим ᅚсостоянием 

ᅚосуществляется ᅚв ᅚсоответствии ᅚс ᅚтребованиями ᅚнормативных ᅚдокументов ᅚпо 

ᅚэлектроэнергетике. ᅚРегламентные ᅚработы ᅚпо ᅚтехническому ᅚобслуживанию ᅚи 

ᅚплановопредупредительному ᅚремонту ᅚавтоматических ᅚустановок ᅚпожарной 

ᅚсигнализации, ᅚоповещения ᅚлюдей ᅚо ᅚпожаре ᅚи ᅚуправления ᅚэвакуацией 
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ᅚосуществляются ᅚв ᅚсоответствии ᅚс ᅚгодовым ᅚпланом-графиком, ᅚсоставляемым ᅚс 

ᅚучетом ᅚтехнической ᅚдокументации ᅚзаводов-изготовителей ᅚи ᅚсроками 

ᅚпроведения ᅚремонтных ᅚработ. ᅚ 

Техническое ᅚобслуживание ᅚпроизводится ᅚспециализированной 

ᅚорганизацией, ᅚимеющей ᅚлицензию, ᅚпо ᅚдоговору. ᅚПорядок ᅚиспользования 

ᅚсистем ᅚоповещения ᅚопределен ᅚв ᅚинструкциях ᅚпо ᅚих ᅚэксплуатации ᅚи ᅚв ᅚпланах 

ᅚэвакуации ᅚс ᅚуказанием ᅚлиц, ᅚкоторые ᅚимеют ᅚправо ᅚприводить ᅚсистемы ᅚв 

ᅚдействие. ᅚПожарная ᅚнагрузка ᅚв ᅚшколах ᅚв ᅚосновном ᅚнаходится ᅚв ᅚпределах ᅚ40-50 

ᅚкг/м². ᅚВ ᅚнекоторых ᅚпомещениях ᅚ(библиотеки, ᅚкладовые ᅚи ᅚт.п.) ᅚона ᅚможет ᅚбыть 

ᅚзначительно ᅚбольше. ᅚОсобенно ᅚсложная ᅚобстановка ᅚсоздается ᅚтогда ᅚкогда 

ᅚпожары ᅚвозникают ᅚв ᅚшколах, ᅚдетских ᅚучреждениях ᅚв ᅚмомент ᅚпроведения 

ᅚновогодних ᅚпраздников, ᅚторжественных ᅚсобраний ᅚучащихся, ᅚвечеров 

ᅚхудожественной ᅚсамодеятельности, ᅚспектаклей ᅚи ᅚдругих ᅚмассовых 

ᅚмероприятий. 
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3 Расчеты и аналитика 

 

 

 Одним из критериев соответствия объекта защиты требованиям 

пожарной безопасности, в соответствии с пунктом 1, статьи 6 Федерального 

закона №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 

является условие не превышения расчетной величины индивидуального 

пожарного риска нормативного значения, установленного пунктом 1, статьи 79 

указанного закона (10-6 для отдельного человека в наиболее удаленной от 

выхода из здания точке).  

Расчеты проводились при помощи программы ТОКСИ+Risk 4.3.2, 

согласно «Методики определения расчетных величин пожарного риска в 

зданиях, сооружениях и пожарных отсеках различных классов функциональной 

пожарной опасности», утвержденной приказом № 382 МЧС от 30.06.2009г.  

Определение расчетных величин пожарного риска осуществляется на 

основании [17]:  

 анализа пожарной опасности объекта защиты;  

 определения частоты реализации пожароопасных ситуаций;  

 построения полей опасных факторов пожара для различных 

сценариев его развития; 

 оценки последствий воздействия опасных факторов пожара на 

людей для различных сценариев его развития;  

 наличия систем обеспечения пожарной безопасности зданий, 

сооружений и строений.  

Расчеты по оценке пожарного риска оформляются в виде отчета, в 

который включаются: 

 наименование использованной методики, предусмотренной 

пунктом 5 настоящих правил;  

 описание объекта защиты, в отношении которого проведен 

расчет по оценке пожарного риска;  
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 результаты проведения расчетов по оценке пожарного риска;  

 перечень исходных данных и используемых справочных 

источников информации;  

 вывод об условиях соответствия (несоответствия) объекта 

защиты требованиям пожарной безопасности. 

 

3.1 Расчет времени эвакуации из здания школы «Средняя 

общеобразовательная школа «№ 10 города Юрги» (МБОУ СОШ № 10)  

 

Расчетное время эвакуации из здания определяется временем выхода 

последнего человека из здания. Путь движения при эвакуации делятся на 

участки длиной b и шириной а. Для проектируемых зданий длина и ширина 

принимается по проекту, для построенных по фактическому положению.  

Длину пути по лестничным маршам измеряют по длине марша, а длину 

пути в дверном проеме принимают равную нулю. Расчетная схема эвакуации 

представляет собой нанесенную на план здания схему, которая отображает:  

 количество людей на начальных участках; 

 маршруты их движения; 

 геометрические параметры и виды участков пути.  

Результаты расчетов представлены в приложении A. Расчетное время 

эвакуации из «Средней общеобразовательной школы № 10 города Юрги» 

составляет 1522,72 сек. 

 

3.2 Расчет времени блокирования путей эвакуации при пожаре  

 

Производится экспертный выбор сценариев пожара, где ожидаются 

наихудшие условия для находящихся в здании людей. При выборе места 

нахождения очага пожара учитывается количество горючей нагрузки, ее 

свойства и расположение, вероятность возникновения и динамика развития 

пожара, расположение эвакуационных путей и выходов[18].  
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Формулировка сценария развития пожара включает в себя:  

 выбор места нахождения первоначального очага пожара и 

закономерностей его развития;  

 задание расчетной области;  

 задание параметров окружающей среды и начальных значений 

параметров внутри помещений.  

Выбор места нахождения очага пожара производился экспертным 

путем. Было учтено количество горючей нагрузки, ее свойства и расположение, 

вероятность возникновения пожара, возможная динамика его развития, 

расположение эвакуационных путей и выходов. Необходимо рассмотреть три 

сценария развития пожара: библиотека; кабинет информатики; кабинет 

истории. 

 

3.2.1 Определение времени от начала пожара до блокирования 

эвакуационных путей в результате распространения на них опасных факторов 

пожара. Сценарий 1  

 

Минимальное время блокирования, 37,6 сек.  

Результат расчета представлен в таблице 2.  

Протокол определения времени от начала пожара до блокирования 

эвакуационных путей в результате распространения на них опасных факторов 

пожара по сценарию 1 представлен в приложении Б.  

 Таблица 2 – Протокол определения времени от начала пожара до 

блокирования. Сценарий 1 

Наименование параметра Значение параметра 

Удельная изобарная теплоемкость газа (Cp),  

МДж/(кг·K) 
0.00104512 

Коэффициент теплопотерь (φ) 0.7 

Коэффициент полноты горения (η) 0.95 
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Продолжение таблицы 2 

 

3.2.2 Определение времени от начала пожара до блокирования 

эвакуационных путей в результате распространения на них опасных факторов 

пожара. Сценарий 2  

 

Минимальное время блокирования, сек: 27,1 сек.  

Протокол определения времени от начала пожара до блокирования 

эвакуационных путей в результате распространения на них опасных факторов 

Начальная температура воздуха в помещении (t0),˚C 23.8 

Коэффициент отражения предметов на путях 

эвакуации (α) 
0.3 

Начальная освещенность (E),  Лк 50 

Предельная дальность видимости в дыму (Lпр),  м 20 

Высота площадки, на которой находятся люди, над 

полом помещения, м 
0.1 

Площадь помещения, м 95.3 

Высота помещения, м 3 

Перпендикулярный к направлению движения 

пламени размер зоны горения, м 

 

0.38  

 

Площадь зеркала жидкости, м    

Время установления стационарного режима 

выгорания жидкости, с 
   

Предельно допустимое содержание токсичного газа 

в помещении (XCO2), кг/м
3
 

0.11 

Предельно допустимое содержание токсичного газа 

в помещении (XCO), кг/м
3
 

1.16·10
-3

 

Предельно допустимое содержание токсичного газа 

в помещении (XHCl), кг/м
3
 

23·10
-6
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пожара представлен в приложении В. Результат расчета представлен в таблице 

3. 

Таблица 3 ‒ Протокол определения времени от начала пожара до 

блокирования. Сценарий 2 

Наименование параметра Значение параметра 

Удельная изобарная теплоемкость газа (Cp),  

МДж/(кг·K) 
0.00104512 

Коэффициент теплопотерь (φ) 0.7 

Коэффициент полноты горения (η) 0.95 

Начальная температура воздуха в помещении (t0),˚C 23.8 

Коэффициент отражения предметов на путях 

эвакуации (α) 
0.3 

Начальная освещенность (E),  Лк 50 

Предельная дальность видимости в дыму (Lпр),  м 20 

Высота площадки, на которой находятся люди, над 

полом помещения, м 
0.1 

Площадь помещения, м 49.47 

Высота помещения, м 3 

Перпендикулярный к направлению движения 

пламени размер зоны горения, м 

 

0.38  

Площадь зеркала жидкости, м    

Время установления стационарного режима 

выгорания жидкости, с 
   

Предельно допустимое содержание токсичного газа 

в помещении (XCO2), кг/м
3
 

0.11 

Предельно допустимое содержание токсичного газа 

в помещении (XCO), кг/м
3
 

1.16·10
-3

 

Предельно допустимое содержание токсичного газа 

в помещении (XHCl), кг/м
3
 

23·10
-6
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3.2.3 Определение времени от начала пожара до блокирования 

эвакуационных путей в результате распространения на них опасных факторов 

пожара. Сценарий 3  

 

Минимальное время блокирования, сек: 21,9 сек.  

Результат расчета представлен в таблице 4. 

Протокол определения времени от начала пожара до блокирования 

эвакуационных путей в результате распространения на них опасных факторов 

пожара представлен в приложении Г.  

Таблица 4 – Протокол определения времени от начала пожара до 

блокирования опасных факторов пожара. Сценарий 3 

Наименование параметра Значение параметра 

Удельная изобарная теплоемкость газа (Cp),  

МДж/(кг·K) 
0.00104512 

Коэффициент теплопотерь (φ) 0.7 

Коэффициент полноты горения (η) 0.95 

Начальная температура воздуха в помещении (t0),˚C 23.8 

Коэффициент отражения предметов на путях 

эвакуации (α) 
0.3 

Начальная освещенность (E),  Лк 50 

Предельная дальность видимости в дыму (Lпр),  м 20 

Высота площадки, на которой находятся люди, над 

полом помещения, м 
0.1 

Площадь помещения, м 32.28 

Высота помещения, м 3 

Перпендикулярный к направлению движения 

пламени размер зоны горения, м 

 

0.38  

 

Площадь зеркала жидкости, м    
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Продолжение таблицы 4 

 

3.3 Расчет величин пожарного риска в «Средней общеобразовательной 

школе № 10 города Юрга»  

 

3.3.1 Расчет величин пожарного риска (библиотека). Сценарий 1 

 

В соответствии с Методикой определения расчетных величин 

пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов 

функциональной пожарной опасности (утв. Приказом МЧС России от 

12.12.2011 №749) величина индивидуального пожарного риска Qв в здании 

рассчитывается по формуле[19]: 

Qв=Qп(1–Kап)Pпp(1–Рэ)(1–Kп.з),                                     (1) 

где  Qп  – частота возникновения пожара в здании в течение года; 

Kап – коэффициент, учитывающий соответствие установок 

автоматического пожаротушения (далее – АУП); 

Рпр – вероятность присутствия людей в здании; 

Рэ – вероятность эвакуации людей; 

Kп.з –коэффициент, учитывающий соответствие системы 

противопожарной защиты, направленной на обеспечение безопасной эвакуации 

Время установления стационарного режима 

выгорания  
   

жидкости, с  

Предельно допустимое содержание токсичного газа 

в помещении (XCO2), кг/м
3
 

0.11 

Предельно допустимое содержание токсичного газа 

в помещении (XCO), кг/м
3
 

1.16·10
-3

 

Предельно допустимое содержание токсичного газа 

в помещении (XHCl), кг/м
3
 

23·10
-6
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людей при пожаре. 

Исходные данные указаны в таблице 5 

Таблица 5 ‒ Исходные данные 

Qп, год
-

1
 

Kап 
tфункц, 

час 

tр, 

мин 

tнэ, 

мин 

tбл, 

мин 

tск, 

мин 
Kобн KСОУЭ KПДЗ 

0.012 0 16 18,7 1.5 0.63 0 0.8 0.8 0 

 

Определяем вероятность присутствия людей в здании: 

Рпр= tфункц/24 = 16/24 = 0.67 ,                                          (2) 

 где tфункц = 16 час. – время нахождения людей в здании; 

Вычисляем вероятность эвакуации людей: 


























мин 6 tилиt8,0tесли0,000,

мин 6  tи t8,0ttесли0,999,

мин 6  tи ttt8,0tесли,
t

tt 0,8
0,999

Р

скблр

скблнэр

скнэрблр

нэ

рбл

э ,         (3) 

где  tр  – расчетное время эвакуации людей, мин; 

tнэ  – время начала эвакуации (интервал времени от возникновения пожара 

до начала эвакуации людей), мин; 

tбл – время от начала пожара до блокирования эвакуационных путей в 

результате распространения на них ОФП, имеющих предельно допустимые для 

людей значения (время блокирования путей эвакуации), мин; 

tск – время существования скоплений людей на участках пути. 

Так как мин 6 tилиt8,0t скблр  , полагаем Рэ = 0.  
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Рассчитываем коэффициент, учитывающий соответствие системы 

противопожарной защиты: 

               (4) 

КПЗ =  1 – (1 – 0.8  0.8)  (1 – 0.8  0) = 0.64, 

где    Kобн – коэффициент, учитывающий соответствие системы пожарной 

сигнализации. 

KСОУЭ – коэффициент, учитывающий соответствие системы оповещения 

людей о пожаре и управления эвакуацией людей; 

KПДЗ – коэффициент, учитывающий соответствие системы противодымной 

защиты. 

Определим индивидуальный пожарный риск Qв в здании по формуле 1: 

Qв= 0.012  (1 – 0)  0.67  (1 – 0.000)  (1 – 0.64) = 0.0028 год
-1

. 

 

3.3.2 Расчет величины пожарного риска (сценарий 2 кабинет информатики) 

 

В соответствии с Методикой определения расчетных величин пожарного 

риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной 

пожарной опасности (утв. Приказом МЧС России от 12.12.2011 №749) 

величина индивидуального пожарного риска Qв в здании рассчитывается по 

формуле 1. 

Исходные данные указаны в таблице 6 

Таблица 6 ‒ Исходные данные 

Qп, год
-

1
 

Kап 
tфункц, 

час 

tр, 

мин 

tнэ, 

мин 

tбл, 

мин 

tск, 

мин 
Kобн KСОУЭ KПДЗ 

 0 16 18,7 1.5 0.28 0 0.8 0.8 0 

Определяем вероятность присутствия людей в здании по формуле (2): 

Рпр= tфункц/24 = 16/24 = 0.67 , 
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 где  tфункц = 16 час. – время нахождения людей в здании; 

Вычисляем вероятность эвакуации людей по формуле (3): 


























мин 6 tилиt8,0tесли0,000,

мин 6  tи t8,0ttесли0,999,

мин 6  tи ttt8,0tесли,
t

tt 0,8
0,999

Р

скблр

скблнэр

скнэрблр

нэ

рбл

э , 

где  tр  – расчетное время эвакуации людей, мин; 

tнэ  – время начала эвакуации (интервал времени от возникновения пожара 

до начала эвакуации людей), мин; 

tбл – время от начала пожара до блокирования эвакуационных путей в 

результате распространения на них ОФП, имеющих предельно допустимые для 

людей значения (время блокирования путей эвакуации), мин; 

tск  – время существования скоплений людей на участках пути. 

Так как мин 6 tилиt8,0t скблр  , полагаем Рэ = 0.  

Рассчитываем коэффициент, учитывающий соответствие системы 

противопожарной защиты по формуле (4): 

КПЗ  =  1 – (1 – 0.8  0.8)  (1 – 0.8  0) = 0.64, 

Определим индивидуальный пожарный риск Qв в здании по формуле (1): 

Qв= 0.012  (1 – 0)  0.67  (1 – 0.000)  (1 – 0.64) = 0.0028 год
-1

. 

 

3.3.3 Расчет величин пожарного риска (кабинет истории). Сценарий 3 

 

В соответствии с Методикой определения расчетных величин пожарного 

риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной 

пожарной опасности (утв. Приказом МЧС России от 12.12.2011 №749) 

величина индивидуального пожарного риска Qв в здании рассчитывается по 
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формуле (1). 

Исходные данные указаны в таблице 7. 

Таблица 7 ‒ Исходные данные 

Qп, год
-

1
 

Kап 
tфункц, 

час 

tр, 

мин 

tнэ, 

мин 

tбл, 

мин 

tск, 

мин 
Kобн KСОУЭ KПДЗ 

0.012 0 16 18,7 1.5 0.36 0 0.8 0.8 0 

 

Определяем вероятность присутствия людей в здании по формуле (2): 

Рпр= tфункц/24 = 16/24 = 0.67 , 

 где  tфункц = 16 час. – время нахождения людей в здании; 

Вычисляем вероятность эвакуации людей по формуле (3): 


























мин 6 tилиt8,0tесли0,000,

мин 6  tи t8,0ttесли0,999,

мин 6  tи ttt8,0tесли,
t

tt 0,8
0,999

Р

скблр

скблнэр

скнэрблр

нэ

рбл

э , 

где  tр  – расчетное время эвакуации людей, мин; 

tнэ  – время начала эвакуации (интервал времени от возникновения пожара 

до начала эвакуации людей), мин; 

tбл – время от начала пожара до блокирования эвакуационных путей в 

результате распространения на них ОФП, имеющих предельно допустимые для 

людей значения (время блокирования путей эвакуации), мин; 

tск  – время существования скоплений людей на участках пути. 

Так как мин 6 tилиt8,0t скблр  , полагаем Рэ = 0.  

Рассчитываем коэффициент, учитывающий соответствие системы 

противопожарной защиты по формуле (4): 
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КПЗ =  1 – (1 – 0.8  0.8)  (1 – 0.8  0) = 0.64, 

где    Kобн – коэффициент, учитывающий соответствие системы пожарной 

сигнализации. 

KСОУЭ – коэффициент, учитывающий соответствие системы оповещения 

людей о пожаре и управления эвакуацией людей; 

KПДЗ – коэффициент, учитывающий соответствие системы противодымной 

защиты. 

Расчитываем индивидуальный пожарный риск Qв в здании по формуле 

(1): 

Qв = 0.012  (1 – 0)  0.67  (1 – 0.000)  (1 – 0.64) = 0.0028 год
-1

. 

Расчетная величина индивидуального пожарного риска в здании, 

сооружении и пожарном отсеке, определена максимальным значением 

пожарного риска, из рассмотренных сценариев пожара, составляет 0,0028 год
-1

 .  

Согласно статистическим данным о частоте возникновения пожара в 

зданиях общеобразовательных организациях, которая равна 1,16·10
-2

, 

полученное значение индивидуального пожарного риска. Согласно ФЗ-№123 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», расчетная 

величина должна составлять 10
-6

, для отдельного человека в наиболее 

удаленной от выхода точке. Согласно результатам расчетов, для МБОУ СОШ 

№ 10 г. Юрги требуются дополнительные мероприятия по пожарной 

безопасности.  

В соответствии с нижеприведенными нормативными документами на 

объекте разработана и утверждена декларация пожарной безопасности:  

– статья 64 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123- ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»* 

и в целях повышения уровня пожарной безопасности объектов 

защиты;  

– приказ МЧС России от 24 февраля 2009 г. № 91 «Об утверждении 

формы и порядка регистрации декларации пожарной 

безопасности» (зарегистрирован в Минюсте РФ 23 марта 2009 г. 

Регистрационный № 13577);  

– приказ МЧС России от 26.03.2010 г. № 135 «О внесении изменений 

в Приказ МЧС России от 24.02.2009 г. от № 91».  

Пожарная декларация представляет собой документ, который включает 

в себя оценку безопасности и комплекс мер, принимаемых для ее обеспечения. 
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Документ подлежит хранению в образовательном учреждении после 

согласования в МЧС. Ответственным лицом за его составление является 

руководитель школы. Декларация пожарной безопасности в школе должна 

быть создана в двух экземплярах [20]. Декларация представлена в приложении 

Д. 
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4 Финансовый менеджмент  

 

 

В средней общеобразовательной школе №10 города Юрги, 

расположенной по адресу г. Юрга ул. Московская 33. В результате 

неисправной проводки, в библиотеке, произошло замыкание и вследствие чего, 

вспыхнул компьютер. В результате началось возгорание близ лежащей 

документации. Пламя перекинулось на шторы, стеллажи с книгами, началось 

задымление помещения. Из-за незамедлительной реакции вовремя 

обратившихся в службу МЧС возгорание кабинета ликвидировано успешно. Из 

данного кабинета эвакуация прошла успешно, пострадавших нет. В общем 

случае возможный полный ущерб (ПУ.) на объекте будет определяться 

прямыми ущербами (УПР.), затратами на локализацию (ликвидацию 

последствий) пожара (ПЛ.), социально-экономическими потерями (ПСЭ.) 

вследствие гибели и травматизма людей, косвенным ущербом (УК.) и 

экологическим ущербом (УЭ.) Расчет прямого ущерба(УПР) в результате 

уничтожения при пожаре оборудования и материальных ценностей приведен в 

таблице 8[21].  

Таблица 8 – Прямой ущерб оборудования и материальных ценностей 

Наименование Количество Стоимость Общая стоимость 

Компьютер 1 30000 30000 

Столы 9 4000 36000 

Стулья 18 1000 18000 

Стеллажи 20 10000 200000 

Книги 600 1000 600000 

Штора 1 4000 4000 

Светильники 6 2000 12000 

Итого 900000 
 

Оборудование (ПОбор): составляет 254000 руб.  

Материальные ценности (Пт.м.ц.): составляет 536000 руб.  

                                                          (5) 
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УПР. = 646000 + 254000 = 900000руб. 

Расчеты производились с учетом времени сбора и прибытия пожарных. 

При расчете сил и средств учитываются следующие условия – время 

ликвидации пожара – 2часа.  

Затраты на ликвидацию последствий и расследование причин 

возгорания. Затраты на ликвидацию последствий (ПЛ.) пожара определяются:  

– расходы на ликвидацию последствий пожара (РЛ.);  

– расходами на расследование причин пожара (РР.).  

К основным расходам, составляющим затраты на ликвидацию 

последствий пожара, относят:  

– затраты на питание ликвидаторов пожара (ЗП.); 

– затраты на оплату труда ликвидаторов пожара (ЗФЗП.);  

– затраты на топливо и горюче-смазочные материалы (ЗГСМ.);  

– амортизацию используемого оборудования, технических средств, 

аварийно-спасательного инструмента (ЗА).  

Расходы на ликвидацию последствий пожара. Затраты на питание 

ликвидаторов пожара. Затраты на питание (ЗП) рассчитывают, исходя из 

суточных норм обеспечения питанием спасателей, в соответствии с режимом 

проведения работ: 

                                                      (6) 

где   – затраты на питание личного состава формирований в сутки;         

 – суточная норма обеспечения питанием, рублей/(сутки на 

человека.);  

– число групп спасателей, проводящих работы различной степени 

тяжести;  

 – численность личного состава формирований, проводящих работы по 

ликвидации последствий ЧС.  

Расчет необходимых сил и средств, для ликвидации пожара произведен 

на основе расчетов возможных максимальной площади пожара. При расчете 



45 
 

сил и средств учитываются следующие условия – время  ликвидации пожара – 

2 ч (принимаем равным одному дню).    

 Тогда, общие затраты на питание составят:  

                       (7) 

где  Дн – продолжительность ликвидации пожара, в данном случае 1 день. 

Затраты на питание рассчитывают, исходя из суточных норм обеспечения 

питанием спасателей, в соответствии с режимом проведения работ [22].  

  К работе в зоне ЧС привлекаются: 10 человек из них 6 человек 

выполняют тяжелую работу, а остальные 4 человека ‒ работу средней и легкой 

тяжести. Затраты на питание личного состава формирований, выполняющих 

работы различной степени тяжести приведены в таблице 9. 

Таблица 9 ‒ Затраты на питание личного состава формирований, 

выполняющих работы различной степени тяжести 

Наименование 

продукта 

Работы средней тяжести Тяжелые работы 

Суточная 

норма, 

г/(чел.сут) 

Суточная 

норма, 

руб/(чел.сут) 

Суточная 

норма, 

г/(чел.сут) 

Суточная 

норма, 

руб/(чел.сут) 

Хлеб белый 400 25,03 600 31,13 

Крупа разная 80 7,49 100 10,12 

Макаронные 

изделия 

30 17,34 20 29,93 

Молоко и 

молокопродукты 
300 33,7 500 40,5 

Мясо 80 93,44 100 100,18 
Рыба 40 56,1 60 73,16 
Жиры 40 34,44 50 43,4 
Сахар 60 12,23 70 18,14 

Картофель 400 19,49 500 23,66 
Овощи 150 34,12 180 38,74 
Соль 25 6,52 30 7,57 
Чай 1,5 5,1 2 6,47 

Итого - 345 - 423 

По формуле (7) рассчитываем, что затраты на питание личного состава 
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формирований составят: 

 

Общие затраты на обеспечение питанием спасательных формирований 

составят ЗП. = 3918 руб. 

 

4.1 Затраты на оплату труда ликвидаторов пожара 

 

Расчет затрат на оплату труда проводят дифференцированно для каждой 

из групп участников ликвидации последствий ЧС в зависимости от величины 

их заработной платы и количества отработанных дней. 

Расчет суточной заработной платы участников ликвидации ЧС проводят 

по формуле: 

 (8) 

где   ‒ количество участников ликвидации ЧС i-ой группы. 

Время ликвидации аварии составляет один день. 

Результаты расчета достаточности сил и средств, при максимально 

выгоревшей площади пожара приведены в таблице 10. 

Таблица 10 ‒ Результаты расчета достаточности сил и средств, при 

максимально выгоревшей площади пожара[23]. 

Виды техники 

Количество 

Количество имеющихся 

средств ЛЧС(Н) 

Количество необходимых 

средств ЛЧС(Н) 

Пожарная автоцистерна 

Урал 5557 
2 ед. 2 ед. 

Таким образом, суммарные затраты на оплату труда всем группам 

участникам ликвидации последствий ЧС составят: 

 

В результате проведенных расчетов получим, что фонд заработной 

платы на оплату труда личного состава формирований РСЧС составит: 

  = 9462 руб. 
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Затраты на оплату труда участников ликвидации последствий ЧС 

связанных с пожаров в образовательном учреждении представлены в таблице 

11. 

Таблица 11 ‒ Затраты на оплату труда участников ликвидации 

последствий ЧС связанных с пожаров в образовательном учреждении 

Наименование 

групп 

участников 

ликвидации 

Заработная 

плата, 

руб./месяц 

Численность, 

чел 

ФЗПсут, 

руб./чел. 

ФЗП за период 

проведения 

работ для i-ой 

группы, руб. 
Пожарные 

подразделения 
30000 6 1154 6924 

Охрана ОУ 15000 2 577 1154 

Водители 

различных Т/с 
18000 2 692 1384 

Итого 9462 

 

Затраты на горюче-смазочные материалы. Расчет затрат на горюче-

смазочные материалы (ЗГСМ) определяется по формуле:  

ЗГСМ = Vдиз.т. · Цдиз.т. + Vмот.м. · Цмот.м. + Vтранс.м. · Цтранс.м. + Vспец.м.  · Цспец.м.+ 

Vпласт.см. · Цпласт.м                                                                                                     (9) 

где  Цбенз., Цдиз.т., Цмот.м., Цтранс.м., Цспец.м., Цпласт.м. – стоимость горюче- смазочных 

материалов, л/руб.  

Цены (за 1 л) на топливо и горюче-смазочные материалы:  

– дизельное топливо – 40 руб.;  

– моторное масло – 50 руб.;  

– пластичные смазки – 60 руб.;  

– трансмиссионное масло – 70 руб.;  

– специальное масло – 90 руб.  

Общие затраты на ГСМ составят:  

ЗГСМ. = 80· 40 + 1,1 · 50 + 0,15 · 70 + 0,05 · 90 + 0,1· 60 = 3276 руб. 

На обеспечение техники горюче-смазочными материалами потребуется: 

ЗГСМ = 3276 руб. В таблице 12 приведен перечень транспортных средств, 

используемых при ведении АСДНР на территории образовательного 

учреждения и нормы расхода горюче-смазочных материалов приведенной 
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техники[24]. 

Таблица 12 ‒ Техника и нормы расхода горюче-смазочных материалов 

Тип 

автомобиля 
Кол- во 

Расход 

бензина,л 

Расход 

дизельного 

топлива, л 

Расход 

моторного/транс- 

го/спец. масел, л 

Расход 

смазки, 

кг 

Пожарная 

автоцистерна 

Урал 5557 

2 - 80 1.1/0.15/0.05 0,1 

Затраты на амортизацию используемого оборудования и технических 

средств. Величина амортизации используемого оборудования, технических 

средств определяется, исходя из их стоимости, нормы амортизации и 

количества дней, в течение которых это оборудование используется, по 

следующей формуле: 

ЗА. = [(На · Сст / 100) / 360] · Дн ,                                 (10) 

где  На – годовая норма амортизации данного вида ОПФ, %;  

Сст – стоимость ОПФ, руб.;  

Дн – количество отработанных дней.  

Расчет величины амортизационных отчислений для используемой 

техники представлен в таблице 13. 

Таблица 13 ‒ Расчет величины амортизационных отчислений для 

используемой техники 
 

Наименование 

использованной 

техники 

Стоимость, 

ру
б
. 

Кол- во, 

ед. 

Кол-во 
отраб. 
дней 

Г одовая 

норма 

амортизации, 

% 

Аморт. 

отчисления, 

ру
б
. 

Пожарная 

автоцистерна 

Урал 5557 

9600000 2 1 10 5333 

Итого 5333 

 

Результаты расчетов затрат за использование оборудования и 

технических средств, необходимых для ликвидации ЧС на объекте составляют 

ЗА. = 1380 руб.  

Расходы на ликвидацию последствий пожара: 

РЛ.=ЗП. + ЗФЗП. + ЗГСМ. + ЗА.                                          (11) 
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 РЛ.= 3918 + 9462 + 3276 + 5333 = 21928руб. 

Расходы на расследование причин пожара. Затраты на расследование  

причин пожара принимаем в размере 30% от расходов на ликвидацию 

последствий пожара: РР. = 17010руб. Таким образом затраты на ликвидацию 

последствий пожара составят: 

ПЛ.= Рл. + РР.                                                                (12) 

ПЛ. =21928+ 17010= 38999 руб. 

Таким образом, косвенный ущерб будет равен:  

УК = Пл = 38999 руб.  

Анализируя результаты, приведенные в разделе, можно сделать вывод о 

том, что пожар может повлечь за собой материальный ущерб и привести к 

значительным затратам при ликвидации пожара. В таблице 14 представлены 

результаты расчета[25]. 

Таблица 14 ‒ Итоговая таблица значений 
 

Вид ущерба Величина ущерба, тыс. руб. 

Прямой ущерб 900000 

Социально-экономические потери 0 

Косвенный ущерб 38999 

Экологический ущерб 0 
Итого 938999 

Вывод. В ходе проделанной работы был рассчитан прямой (900000 руб.) 

и косвенный ущерб (38999 руб.). Общая сумма ущерба составила 938999 руб. 

Социально-экономические потери и экологический ущерб равны нулю, так как 

в следствии пожара травмированных и погибших нет, значит и расходов на 

компенсации и проведение мероприятий в следствии гибели людей, не будет. 

Вред окружающей среде нанесен не был, так как выбросов вредных и опасных 

веществ не произошло. 

На основе полученного результата можем сделать вывод о том, что 

пожары независимо от места и тяжести возгорания наносят значительные 

материальные убытки для предотвращения и ликвидации последствий пожара.
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5 Социальная ответственность 

 

 

5.1 Анализ рабочего места заместителя директора по ОТ 

 

Объектом исследования является непроизводственное помещение 

заместителя директора по ОТ, занимающимся оценкой риска 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 10 

города Юрги», расположенная по адресу г. Юрга ул. Московская 33. 

Площадь помещения 12,5м, одно окно ПВХ, люминесцентные лампы, В 

помещении работают 2 человека, работа выполняется в сидячем положении у 

монитора. Поэтому они сталкиваются с воздействием физических опасных и 

вредных факторов, таких как, отсутствие или недостаток естественного света, 

недостаточная освещенность рабочей зоны, неудовлетворительные 

микроклиматические параметры, возможность поражения электрическим 

током, статическое электричество и электромагнитные излучения. Не 

маловажную роль играют и психофизиологические факторы: умственное, 

зрительное и слуховое перенапряжение, монотонность труда, эмоциональные 

перегрузки. Воздействие таких факторов снижает работоспособность, вызывает 

утомление, раздражение, приводит к болям и недомоганию[26]. 

 

5.2 Анализ выявленных вредных факторов 

 

5.2.1 Недостаточная освещенность 

 

Рабочая зона или рабочее место заместителя освещается таким образом, 

чтобы можно было отчетливо видеть процесс работы, не напрягая зрения, а 

также исключается прямое попадание лучей источника света в глаза. 

Освещение это один из самых важных факторов работоспособности людей. 

Известно, что при длительной работе в условиях плохой освещенности 

появляются головные боли, болезнь глаз, развивается близорукость. 
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Вопрос освещенности рабочих мест, оборудованными компьютерами 

изложен в СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к 

персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» 

[27]. 

Освещенность на поверхности стола от системы общего освещения не 

должна быть более 300 лк [28]. Нормирование освещённости для работы за ПК 

приведено в таблице 15. 

Расчет освещения производится для помещения площадью 12,5м
2
, 

длина которого 5 м, ширина 2,5 м, высота 3,5 м. Воспользуемся методом 

светового потока. Расчет общего равномерного искусственного освещения 

выполняют методом коэффициента использования светового потока. 

Световой поток лампы F рассчитывается по формуле: 

F = ( E · k · S · Z )  / ( n · η )                                   (13) 

где  F ‒ световой поток каждой из ламп, лм; 

Таблица 15 ‒ нормирование освещённости для работы за ПК 

Характеристика зрительной работы 
Очень 

высокой 

точности 

Высокой 

точности 

Средней 

точности 

Наименьший размер объекта 

различения, мм 
0,15-0,3 0,3-0,5 более 0,5 

Разряд и подразряд зрительной 

работы 
А1 А2 Б1 Б2 В1 В2 

Продолжительность зрительной 

работы, % 
70 70 70 70 70 70 

Искусственное 

освещение 

Освещение 

рабочей 

поверхности, лк 

500 400 300 200 150 100 

Кп, % 10 10 15 20 20 20 

Естественное 

освещение КЕО, 

%, при 

верхнем или 

комбинированном 
4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 2,0 

боковом 1,5 1,2 1,0 0,7 0,5 0,5 
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E ‒ минимальная освещенность, лк,  

Е = 300 лк (по данным СаНПиН 23-05-95: «при выполнении зрительных 

работ высокой точности общая освещенность должна составлять 300 лк, 

контраст объекта с фоном ‒ малый, характеристика фона ‒ средний»); 

S ‒ площадь освещенного помещения, S = 5 2,5 = 12,5м
2  

  
z ‒ коэффициент минимальной освещенности, , значение которого для 

люминесцентных ламп = 1,1; 

k ‒ коэффициент запаса, k = 1,5; 

n ‒ число ламп в помещении; 

η ‒ коэффициент использования светового потока ламп. 

Для определения коэффициента использования светового потока 

требуется знать индекс помещения i, а также значения коэффициентов 

отражения потолка (ρп) и стен (ρс)[29]. 

i = S/ (h · (А + В ) )                                                       (14) 

h = h2 - h1                                                                      (15) 

где  А, В ‒ размеры помещения, А = 5 м, В = 2,5 м; 

h ‒ высота светильников над рабочей поверхностью;  

h2 ‒ наименьшая допустимая высота подвеса над полом h2 = 3,5 м. 

h1 ‒ высота рабочей поверхности над полом h1= 0,7 м.  

h= 3,50,7 = 2,8 м 

Осуществим размещение осветительных приборов. Используя 

соотношение для наивыгоднейшего расстояния между светильниками , 

а также что h = h2 - h1 = 2,8 м, находим λ = 1,4 (для люминесцентных  

светильников типа ОД) следовательно L = λ·h = 4 м. 

Расстояние от стен помещения до крайних светильников, L/3 = 1,3 м;  

Исходя из размеров помещения А = 5 м. и Б = 2,5м: 

 i = 1 2,5 / ( 2,8 ( 5 + 2,5 ) ) =0,59  = 0,6 

Коэффициенты отражения потолка (рп) и стен (рс) приведены в таблице 

16[30]. 
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По таблице 16 принимаем значение коэффициентов отражения стен 

(ρп=50%) и стен (ρс = 70 %). Схема расположения светильника на потолке 

представлена на рисунке 2.  

Таблица 16 ‒ Коэффициенты отражения потолка (рп) и стен (рс) 

 

 

Рисунок 2 ‒ Схема расположения светильника на потолке 

 

В качестве источника света будем использовать люминесцентные 

лампы, для них = 0,53. 

F = (300 · 12,5 · 1,5 · 1,1 ) / ( 1 · 0,53) = 1674 лк. 

Характер отражающей поверхности 
Коэффициент отражения 

р, % 

Побеленный потолок и побеленные стены с окнами, 

закрытыми белыми шторами 
70 

Чистый бетонный или светлый деревянный потолок; 

побеленный потолок в сырых помещениях; побеленные 

стены с окнами без штор 

50 

Бетонный потолок в грязных помещениях, деревянный 

потолок, бетонные стены с окнами, а также стены, 

оклеенные светлыми обоями 

80 

Бетонные и деревянные потолки и стены в помещениях с 

большим количеством темной пыли; сплошное 

остекление без штор; стены кирпичные 

неоштукатуренные; стены с темными обоями 

10 
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Таки образом, система освещения данного помещения должна состоять из 

одного двухлампового светильника типа ОД-2-30 с люминесцентными лампами 

ЛД мощностью 30 Вт со световым потоком 1674 лк. 

 

5.2.2 Электромагнитное излучение 

 

Основным вредным фактором, воздействию которого подвергается 

оператор при работе за компьютером, является электромагнитное излучение. 

Оно пагубно влияет на костные ткани, ухудшает зрение, повышает 

утомляемость, а также способствует ослаблению памяти. 

С целью снижения вредного влияния электромагнитного излучения при 

работе с компьютером необходимо соблюдать следующие общие 

гигиенические требования [31]: 

– длительность работы без перерыва взрослого пользователя должна 

быть не более 2 ч.  

– В процессе работы следует менять содержание и тип деятельности 

(чередовать ввод данных и редактирование).  

– Согласно требованиям санитарных норм, необходимы обязательные 

перерывы при работе за компьютером, во время которых 

рекомендовано делать упражнения для глаз, рук и опорно-

двигательного аппарата; 

– рабочее место с компьютером должно располагаться по отношению к 

окнам таким образом, чтобы лучи света падали слева.  

– Если в помещении находится несколько компьютеров, то расстояние 

между экраном одного монитора и задней стенкой другого должно 

быть не менее 2 м, а расстояние между боковыми стенками соседних 

мониторов  1,2 м. Оптимальным расстоянием между экраном 

монитора и глазами работника является 6070 см, но не ближе 50 см; 

– для ослабления влияния рассеянного рентгеновского излучения от 

монитора ПК рекомендуется использовать защитные фильтры 
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(экраны). 

В зависимости от категории трудовой деятельности и уровня нагрузки 

за рабочую смену при работе с ПЭВМ устанавливается суммарное время 

регламентированных перерывов (таблица 17) [32]. 

5.2.3 Микроклимат 

 

Наличие не слишком благоприятных условий для работы подтверждает 

статистика: 30 % страдают повышенной раздражительностью сетчатки глаза, 

25 % страдают головными болями, а оставшиеся 20 % страдают заболеванием 

дыхательных путей. 

Микроклимат также влияет на данную статистику(метеорологические 

условия в помещениях)[33]. 

ГОСТ 30494-96 «Параметры микроклимата в помещениях жилых и 

общественных зданий» контролирует следующие параметры микроклимата: 

температура воздуха, относительная влажность воздуха, результирующая 

температура помещения [34]. Для нашего объекта, относящегося к помещению 

2 категории(помещение, в котором заняты умственным трудом), необходимы 

параметры приведенные в таблице 18 [34]. 

Таблица 17 ‒ Регламентирование труда и отдыха при работе на ПЭВМ 

Категория 

работ 

Уровень нагрузки Суммарное 

в 

земя перерывов в течение смены, мин 

Считывание 

информации, тыс. 

печатных знаков 

Ввод 

информации, 

тыс. 

печатных 

знаков 

Режим диалога, час 
8 

часовая 

12 

часовая 

I До 20 До 15 До 2 50 80 

II До 40 До 30 До 4 70 110 

III До 60 До 40 До 6 90 140 
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В данном кабинете применяется водяная система центрального 

отопления. Она должна обеспечивать постоянное и стабильное нагревание 

воздуха в холодный период года. В теплый период температура воздуха 

составляет до плюс 25°С. Относительная влажность до 55 %. Скорость 

движения воздуха 0,1-0,2 м/с. В холодный период года температура составляет 

до 23°С. Относительная влажность до 45 %. Скорость движения воздуха 

0,10,2 м/с [35]. 

Условия, которые окружают человека, играют значимую роль в 

производительности труда и в качестве. 

 

5.3 Анализ опасных факторов 

 

5.3.1 Электроопасность 

 

ПЭВМ и периферийные устройства являются потенциальными 

источниками опасности поражения человека электрическим током. При работе 

с компьютером возможен удар током при соприкосновении с токоведущими 

частями оборудования. 

Рабочие места с ПЭВМ, должны быть оборудованы защитным 

занулением [36]. Подача электрического тока в помещение должна 

осуществляться от отдельного независимого источника питания, необходима 

изоляция токопроводящих частей и ее непрерывный контроль; должны быть 

предусмотрены защитное отключение, предупредительная сигнализация и 

Таблица 18 ‒ Оптимальные и допустимые нормы микроклимата в 

обслуживаемой зоне помещений 

Период 

года 

Температура 

воздуха, °С 

Результирующая 

температура, °С 

Относительная 

влажность, % 

Скорость 

движения 

воздуха,м/с опт. доп. опт. доп. опт. доп. опт. доп. 

холодный 19-21 18-23 18-20 17-22 45-30 60 0,2 0,3 

теплый 23-25 18-28 22-24 19-27 60-30 65 0,3 0,5 
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блокировка. 

Помещение, в котором расположено рабочее место, относится к 

категории без повышенной опасности, и соответствует установленным условий 

согласно с [37]: 

– напряжение питающей сети 220 В, 50 Гц; 

– относительная влажность воздуха 50 %; 

– средняя температура около 24°С; 

– наличие непроводящего полового покрытия.  

Пожарная безопасность.  

Пожар ‒ это неконтролируемое горение вне специального очага [38]. 

Под пожарной безопасностью понимается состояние объекта, при котором 

исключается возможность пожара, а в случае его возникновения 

предотвращается воздействие на людей опасных факторов пожара и 

обеспечивается защита материальных ценностей [39]. 

Возникновение пожара в рассматриваемом помещении обуславливается 

следующими факторами:  

– работа с открытой электроаппаратурой;  

– короткое замыкание в блоке питания или высоковольтном блоке 

дисплейной развертки;  

– нарушенная изоляция электрических проводов;  

– несоблюдение правил пожарной безопасности;  

– наличие горючих компонентов: документы, двери, столы, 

изоляция кабелей и т.п. 

Источниками зажигания в помещении могут быть электронные схемы 

от ЭВМ, приборы, применяемые для технического обслуживания, устройства 

электропитания, где в результате различных нарушений образуются перегретые 

элементы, электрические искры и дуги, способные вызвать загорания горючих 

материалов[40]. 

Пожарная профилактика основывается на устранении благоприятных 

условий возгорания. В рамках обеспечения пожарной безопасности решаются 
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четыре задачи: предотвращение пожаров и возгорания, локализация возникших 

пожаров, защита людей и материальных ценностей, тушение пожара. 

Мероприятия по пожарной профилактике разделяются на: 

– организационные; 

– технические; 

– эксплуатационные; 

– режимные[41]. 

Организационные мероприятия предусматривают правильную 

эксплуатацию оборудования, правильное содержание зданий и территорий, 

противопожарный инструктаж рабочих и служащих, обучение 

производственного персонала правилам противопожарной безопасности, 

издание инструкций, плакатов, наличие плана эвакуации [42]. 

К техническим мероприятиям относятся: соблюдение противопожарных 

правил, норм при проектировании зданий, при устройстве электропроводов и 

оборудования, отопления, вентиляции, освещения, правильное размещение 

оборудования. Необходимо предусмотреть ряд мер, направленных на 

обеспечение тушения пожара:  

– обеспечить подъезды к зданию;  

– обесточивание электрических кабелей;  

– наличие пожарных щитов и ящиков с песком в коридорах;  

– наличие гидрантов с пожарными рукавами;  

– телефонная связь с пожарной охраной;  

– огнетушители [43]. 

 

5.4. Охрана окружающей среды 

 

Отходы, возникающие во время работы, утилизируются в мусорные 

контейнеры, расположенные на территории школы. 
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5.5 Защита в чрезвычайных ситуациях 
 

Пожары представляют собой особую опасность, так как сопряжены не 

только с большими материальными потерями, но и с причинением 

значительного вреда здоровью человека и даже смерти. 

Рассмотрим мероприятия по пожарной профилактике. 

Организационные мероприятия: 

– противопожарный инструктаж обслуживающего персонала; 

– обучение персонала правилам техники безопасности; 

– издание инструкций, плакатов, планов эвакуации[44]. 

Эксплуатационные мероприятия: 

– соблюдение эксплуатационных норм оборудования; 

– обеспечение свободного подхода к оборудованию[45]. 

– содержание в исправности изоляции токоведущих проводников. 

Технические мероприятия: 

– соблюдение противопожарных мероприятий при устройстве 

электропроводок, оборудования, систем отопления, вентиляции и 

освещения. 

– профилактический осмотр, ремонт и испытание оборудования[46]. 

Рабочий коллектив проинструктирован с соблюдением мер пожарной 

безопасности под роспись в журнале техники безопасности, обучен 

применению имеющихся средств пожаротушения, вызову пожарной охраны 

при пожаре [47]. 

В исследуемом помещении состояние изоляции электропроводки 

находится в хорошем состоянии. Электрооборудование отвечает требованиям 

электробезопасности, т.к. обеспечение этих требований достигается 

применением защитного заземления, что в нашем случае соответствует 

нормативным требованиям ГОСТ 12.1.030-81.ССБТ. Электробезопасность. 

Защитное заземление, зануление[48]. 
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5.6 Вывод 

 
Исследовано рабочее место заместителя директора по ОТ, определены 

вредные и опасные факторы, даны рекомендации и требования по организации 

рабочего пространства. 

Микроклимат в соответствии с нормами, выполнены все гигиенические 

требования к микроклимату данного помещения. 

В целях защиты от поражения током, в помещении выполнено 

необходимое заземление. Для предупреждения возникновения пожара принят 

комплекс мероприятий. Для помещения рассчитано освещение. 
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Заключение 

 

 

Большое значение при осуществлении мер пожарной безопасности 

имеет оценка пожарной опасности учреждения. 

Таким образом, пожарный риск - мера возможности реализации 

пожарной опасности объекта защиты и ее последствий для людей и 

материальных ценностей. 

Расчетные величины пожарного риска являются количественной мерой 

возможности реализации пожарной опасности объекта и ее последствий для 

людей. 

Расчеты по оценке пожарного риска проводятся путем сопоставления 

расчетных величин пожарного риска с соответствующими нормативными 

значениями пожарных рисков, установленными ФЗ № 123-ФЗ. 

Выводы: 

– анализ литературных источников показал, что проблема 

обеспечения пожарной безопасности в образовательных 

учреждениях до сих пор остается актуальной, а анализ рисков 

становится одним из необходимых инструментов при 

эксплуатации объектов. 

– в соответствии с Правилами пожарной безопасности в Российской 

Федерации на объекте имеется система пожарной безопасности. 

Здание школы имеет 2 степень огнестойкости, СОУЭ 4 типа.  

– расчетное время эвакуации составило 1032,01 сек. Минимальное 

время от начала пожара до блокирования эвакуационных путей в 

результате распространения на них опасных факторов пожара для 

сценария 1 – 37,6 сек; для сценария 2 – 27,1 сек; для сценария 3 – 

21,9 сек. 
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– индивидуальный пожарный риск составил 0.0028 год
-1

, что 

превышает нормативные значения в соответствии с Федеральным 

законом №123 «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности». 

– разработана декларация пожарной безопасности. 

– бщая сумма на ликвидацию последствий пожара в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №10» составила 938999 руб. 
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Приложение А 

(обязательное) 

Протокол определения расчетного времени эвакуации 

Таблица А.1 Протокол величин расчетного времени эвакуации по маршрутам 

№ 

п/п 
Маршрут (последовательность узлов) 

Длина 

маршрут

а, м 

Максимальное время 

прохождения 

маршрута, c 

 

1. 

-109-111-112-101-102-103-104-105-106-107-

108-6-7-8-9-10-11-12 
31.1 798.260 

 

2. 

-114-116-117-101-102-103-104-105-106-107-

108-6-7-8-9-10-11-12 
32 800.420 

 

3. 

-118-120-121-102-103-104-105-106-107-108-

6-7-8-9-10-11-12 
28.9 772.120 

 

4. 

-123-125-126-127-128-129-130-66-67-68-69-

24-25-26-27-28-29 
26.3 821.730 

 

5. 

-131-133-134-135-136-137-138-127-128-129-

130-66-67-68-69-24-25-26-27-28-29 
36.9 901.010 

 

6. 
-13-14-15-16-5-6-7-8-9-10-11-12 25 276.150 

 

7. 
-1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 30.3 284.590 

 

8. 

-139-141-142-143-144-136-137-138-127-128-

129-130-66-67-68-69-24-25-26-27-28-29 
44.5 966.560 

 

9. 

-146-148-149-150-143-144-136-137-138-127-

128-129-130-66-67-68-69-24-25-26-27-28-29 
52.6 1 022.200 

10. -151-152-153-154-150-143-144-136 60.4 1 032.010 
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Продолжение приложения А 

Продолжение таблицы А.1 

 
-137-138-127-128-129-130-66-67-68-69-24-

25-26-27-28-29 
  

 

11. 

-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-

165-166-105-106-107-108-6-7-8-9-10-11-12 
49.3 885.310 

 

12. 

-167-168-169-159-160-161-162-163-164-165-

166-105-106-107-108-6-7-8-9-10-11-12 
40 871.260 

 

13. 

-170-171-172-173-160-161-162-163-164-165-

166-105-106-107-108-6-7-8-9-10-11-12 
38.7 849.280 

 

14. 
-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29 36.2 442.520 

 

15. 

-174-175-176-159-160-161-162-163-164-165-

166-105-106-107-108-6-7-8-9-10-11-12 
39 869.530 

 

16. 

-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-

187-163-164-165-166-105-106-107-108-6-7-8-

9-10-11-12 

44.6 816.800 

 

17. 

-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-

199-200-201-202-127-128-129-130-66-67-68-

69-24-25-26-27-28-29 

49.8 1 002.100 

 

18. 

-203-204-205-199-200-201-202-127-128-129-

130-66-67-68-69-24-25-26-27-28-29 
35.2 910.590 

 

19. 

-206-207-208-209-196-197-198-199-200-201-

202-127-128-129-130-66-67-68-69-24-25-26-

27-28-29 

54.2 1 020.700 

 

20. 

-210-211-212-213-181-182-183-184-185-186-

187-163-164-165-166-105-106-107-108-6-7-8-

9-10-11-12 

46.6 827.630 
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Продолжение приложения А 

Продолжение таблицы А.1 

 

21. 

-214-215-216-217-218-219-220-221-235-236-

8-9-10-11-12 
24.7 247.210 

 

22. 

-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-

232-233-234-52-53-54-55-56-57 
77.2 128.340 

 

23. 

-238-239-240-241-226-227-228-229-230-231-

232-233-234-52-53-54-55-56-57 
79.4 119.970 

 

24. 

-242-243-244-245-246-247-248-249-250-25-

26-27-28-29 
24.4 365.780 

 

25. 

-251-252-253-254-255-247-248-249-250-25-

26-27-28-29 
26.4 364.910 

 

26. 
-30-33-34-35-36-23-24-25-26-27-28-29 23.3 394.450 

 

27. 
-37-38-39-5-6-7-8-9-10-11-12 17.6 260.440 

 

28. 
-40-41-42-43-44-45 7.1 10.070 

 

29. 
-46-47-48-21-22-23-24-25-26-27-28-29 29.7 423.880 

 

30. 
-49-50-51-52-53-54-55-56-57 13.2 20.130 

 

31. 
-58-59-60-61 6.6 16.030 

32. -62-64-65-66-67-68-69-24-25-26-27-28-29 22.8 655.870 
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Продолжение приложения А 

Продолжение таблицы А.1 

 

33. 

-70-73-74-75-76-77-78-66-67-68-69-24-25-26-

27-28-29 
29.8 723.320 

 

34. 

-80-82-83-84-85-76-77-78-66-67-68-69-24-25-

26-27-28-29 
36.6 787.660 

 

35. 

-86-88-89-90-84-85-76-77-78-66-67-68-69-24-

25-26-27-28-29 
42.4 841.210 

 

36. 

-91-93-94-95-90-84-85-76-77-78-66-67-68-69-

24-25-26-27-28-29 
51.8 852.650 

 

37. 

-96-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-

108-6-7-8-9-10-11-12 
38.4 807.470 
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Приложение Б 

(обязательное)  

Протокол определения времени от начала пожара до блокирования 

эвакуационных путей в результате распространения на них опасных факторов 

пожара по сценарию 1  

 

Таблица Б.1 – Расчет времени от начала пожара до блокирования 

эвакуационных путей в результате распространения на них опасных факторов 

пожара по сценарию 1 

 

Здания I-II ст. огнест.; мебель+бытовые изделия 

Наименование параметра Значение параметра 

Низшая теплота сгорания материала (Q), 

МДж/кг 
13.800 

Удельная массовая скорость выгорания 

жидкости (ψF), кг/(м
2
·с) 

0.015 

Дымообразующая способность горящего 

материала (Dm), (Hn·м
2
)/кг 

270.000 

Удельный выход токсичных газов при сгорании 

1 кг материала (LO2), кг/кг 
1.030 

Удельный выход токсичных газов при сгорании 

1 кг материала (LCO2), кг/кг 
0.203 

Удельный выход токсичных газов при сгорании 

1 кг материала (LCO), кг/кг 
0.002

 

Удельный выход токсичных газов при сгорании 

1 кг материала (LHCl), кг/кг 
0.014 

Линейная скорость распространения пламени, 

м/с 
0.011 

n 2 

A, кг/c^2 5.9508E-5 
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Продолжение приложения Б 

Продолжение таблицы Б.1 

B, кг 21.45 

Z 1.39 

по повышенной температуре, c 
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37.6 

 

по пониженному содержанию кислорода, c 
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по повышенному содержанию CO2, c 
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Фактор не опасен  

 

 

по повышенному содержанию CO, c 
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по повышенному содержанию HCl, c 

n
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кр
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67.6 
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Продолжение приложения Б 

Продолжение таблицы Б.1 

Кабинет; мебель+бумага (0.75+0.25) 

Наименование параметра Значение параметра 

Низшая теплота сгорания материала (Q), 

МДж/кг 
14.002 

Удельная массовая скорость выгорания 

жидкости (ψF), кг/(м
2
·с) 

0.013 

Дымообразующая способность горящего 

материала (Dm), (Hn·м
2
)/кг 

53.000 

Удельный выход токсичных газов при сгорании 

1 кг материала (LO2), кг/кг 
1.161 

Удельный выход токсичных газов при сгорании 

1 кг материала (LCO2), кг/кг 
0.642 

Удельный выход токсичных газов при сгорании 

1 кг материала (LCO), кг/кг 
0.032

 

Удельный выход токсичных газов при сгорании 

1 кг материала (LHCl), кг/кг 
0.000 

Линейная скорость распространения пламени, 

м/с 
0.042 

n 2 

A, кг/c^2 0.000205884 

B, кг 21.15 

Z 1.39 
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Продолжение приложения Б 

Продолжение таблицы Б.1 
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Библиотеки, архивы, книги, журналы на стеллажах 

Наименование параметра Значение параметра 

Низшая теплота сгорания материала (Q), 

МДж/кг 
14.500 

Удельная массовая скорость выгорания 

жидкости (ψF), кг/(м
2
·с) 

0.011 
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Продолжение приложения Б 

Продолжение таблицы Б.1 

Дымообразующая способность горящего 

материала (Dm), (Hn·м
2
)/кг 

49.500 

Удельный выход токсичных газов при сгорании 

1 кг материала (LO2), кг/кг 
1.154 

Удельный выход токсичных газов при сгорании 

1 кг материала (LCO2), кг/кг 
1.109 

Удельный выход токсичных газов при сгорании 

1 кг материала (LCO), кг/кг 
0.097

 

Удельный выход токсичных газов при сгорании 

1 кг материала (LHCl), кг/кг 
0.000 

Линейная скорость распространения пламени, 

м/с 
0.010 

n 2 

A, кг/c^2 4.3054E-5 

B, кг 20.42 

Z 1.39 
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Продолжение приложения Б 

Продолжение таблицы Б.1 

по повышенному содержанию CO2, c 
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Мебель+бумага (0,8) + ковровое покрытие (0,2) 

Наименование параметра Значение параметра 

Низшая теплота сгорания материала (Q), 

МДж/кг 
14.280 

Удельная массовая скорость выгорания 

жидкости (ψF), кг/(м
2
·с) 

0.013 

Дымообразующая способность горящего 

материала (Dm), (Hn·м
2
)/кг 

72.400 

Удельный выход токсичных газов при сгорании 

1 кг материала (LO2), кг/кг 
1.439 

Удельный выход токсичных газов при сгорании 

1 кг материала (LCO2), кг/кг 
0.759 

Удельный выход токсичных газов при сгорании 

1 кг материала (LCO), кг/кг 
0.068
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Продолжение приложения Б 

Продолжение таблицы Б.1 

 

 

 

Удельный выход токсичных газов при сгорании 

1 кг материала (LHCl), кг/кг 
0.000 

Линейная скорость распространения пламени, 

м/с 
0.034 

n 2 

A, кг/c^2 0.000166668 

B, кг 20.73 

Z 1.39 
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Продолжение приложения Б 

Продолжение таблицы Б.1 
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Приложение В 

(обязательное) 

Протокол определения времени от начала пожара до блокирования 

эвакуационных путей в результате распространения на них опасных факторов 

пожара по сценарию 2 

 

Таблица В1 – Расчет времени от начала пожара до блокирования 

эвакуационных путей в результате распространения на них опасных факторов 

пожара по сценарию 2 

Здания I-II ст. огнест.; мебель+бытовые изделия 

Наименование параметра Значение параметра 

Низшая теплота сгорания материала (Q), 

МДж/кг 
13.800 

Удельная массовая скорость выгорания 

жидкости (ψF), кг/(м
2
·с) 

0.015 

Дымообразующая способность горящего 

материала (Dm), (Hn·м
2
)/кг 

270.000 

Удельный выход токсичных газов при сгорании 

1 кг материала (LO2), кг/кг 
1.030 

Удельный выход токсичных газов при сгорании 

1 кг материала (LCO2), кг/кг 
0.203 

Удельный выход токсичных газов при сгорании 

1 кг материала (LCO), кг/кг 
0.002

 

Удельный выход токсичных газов при сгорании 

1 кг материала (LHCl), кг/кг 
0.014 

Линейная скорость распространения пламени, 

м/с 
0.011 

n 2 

A, кг/c^2 5.9508E-5 

B, кг 11.14 
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Продолжение приложения В 

Продолжение таблицы В.1 

Z 1.39 
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Продолжение приложения В 

Продолжение таблицы В.1 

Электрокабель АВВГ; ПВХ оболочка+изоляция 

Наименование параметра Значение параметра 

Низшая теплота сгорания материала (Q), 

МДж/кг 
25.000 

Удельная массовая скорость выгорания 

жидкости (ψF), кг/(м
2
·с) 

0.024 

Дымообразующая способность горящего 

материала (Dm), (Hn·м
2
)/кг 

635.000 

Удельный выход токсичных газов при сгорании 

1 кг материала (LO2), кг/кг 
2.190 

Удельный выход токсичных газов при сгорании 

1 кг материала (LCO2), кг/кг 
0.398 

Удельный выход токсичных газов при сгорании 

1 кг материала (LCO), кг/кг 
0.109

 

Удельный выход токсичных газов при сгорании 

1 кг материала (LHCl), кг/кг 
0.025 

Линейная скорость распространения пламени, 

м/с 
0.007 

n 2 

A, кг/c^2 6.58312E-5 

B, кг 6.15 

Z 1.39 
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Продолжение приложения В 

Продолжение таблицы В.1 
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Общественные здания (мебель + линолеум ПВХ (0.9+1)) 

Наименование параметра Значение параметра 

Низшая теплота сгорания материала (Q), 

МДж/кг 
14.000 

Удельная массовая скорость выгорания 

жидкости (ψF), кг/(м
2
·с) 

0.014 

Дымообразующая способность горящего  47.700 
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Продолжение приложения В 

Продолжение таблицы В.1 

материала (Dm), (Hn·м
2
)/кг  

Удельный выход токсичных газов при сгорании 

1 кг материала (LO2), кг/кг 
1.369 

Удельный выход токсичных газов при сгорании 

1 кг материала (LCO2), кг/кг 
1.478 

Удельный выход токсичных газов при сгорании 

1 кг материала (LCO), кг/кг 
0.030

 

Удельный выход токсичных газов при сгорании 

1 кг материала (LHCl), кг/кг 
0.006 

Линейная скорость распространения пламени, 

м/с 
0.015 

n 2 

A, кг/c^2 7.809E-5 

B, кг 10.98 

Z 1.39 
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Продолжение приложения В 

Продолжение таблицы В.1 
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Приложение Г 

(обязательное) 

Протокол определения времени от начала пожара до блокирования 

эвакуационных путей в результате распространения на них опасных факторов 

пожара по сценарию 3 

 

Таблица Г.1 – Расчет времени от начала пожара до блокирования 

эвакуационных путей в результате распространения на них опасных факторов 

пожара по сценарию 3 

Здания I-II ст. огнест.; мебель+бытовые изделия 

Наименование параметра Значение параметра 

Низшая теплота сгорания материала (Q), 

МДж/кг 
13.800 

Удельная массовая скорость выгорания 

жидкости (ψF), кг/(м
2
·с) 

0.015 

Дымообразующая способность горящего 

материала (Dm), (Hn·м
2
)/кг 

270.000 

Удельный выход токсичных газов при сгорании 

1 кг материала (LO2), кг/кг 
1.030 

Удельный выход токсичных газов при сгорании 

1 кг материала (LCO2), кг/кг 
0.203 

Удельный выход токсичных газов при сгорании 

1 кг материала (LCO), кг/кг 
0.002

 

Удельный выход токсичных газов при сгорании 

1 кг материала (LHCl), кг/кг 
0.014 

Линейная скорость распространения пламени, 

м/с 
0.011 

n 2 

A, кг/c^2 5.9508E-5 

 



88 
 

Продолжение приложения Г 

Продолжение таблицы Г.1 
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Продолжение приложения Г 

Продолжение таблицы Г.1 

Кабинет; мебель+бумага (0.75+0.25) 

Наименование параметра Значение параметра 

Низшая теплота сгорания материала (Q), 

МДж/кг 
14.002 

Удельная массовая скорость выгорания 

жидкости (ψF), кг/(м
2
·с) 

0.013 

Дымообразующая способность горящего 

материала (Dm), (Hn·м
2
)/кг 

53.000 

Удельный выход токсичных газов при сгорании 

1 кг материала (LO2), кг/кг 
1.161 

Удельный выход токсичных газов при сгорании 

1 кг материала (LCO2), кг/кг 
0.642 

Удельный выход токсичных газов при сгорании 

1 кг материала (LCO), кг/кг 
0.032

 

Удельный выход токсичных газов при сгорании 

1 кг материала (LHCl), кг/кг 
0.000 

Линейная скорость распространения пламени, 

м/с 
0.042 

n 2 

A, кг/c^2 0.000205884 

B, кг 7.16 

Z 1.39 
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Продолжение приложения Г 

Продолжение таблицы Г.1 
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Фактор не опасен  
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по повышенному содержанию HCl, c 
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Фактор не опасен  

 

 

 

 ,,,,min .2. ГT

KP

О

KP

ВП

KP

T

KPбл tttt  

  

26.7 

 

 

Окрашенные полы, стены; дерево+краска РХО (0.9+0.1) 

Наименование параметра Значение параметра 

Низшая теплота сгорания материала (Q), 

МДж/кг 
14.100 

Удельная массовая скорость выгорания 

жидкости (ψF), кг/(м
2
·с) 

0.015 
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Продолжение приложения Г 

Продолжение таблицы Г.1 

Дымообразующая способность горящего 

материала (Dm), (Hn·м
2
)/кг 

71.300 

Удельный выход токсичных газов при сгорании 

1 кг материала (LO2), кг/кг 
1.218 

Удельный выход токсичных газов при сгорании 

1 кг материала (LCO2), кг/кг 
1.470 

Удельный выход токсичных газов при сгорании 

1 кг материала (LCO), кг/кг 
0.035

 

Удельный выход токсичных газов при сгорании 

1 кг материала (LHCl), кг/кг 
0.001 

Линейная скорость распространения пламени, 

м/с 
0.015 

n 2 

A, кг/c^2 8.3201E-5 

B, кг 7.11 

Z 1.39 

по повышенной температуре, c 

 

n
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Продолжение приложения Г 

Продолжение таблицы Г.1 

по повышенному содержанию CO2, c 

n
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по повышенному содержанию CO, c 
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по повышенному содержанию HCl, c 
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Приложение Д 

(справочное) 

Декларация пожарной безопасности 

 

 

Зарегистрирована 

Отделом ГНИ г. Юрги Управления Государственного пожарного надзора ГУ 

МЧС России по Кемеровской области 

«4»июня2018 г. 

 

 

Регистрационный №32449- 149-450 

Декларация 

Пожарной безопасности 

 

 

Настоящая декларация составлена в отношении: (МБОУ СОШ №10 г. 

Юрги) 

«Средняя общеобразовательная школа №10 города Юрги» 

Функциональное назначение: Ф4.1. 

Основной государственный регистрационный номер записи о 

государственной регистрации юридического лица: 1024202007268 

Идентификационный номер налогоплательщика: 4230013001 

Место нахождения объекта защиты: 652055, Кемеровская область, г. 

Юрга, ул. Московская 33 

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического 

(физического) лица, которому принадлежит объект защиты: 652055, 

Кемеровская область, г. Юрга, ул. Московская 33; 

Телефон/факс: 8 (384-51) 4-69-25; электронный адрес 

yrga_school_n10@mail.ru 
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Продолжение приложения Д 

Таблица Д.1 Декларация Пожарной безопасности 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

I. Оценка пожарного риска, обеспеченного на объекте защиты 

Расчет пожарного риска проводился на основании п. 6 ст. 6 Федерального закона 

№ 123-ФЗ от 22.07.08 «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности». 

«Методика определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, 

сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной 

опасности» (приказ МЧС от 30.06.2009 г. №382, зарегистрировано в Минюсте от 

06.08.2009 г. №14486); 

Величина индивидуального пожарного риска на объекте составляет 

2,8 · 10
-3

 

II. 

Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара 

Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 00(ноль) рублей 00 

копеек 

III 

1. Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности»: ст. 6,ст. 52, ст. 53, ст. 60, ст. 64, ст. 82, ст. 83, ст. 84, ст. 

87, ст. 89, ст. 90, ст. 91, ст. 105- 107, ст. 126, ст. 134, ст. 137. 

2. ППР «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» 

(утвержденные постановлением правительства РФ № 390 от 25.04.2012) Раздел I 

п.: 2, 3, 4, 6, 7, 12, 21, 22, 23, 24, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 42, 43, 55, 57, 63, 64, 65, 70, 

71. Раздел V п.: 96-105. 

3. ППБ-101-89 «Правила пожарной безопасности для общеобразовательных 

школ, профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских домов, 

дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений» 

п.:2.1.7-2.1.21, 2.1.26, 2.2.1,2.2.2, 2.3.1-2.3.4, 2.3.10-2.4.4,2.5.1-2.5.5, 3.1-3.8, 3.10, 

3.11, 4.1.1-4.1.3, 4.1.7,  5.1-5.23-6.1-6.4. 

 

 1.2, 1.3, 1.4, 2.1.1 -2.1.5, 2.1.7-2.1.21,2.1.26, 2.2.1,2.2.2, 2.3.1 -2.3.4, 2.3.10- 

2.3.15.2.4.1- 2.4.4,2.5.1-2.5.5,3.1-3.8,3.10,3.11,4.1.1-4.1.3,4.1.7, 5.1-5.23-6.1-

6.4. 
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Продолжение приложения Д 

Таблица Д.1 Декларация Пожарной безопасности 

 

 

Перечень федеральных законов о технических регламентах и 

нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение 

которых обеспечивается на объекте защиты 

4. Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности»: ст. 6,ст. 52, ст. 53, ст. 60, ст. 64, ст. 82, ст. 83, ст. 84, ст. 87, ст. 89, ст. 

90, ст. 91, ст. 105- 107, ст. 126, ст. 134, ст. 137. 

5. ППР «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» 

(утвержденные постановлением правительства РФ № 390 от 25.04.2012) Раздел I п.: 

2, 3, 4, 6, 7, 12, 21, 22, 23, 24, 30, 32, 33,35, 36, 37, 42,43, 55, 57, 63, 64, 65, 70, 71. 

Раздел V п.: 96-105. 

6. ППБ-101-89 «Правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ, 

профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских домов, 

дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений» п.: 

1.3, 1.4, 2.1.1-2.1.5, 2.1.7-2.1.21, 2.1.26, 2.2.1, 2.2.2, 2.3.1-2.3.4, 2.3.10-2.3.15, 2.4.1-

2.4.4, 2.5.1-2.5.5, 3.1-3.8, 3.10, 3.11, 4.1.М.1.3, 4.1.7,5.1-5.23,6.1-6.4. 

6. СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и 

выходы» 4.1.3, 4.2.1-4.2.8, 4.3.1- 4.3.4, 4.4.1- 4.4.4,4.4.6, 4.4.7, 8.2.1-8.2.6. 

7. СП2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение 

огнестойкости объектов защиты»: 5.2.3, 6.7.15 табл. 6.13. 

8. СП 3.13130.2009«Системы противопожарнойзащиты. 

Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования 

пожарной безопасности» п.: 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4,4.6,4.8, 5.1, 5.3, 5.4, 5.5, 

табл. 1, табл. 2 

9. СП 4.13130.2013«Системы противопожарнойзащиты. 

Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно- 

планировочным и конструктивным решениям» п.: 4.20, 5.6.2, 5.6.4. 10. СП 

5.13130.2009 «Системыпротивопожарной защиты. 

 

 

- 
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Продолжение приложения Д 

Продолжение таблицы Д.1  

 Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и 

правила проектирования» п.: 13.1.11, 13.1.12, 13.2.2, 13.3.2, 13.3.4, 13.3.6, 13.3.8, 

13.3.12, 13.4.1, 13.13.1- 13.13.3, 13.14.1, 13.14.2, 13.14.4, 13.14.5, 13.14.6, 13.14.7, 

13.14.8, 13.14.9, 13.14.10, 13.14.11, 13.14.12, 13.14.13, 13.15.2, 13.15.3,13.15.4, 

13.15.12, 13.15.13, 14.1, 14.3, 15.1, 15.5, 

 11. СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. 

Требования пожарной безопасности» п.: 4.1, 4.3, 4.4, 4.7, 4.8, 4.10, 4.14  

 12. СП 7.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Отопление, 

вентиляция и кондиционирование» п.: 6.1, 6.8, 6.9, 6.22, 8.1 13. СП 9.13130.2009 

«Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации» п.: 4.1.1, 4.1.8, 

4.1.11,4.1.27, 4.1.28, 4.1.32, 4.1.33, 4.1.34, 4.1.40, 4.2.1, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.7, 4.2.9, 

4.3.1- 4.3.16, 4.4.1- 4.4.21, 4.5.1- 4.5.4, приложения А, Г. 14. СП 10.13130.2009 

«Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. 

Требования пожарной безопасности» п.: 4.1.13, 4.1.16, 4.2.1, 4.2.4, 4.2.9, 4.2.10. 

 Комплекс мер для обеспечения пожарной безопасности проводится в соответсвии 

с ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные 

стационарные. Ограждения кровли» и СНиП 2.01.02-85 «Противопожарные 

нормы» 

1. Размещение дополнительного эвакуационного выхода со второго и третьего 

этажей. 

2. Установка дополнительных приставных маршевых лестниц к эвакуационным 

выходам со второго и третьего этажей. 

3.Сделать из широкого окна актового зала на четвертом этаже дополнительный 

эвакуационный выход с этого этажа 

4. Установить приставную маршевую лестницу к выходу с четвертого этажа.  

 

 

Настоящую декларацию разработал:  

Директор (МБОУ СОШ №10 г. Юрги)                                     Сахарова Л. Ф   

                                                                                                    «4» июня 2018 г       


