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инженера, а практический опыт и мастерство 
отдают на откуп первому месту работы молодого 
специалиста, считая это заботой работодателя. 
Сегодня эта новая парадигима внедряется в ин-
жерное образования во всем мире. 
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Пожарные извещатели применяемые в здани-
ях, где могут находится люди, должны обеспечить 
условия для безопасной эвакуации людей в случае 
пожара. Для этого пожар необходимо обнаружить 
до момента возникновения опасности для людей 
на местах их нахождения. Решение этой задачи 
требует изучения связи между значениями опас-
ных факторов пожара и параметрами окружаю-
щей среды, которые должны измеряться пожар-
ными извещателями. Опасность, возникающая 
для людей во время пожара в помещении, может 
быть вызвана, повышенной температурой окру-
жающей среды, потерей видимости, воздействием 
на людей токсичных продуктов горения [1–7]. Не 
всегда параметры, характеризующие эти воздей-
ствия, контролируются пожарными извещателя-
ми. Например, точечный оптико-электронный 
дымовой пожарный извещатель, наиболее часто 
применяемый в жилых помещениях, контролиру-
ет величину потока оптического излучения, рас-
сеянного дымом, а оптико-электронный линейный 
дымовой извещатель оптическую плотность газо-
образной среды, содержащей дым. 

Характер изменения названных и других ве-
личин, описывающих свойства окружающей 
среды во время пожара, исследовался в ряде ра-
бот [1, 7, 8]. В работе [7] авторы исследовали 
динамику изменения температуры, концентрации 
угарного газа и дыма на разном расстоянии от 
оси пожара. В работе [8] исследования проводи-
лись в помещениях макета квартиры размером 
20,1×4,2 м, состоящей из спальни, жилой комнаты 
и двух холлов. Высота потолка составляла при-
мерно 2,4 м. В качестве топлива использовались 
пластины пенополиуретана размером 10×10×8 см. 
Исследовалось изменение концентрации угарно-
го газа, углекислого газа и температуры под по-

толком помещений при тлении. Опасность, воз-
никающая для людей во время пожара в поме-
щении, рассматривается в ISO 13571. 

Согласно статистическим данным МЧС Рес-
публики Беларусь, а также исследованиям ряда 
авторов [1–5] одной из основных причин гибели 
людей при пожарах (более 90 %) является отрав-
ление газообразными продуктами горения. Ре-
зультаты патологоанатомических исследований, 
представленные в работах [3, 5] показали, что в 
большинстве случаев гибель людей на пожаре 
вызвана воздействием угарного газа и синильной 
кислоты.  

Однако остается недостаточно изученным 
пространственное распределение опасных фак-
торов пожара и характеристик окружающей сре-
ды при пожаре в типовой жилой комнате. 

В настоящей работе исследовалась динамика 
изменения во времени и пространственное рас-
пределение продуктов горения при пожаре в жи-
лом помещении. 

В качестве очагов пожара для жилой (спаль-
ной) комнаты использовался макет мягкой мебе-
ли, моделирующий как пламенное горение, так и 
тление. Макет мягкой мебели представлял собой 
две пластины пенополиуретана плотностью  
28 кг/м3 размером 50×50×10 см в чехлах из хлоп-
чатобумажной ткани (для имитации тлеющего 
пожара) или синтетической ткани (для имитации 
пламенного пожара), расположенные под углом 
90° друг к другу, образуя конструкцию 
Г-образной формы. Макет размещался на высоте 
0,4–0,5 м от пола. 

На рисунках 1 и 2 представлены зависимости 
потока оптического излучения, рассеянного ды-
мом, от времени горения тлеющего и пламенного 
пожара в разных местах жилого помещения.  
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Рисунок 1 – Зависимость потока оптического  
излучения, рассеянного дымом, от времени горения 

тлеющего пожар у окна (1), двери (2) и в центре  
комнаты (3) на высоте 2,8 и 0,5 м от пола 

 

Рисунок 2 – Зависимость потока оптического  
излучения, рассеянного дымом, от времени горения 

пламенного пожар у окна (1) и в глубине комнаты (4) 
на высоте 2,8 и 0,5 м от пола 

Анализ представленных зависимостей пока-
зывает, что при тлении раньше всего поток оп-
тического излучения, рассеянный дымом появ-
ляется в центре помещения в контрольной точке 
3(2.8). Происходит это примерно на 600 секунде 
тления. В других контрольных точках поток 
оптического излучения, рассеянный дымом, 
появился на 1100 секунде у окна и на 1300 се-
кунде у двери в глубине комнаты. Максималь-
ные показания измерительной системы в про-
межутке времени до 500 с составляли  
0,05 дБ/м*, что соответствует оптической плот-
ности ниже 0,05 дБ/м, а это не соответствует 
нормативным значениям порога срабатывания 
дымовых оптических извещталей в соответ-
ствии с СТБ 11.16.03.  

Установлено, что в условиях тлеющего по-
жара, характер распределения концентрации 
угарного газа в помещении зависит от величины 
тепловыделения очага пожара. На начальном 
этапе пожара, до формирования четко выра-
женной тепловой колонки угарный газ в поме-
щении распределен равномерно во всем объеме 
и достигает значения 20 ppm. После формиро-
вания тепловой колонки концентрация угарного 
газа выше 1,5 м от пола превышает его концен-
трацию в нижней части помещения. 

Показано, что при пламенном пожаре с 
уменьшением расстояния от пола до точки кон-
троля значения измеряемых параметров (концен-
трация угарного газа, оптическая плотность сре-
ды и температура) снижались. На высоте 1,5 и  
0,5 м за время эксперимента поток оптического 
излучения, рассеянный дымом практически не 
изменился, а на высоте 2,0 м его увеличение наб-
людалось только после второй минуты пожара. 

В работе впервые получено распределение 
удушающего (угарный газ) и раздражающих газов 
при пламенном горении макета мягкой мебели в 
жилом помещении. На высоте ниже 2,0 м зафик-
сированы только изменения концентрации угар-
ного газа. На высоте 1,5 м концентрация угарного 
газа на 135 секунде достигала значения 6–7 ppm. 
Раздражающие газы обнаружены на высоте 1,5 м 
(HCL) и 0,5 м (HF, NO2). Концентрация фтористо-
го водорода составила – 0,012 ppm (0,01 мг/м3), а 
двуокиси азота – 0,05227 ppm (0,01 мг/м3). 
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