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2. ПРОВЕРКА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
2.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

НТР связана с осуществлением надзорных функций на стадиях 
проектирования и строительства объектов. Основой надзора на стадии 
проектирования, а также надзора за деятельностью проектных 
организаций является проверка проектной документации, цель которой - 
установить степень соответствия принятых в проекте решений 
требованиям ПБ действующих НД.

Согласно СНиП 11-01-95 («Инструкция о порядке разработки, 
согласования, утверждения и составе проектной документации на 
строительство предприятий, зданий и сооружений») основным проектным 
документом на строительство объектов является, как правило, технико-
экономическое обоснование (проект) строительства. 

На основании утвержденного в установленном порядке ТЭО (проекта) 
строительства разрабатывается рабочая документация (рабочие 
чертежи).

Проектная документация на каждый объект состоит из нескольких частей. 
Каждая из них, в свою очередь, подразделяется на самостоятельные 
разделы (рис. 2.1.1). Надзор за деятельностью проектных организаций 
также осуществляется по указанным направлениям.
.



Проверка проектной документации в общем случае включает следующие 
этапы: подготовку к проверке, собственно проверку, оформление 
результатов проверки и контроль за выполнением мероприятий, 
разработанных по результатам проверки. Каждый этап проверки может, в 
свою очередь, включать определенные стадии и ступени.
Подготовка к проверке проектной документации заключается в изучении 
проектной документации, составлении плана проверки и подборе 
соответствующих НД. На этом этапе просматриваются информационные 
письма по обеспечению ПБ и материалы по пожарам на аналогичных 
объектах, а также анализируются предписания и письма надзорных 
органов по результатам предыдущих проверок. Изучение проектной 
документации включает изучение технологических процессов, пожарно-
технических характеристик обращающихся в производстве веществ и 
материалов, назначения отдельных помещений, объемно-планировочных, 
конструктивных и технических решений противопожарной защиты. При 
разработке плана проверки определяются направления и вид проверки, а 
также перечень решаемых вопросов. При необходимости разрабатывается 
частная методика проверки. Подбор НД, технической и справочной 
литературы проводится в соответствии с отраслевым (функциональным) 
назначением проверяемого объекта. Соответственно подбираются 
федеральные, территориальные, отраслевые и другие НД.
Проверка проектной документации может осуществляться на стадии 
разработки и ТЭО, и рабочих чертежей. Следует отметить, что если на 
стадии разработки технического проекта решаются принципиальные 
вопросы противопожарной защиты проектируемого объекта, то рабочие 
чертежи должны содержать все детальные проработки, направленные на 
обеспечение эффективности противопожарной защиты. 



К ним относятся конкретные решения защиты проемов в 
противопожарных преградах, способы и средства противодымной защиты 
и пожарной автоматики, сочленений строительных конструкций и т.д.
Необходимым условием качества проверки проектной документации 
является ее полнота, что обеспечивается выявлением в проекте всех 
отступлений от требований действующих НД по ПБ. Методы и 
практические рекомендации, направленные на решение этой задачи, 
изложены в последующих разделах настоящего Пособия.
Результаты рассмотрения проектной документации оформляются в виде 
предписания, в котором целесообразно ограничиваться рекомендациями 
общего или принципиального характера по выявленным отступлениям от 
требований норм. Например, если установлено, что предусмотренная 
проектом строительная конструкция имеет недостаточный предел 
огнестойкости, то следует отметить только необходимость повышения 
предела огнестойкости до предусмотренного НД предела, не указывая 
конкретных решений по осуществлению этой рекомендации. 
Рекомендуемые мероприятия следует заносить в контрольный лист, 
являющийся составной частью контрольно-наблюдательного дела.
При рассмотрении проектной документации на здания, на которые 
отсутствуют противопожарные нормы, особо сложные и уникальные 
здания и здания, указанные в п. 1.5 СНиП 21-01-97*, следует иметь в 
виду, что для этих зданий должны быть разработаны ТУ, отражающие 
специфику их противопожарной защиты. ТУ согласовываются с органом 
управления ГПС МВД России и Госстроем России. Заключение о 
соответствии таких проектов требованиям ПБ следует принимать, 
руководствуясь ГОСТ 12.1.004 [3].



Для анализа пожарной опасности указанных зданий целесообразно 
использовать также расчетные сценарии, моделирующие процесс 
развития пожара, распространение опасных факторов пожара, эвакуацию 
людей. Особое внимание уделяется оценке эффективности предлагаемой 
системы противопожарной защиты. В отдельных случаях могут быть 
проведены огневые испытания строительных материалов, конструкций и 
фрагментов зданий
2.2. МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Основной метод, используемый при проверке проектной документации, 
заключается в сопоставлении решений, принятых в проекте, с 
соответствующими требованиями ПБ действующих НД. 
В переходный период в технической документации на эти виды 
строительной продукции могут быть одновременно приведены пожарно-
технические характеристики, регламентируемые как СНиП 2.01.02, так и 
СНиП 21-01. В связи с вышеизложенным приложение А содержит 
требования ПБ обоих указанных НД. Необходимо учитывать, что как 
система противопожарной защиты зданий и сооружений, основанная на 
положениях СНиП 21-01, так и система, основанная на положениях СНиП 
2.01.02, должны применяться комплексно для объекта в целом, а не для 
отдельных его частей или отдельных средств и способов защиты.
Следует учитывать, что ряд как общих, так и частных требований ПБ 
сформулированы в НД в зависимости от определяющих показателей. 
Среди них в первую очередь следует отметить степень огнестойкости 
объекта, категорию его взрывопожарной и пожарной опасности и класс 
зон по ПУЭ. Геометрические параметры объекта (число этажей и площадь 
застройки) взаимосвязаны с указанными показателями и одновременно 
являются определяющими для ряда других требований ПБ. 



В связи с этим при проверке проектной документации необходимо 
соблюдать принцип последовательности. В первую очередь следует 
проверить, правильно ли установлены определяющие показатели 
(степень огнестойкости объекта, категории взрывопожарной и пожарной 
опасности объекта и отдельных его помещений, а также классы зон по 
ПУЭ), затем проверить соответствие геометрических параметров объекта 
вышеуказанным определяющим показателям, после чего можно 
переходить к рассмотрению других вопросов.
При полной проверке проектную документацию необходимо 
рассматривать в той последовательности, в которой она приводится в 
проекте: исходно-разрешительная документация, генеральная 
планировка объекта, архитектурно-строительная, конструктивная и 
технологическая части, санитарно-техническая часть (водоснабжение, 
отопление, вентиляция), электрическая часть, пожарная автоматика, 
организация производства работ, сметы и другие разделы.
Проекты промышленных предприятий целесообразно рассматривать, 
начиная с основных производственных зданий, затем перейти к 
складским и вспомогательным зданиям, после чего - к зданиям 
административно-бытового комплекса.
Если пожарная опасность отдельных технологических процессов или 
частей здания не связана с пожарной опасностью смежно расположенных 
процессов и частей здания (например, при выделении их 
противопожарными преградами или наличии других решений 
противопожарной защиты), целесообразно использовать принцип 
автономии проверки проектной документации, т.е. рассматривать 
проектные решения отдельных технологических процессов и частей 
здания независимо от других процессов и частей здания.



Принцип раздельности предполагает дальнейшее развитие принципа 
автономии. Если принцип автономии заключается в проверке проектных 
решений в пределах отдельных технологических процессов, этажей или 
помещений, то по принципу раздельности осуществляется проверка 
отдельных решений в пределах выделенных автономных технологических 
процессов и частей здания. Эффективность использования принципов 
автономии и раздельности заключается в том, что сложный процесс 
проверки проектной документации превращается в ряд относительно 
простых проверок отдельных решений противопожарной защиты.
Проверка проектной документации связана с анализом большого числа 
решений. С целью обеспечения качества проверки целесообразно 
результаты проверки заносить в таблицу, имеющую следующую форму
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2.3. ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ, ЗДАНИЙ, ЭЛЕМЕНТОВ И ЧАСТЕЙ ЗДАНИЙ

Пожарно-техническая классификация строительных материалов и 
конструкций, помещений, зданий, элементов и частей зданий 
предназначается для определения необходимых требований по их 
противопожарной защите в зависимости от огнестойкости и (или) 
пожарной опасности и устанавливается п.п. 5.1 - 5.21 СНиП 21-01. В 
разделе 2.2 отмечалось, что в настоящее время происходит пересмотр НД 
в строительстве и проектирование объектов осуществляется как в 
соответствии с новым основополагающим СНиП 21-01, так и с ранее 
действовавшим СНиП 2.01.02. В связи с этим целесообразно рассмотреть 
особенности пожарно-технической классификации строительных 
материалов, конструкций и т.д., принятых в обоих указанных НД.
Строительные материалы
Согласно п.п. 5.3 и 5.4 СНиП 21-01 строительные материалы 
характеризуются только пожарной опасностью, которая определяется 
следующими пожарно-техническими характеристиками: горючестью, 
воспламеняемостью, распространением пламени по поверхности, 
дымообразующей способностью и токсичностью. По признаку горючести 
строительные материалы подразделяются на негорючие (НГ) и горючие 
(Г). 
При этом устанавливаются четыре группы горючих строительных 
материалов: слабогорючие (Г1), умеренногорючие (Г2), 
нормальногорючие (Г3) и сильногорючие (Г4). СНиП 2.01.02 (п. 1.4) 
подразделяет строительные материалы по горючести на три группы: 
негорючие, трудногорючие и горючие. 



Следовательно, СНиП 21-01, исключая показатель «трудногорючие 
материалы», более дифференцированно классифицируют горючие 
строительные материалы.
СНиП 21-01 (пп. 5.5 - 5.8) вводит дифференциацию горючих материалов 
на три группы по воспламеняемости (В1 - В3), на четыре группы по 
распространению пламени по поверхности (РП1 - РП4), на три группы по 
дымообразующей способности (Д1 - Д3) и на четыре группы по 
токсичности продуктов горения (Т1 - Т4). Отметим, что СНиП 21-01 вводит 
новые показатели пожарной опасности горючих строительных материалов 
- воспламеняемость и распространение пламени по их поверхности (в 
СНиП 2.01.02 этот показатель является характеристикой строительных 
конструкций).

Строительные конструкции
В соответствии со СНиП 21-01 (п.п. 5.9 - 5.11) строительные конструкции 
характеризуются огнестойкостью и пожарной опасностью. Показателем 
огнестойкости является предел огнестойкости, а пожарную опасность 
конструкции характеризует класс ее пожарной опасности. Предел 
огнестойкости конструкции устанавливается по времени (в минутах) 
наступления одного или последовательно нескольких нормируемых для 
данной конструкции признаков предельных состояний: потери несущей 
способности R, потери целостности Е и (или) потери теплоизолирующей 
способности I. Например, если предел огнестойкости строительной 
конструкции имеет условное обозначение RЕI 30 (по данным огневых 
испытаний или справочным данным), это означает, что предел 
огнестойкости этой конструкции по каждому из предельных состояний R, 
Е и I не менее 30 мин. 



Если согласно требованиям НД рассматриваемая конструкция (например, 
несущая стена или колонна) должна иметь предел огнестойкости R 120, то 
в данном случае могут быть использованы конструкции с пределом 
огнестойкости по признаку потери несущей способности не менее 120 
мин. По пожарной опасности строительные конструкции подразделяются 
на четыре класса (К0 - К3). Отметим, что в СНиП 21-01 для всех пожарно-
технических характеристик строительных материалов и конструкций 
введены условные обозначения. Стандарты, согласно которым 
устанавливаются пожарно-технические характеристики строительных 
материалов и конструкций, определяются СНиП 21-01.
Пожарно-техническая классификация противопожарных преград, лестниц 
и лестничных клеток, установленная СНиП 21-01, принципиально не 
отличается от классификации, принятой СНиП 2.01.02.
Степень огнестойкости, классы конструктивной и функциональной 
пожарной опасности зданий
Согласно СНиП 21-01 (п.п. 5.17 - 5.21) здания и части зданий, выделенные 
противопожарными стенами, подразделяются не только по степени 
огнеопасности, как принято СНиП 2.01.02, но и по классам конструктивной 
и функциональной пожарной опасности.
Следует обратить внимание, что СНиП 21-01 устанавливает пять (I - V) 
степеней огнестойкости зданий (частей зданий) в зависимости от 
пределов огнестойкости строительных конструкций, в то время как СНиП 
2.01.02 - восемь степеней огнестойкости (I, II, III, IIIа, IIIб, IV, IVа и V). 
Класс конструктивной пожарной опасности здания или части здания 
(СНиП 21-01 устанавливает четыре класса конструктивной пожарной 
опасности зданий - С0 - С3) определяется классом пожарной опасности 
строительных конструкций (К0 - К3).



При проверке соответствия степени огнестойкости здания (части здания), 
предусмотренной рассматриваемым проектом, требованиям новой 
системы НД в строительстве следует руководствоваться п.п. 5.17, 5.18, 
5.20 и табл. 4 СНиП 21-01, а при проверке класса конструктивной 
пожарной опасности - п.п. 5.19, 5.20 и табл. 5 СНиП 21-01. При проверке 
соответствия степени огнестойкости здания (части здания), 
предусмотренной проектом, требованиям НД, основанным на положениях 
СНиП 2.01.02, следует руководствоваться п.п. 1.1, 1.2, табл. 1 и 
справочным приложением 2 СНиП 2.01.02.
По функциональной пожарной опасности здания и части зданий - 
помещения или группы помещений, функционально связанные между 
собой, подразделяются СНиП 21-01 (п. 5.21) на классы (Ф1 - Ф5) в 
зависимости от способа их использования и от того, в какой мере 
обеспечивается безопасность людей в случае возникновения пожара.

КАТЕГОРИИ ПОМЕЩЕНИЙ, ЗДАНИЙ И НАРУЖНЫХ УСТАНОВОК ПО 
ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ

Помещения и здания
Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и 
пожарной опасности осуществляется в соответствии с НПБ 105. 
Категорированию подлежат помещения и здания производственного и 
складского назначения, в которых обращаются горючие газы (ГГ), 
легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ), горючие жидкости (ГЖ), 
горючие пыли и твердые горючие вещества и материалы.
По взрывопожарной и пожарной опасности помещения и здания 
подразделяются на категории А, Б, В1 - В4, Г и Д. 



При определении категории выбор и обоснование расчетного варианта 
взрывопожарной и пожарной опасности помещений выполняется для 
наиболее неблагоприятного в отношении пожара или взрыва периода при 
соблюдении принципа максимальной проектной аварии, исходя из вида 
находящихся в аппаратах и помещениях горючих веществ и материалов, 
их количества, пожароопасных свойств и особенностей технологических 
процессов. При наличии в помещении смесей веществ и материалов 
оценку допускается проводить по наиболее опасному компоненту.
Количество поступающих в помещение веществ, которые могут 
образовать горючие газовоздушные или паровоздушные смеси, 
определяется, исходя из следующих предпосылок:
происходит расчетная авария одного из аппаратов;
содержимое аппарата поступает в помещение;
происходит одновременно утечка веществ из трубопроводов, питающих 
аппарат по прямому и обратному потоку, в течение времени, 
необходимого для отключения трубопроводов.
Количество пыли, которое может образовать взрывоопасную смесь, 
определяется, исходя из следующих предпосылок:
расчетной аварии предшествовало пыленакопление в производственном 
помещении, происходящее в условиях нормального режима работы, 
вследствие, например, пылевыделения из негерметичного оборудования;
в момент расчетной аварии произошла плановая (ремонтные работы) или 
внезапная разгерметизация одного из аппаратов;
в помещение поступает вся находящаяся в аппарате пыль.



При выборе и обосновании категории помещений, в которых в 
соответствии с технологическим процессом обращаются вещества и 
материалы, реагирующие с водой, кислородом воздуха или друг с другом, 
необходимо располагать сведениями о характере взаимодействия, 
сопровождающегося взрывом, горением или взрывом и горением 
(горением и взрывом). Эти сведения можно почерпнуть в «Банке данных 
по показателям пожаровзрывоопасности веществ и материалов и 
средствам их тушения» ВНИИПО МВД России.
Для расчетов категории помещений по взрывопожарной и пожарной 
опасности необходимо располагать сведениями о физических и физико-
химических показателях веществ и материалов, обращающихся в данном 
технологическом процессе. 
Показатели взрывопожарной и пожарной опасности веществ и 
материалов (максимальное давление взрыва стехиометрической 
газовоздушной или паровоздушной смеси, температура вспышки, нижний 
концентрационный предел распространения пламени), необходимые для 
определения и расчета категории помещений, принимаются по 
результатам испытаний или расчета по стандартным методикам с учетом 
параметров состояния, по справочным данным [4] и данным 
Государственной службы стандартных справочных данных. При 
обращении в технологическом процессе смесей веществ и материалов 
используют, как правило, показатели взрывопожарной и пожарной 
опасности для наиболее опасного компонента.
Категория здания устанавливается в два этапа. Сначала определяется 
категория каждого помещения в отдельности, а затем всего здания в 
целом.



В производственном здании выделяются помещения, в которых 
осуществляются основные производственные операции и 
вспомогательные операции, помещения энергетических узлов, 
промежуточные склады, административно-бытовые помещения, 
помещения, используемые в качестве путей эвакуации, а также 
производственные сооружения (шахты, лифты, галереи, эстакады и т.д.), 
используемые для транспортировки веществ и материалов.
В качестве расчетного следует выбирать наиболее неблагоприятный 
вариант развития пожара (в период пуска, остановки, загрузки, выгрузки, 
складирования, ремонта, аварии аппаратов или сбоя в технологическом 
процессе), при котором в помещение поступает (или постоянно 
находится) максимальное количество наиболее опасных в отношении 
последствий аварии и пожара смесей веществ и материалов.
Категорию помещения устанавливают путем сравнения полученного по 
расчету избыточного давления взрыва ΔР в помещении с нормативным, 
принятым равным 5 кПа. Если расчетное значение ΔР больше 5 кПа, то 
категория помещения взрывоопасная (А или Б). Если ΔР меньше или 
равно 5 кПа, то категория помещения пожароопасная.
Последовательность и порядок проведения расчетов, определение 
исходных данных для расчета, выбор и обоснование расчетного варианта 
с учетом особенностей технологических процессов производства 
изложены в пособии [5].
Следует отметить, что разработанная НИЦ ГПС ВНИИПО МВД России 
автоматизированная информационно-справочная система требований 
пожарной безопасности норм строительного проектирования 
«Экспертиза» (АИСС «Экспертиза») позволяет определять категории 
помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности на ПЭВМ.



Наружные установки
Категории наружных установок устанавливаются согласно НПБ 107 путем 
сравнения агрегатного состояния веществ и (или) материалов, 
температуры вспышки ЛВЖ, способности веществ и (или) материалов 
гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха и (или) друг с 
другом, величины индивидуального риска и условий технологического 
процесса (хранения, переработки, транспортирования).
Определение категорий наружных установок осуществляется путем 
последовательной проверки их принадлежности к категориям, 
приведенным в табл. 1 НПБ 107, от высшей Ан к низшей Дн. Для расчета 
категорий наружных установок необходимо располагать следующими 
данными:
величиной индивидуального риска;
расчетным избыточным давлением ΔР при сгорании парогазовоздушных 
смесей в случае реализации расчетного варианта;
количеством поступающих веществ и (или) материалов, которые могут 
образовать горючие газо-, паро- и пылевоздушные смеси.
В качестве расчетного для вычисления критериев взрывопожарной и 
пожарной опасности для горючих газов и паров следует принимать 
вариант аварии, для которого произведение вероятности реализации 
этого варианта Qw и расчетного избыточного давления ΔР при сгорании 
газопаровоздушных смесей максимально, т.е.

G = Qw × ΔР = max.
Количество поступающих веществ, которые могут образовать 
газовоздушные или паровоздушные смеси, определяется из следующих 
предпосылок:



происходит расчетная авария одного из аппаратов;
все содержимое аппарата поступает в окружающее пространство;
происходит одновременная утечка веществ из трубопроводов, питающих 
аппарат по прямому и обратному потоку, в течение времени, 
необходимого до полного отключения трубопроводов.
В качестве расчетного варианта аварии для определения критериев 
пожарной опасности для горючих пылей следует выбирать наиболее 
неблагоприятный вариант аварии или период нормальной работы 
аппаратов, при котором в горении пылевоздушной смеси участвует 
наибольшее количество веществ и материалов, наиболее опасных в 
отношении последствий такого горения. Количество поступающих 
веществ, которые могут образовать горючие пылевоздушные смеси, 
определяется из следующих предпосылок:
в момент расчетной аварии произошла плановая (ремонтные работы) или 
внезапная разгерметизация одного из технологических аппаратов;
произошел аварийный выброс всей содержащейся в аппарате пыли в 
окружающее пространство.

ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ
Требования ПБ к генеральным планам промышленных и 
сельскохозяйственных предприятий, планировке и застройке городских и 
сельских поселений (далее - генеральные планы) изложены в СНиП 
2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений», СНиП II-89-80* «Генеральные планы 
промышленных предприятий», СНиП II-97-76* «Генеральные планы 
сельскохозяйственных предприятий», а также в территориальных и 
отраслевых НД (см. п.п. 5, 27 - 107 приложения А).



Проверку генеральных планов целесообразно проводить в следующем 
порядке:
1) анализ характеристик участка застройки, включая природно-
климатические и ландшафтные особенности участка, градостроительные 
и другие ограничения (красные линии, промышленные, технические и 
охранные зоны и т.п.), перспективное использование участка в 
соответствии с генеральным планом или другой утвержденной 
документацией, функциональное назначение и пожарную опасность 
действующих на участке и проектируемых объектов;
2) анализ предписаний, писем и других документов органов 
государственного надзора, относящихся к участку застройки и 
действующим на нем объектам;
3) проверка генеральных планов на соответствие требованиям ПБ 
действующих НД.
При проверке генеральных планов особое внимание следует обращать:
на величину противопожарных разрывов между зданиями, 
сооружениями, открытыми складами и установками и т.д.;
размещение складов нефтепродуктов и горючих материалов, установок с 
открытыми источниками огня или выбросами искр по отношению к другим 
объектам с учетом ветров преобладающего направления;
размещение емкостей ЛВЖ и ГЖ с учетом рельефа местности и разрывов 
до зданий и сооружений;
наличие и размещение пожарных депо;
размещение источников противопожарного водоснабжения и устройство к 
ним подъездов;
обеспеченность объектов дорогами, въездами и подъездами для 
пожарной техники, а также средствами связи.



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА
Технологическая часть проекта, как правило, состоит из нескольких 
разделов: технология производства, автоматизация технологических 
процессов и т.п. Все разделы технологической части излагаются в 
расчетно-пояснительной записке к проекту и на чертежах. Расчетно-
пояснительная записка включает в себя: принципиальную 
технологическую схему производства и ее описание; характеристики и 
обоснование основных технологических решений и технологических 
процессов; обоснование выбора основного технологического 
оборудования и принятые варианты его размещения; перечень 
автоматизированных производственных процессов; обоснование 
принятых в проекте решений по автоматическому контролю, 
регулированию и блокированию технологических процессов и операций; 
обоснование и характеристики источников и потребителей электрической 
и тепловой энергии; материальные и теплотехнические расчеты; вид и 
количество стандартного и нестандартного оборудования. На чертежах 
представляются принципиальные схемы технологического процесса, 
схемы или перечни систем автоматизации, планы и разрезы 
производственных зданий и установок, расположение технологического 
оборудования и тепловых сетей, которые наносятся, как правило, на 
сводный план инженерных сетей.



Карта пожарной опасности
На первом (подготовительном) этапе рассмотрения технологической части 
проекта следует разработать карту пожарной опасности, представляющую 
собой план помещения, этажа здания или площадки с нанесенной на нем 
информацией в виде условных обозначений о пожарной нагрузке, 
источниках зажигания, строительных конструкциях, технологических 
аппаратах, категории помещения и т.д. Карта пожарной опасности 
концентрирует в себе основную информацию о пожарной опасности 
объекта и позволяет наглядно оценить реальную опасность 
возникновения пожара или взрыва, места сосредоточения пожарной 
нагрузки, источников зажигания, систем сигнализации и пожаротушения.
Разработке карты пожарной опасности должны предшествовать сбор 
данных о веществах и материалах, составление принципиальной 
технологической схемы и аппаратурной схемы, деление (при 
необходимости) технологической схемы на блоки.
Данные о веществах и материалах
Данные о веществах и материалах необходимы для определения 
категории помещения (теплота сгорания, количество, скорость испарения, 
молекулярная масса, плотность паров, концентрация насыщенных паров 
при расчетной температуре, максимальное давление взрыва, 
стехиометрическая концентрация при горении); для обеспечения 
безопасности технологического процесса (температура вспышки, 
температурные пределы распространения пламени, температура тления, 
условия теплового самовозгорания, минимальная энергия зажигания, 
безопасный экспериментальный максимальный зазор, температура 
разложения, интенсивность газовыделения при взаимодействии с водой и 
др.); 



для выбора вида огнепреграждающих устройств (безопасный 
экспериментальный максимальный зазор, нормальная скорость 
распространения пламени). Данные о свойствах веществ и материалов 
следует получать из проектных документов, справочников [4], 
технических условий и паспортов безопасности [6]. При отсутствии 
справочных данных могут использоваться расчетные методы, основанные 
на корреляционной зависимости одного свойства вещества от других, 
известных [7, 8]. При необходимости показатели пожаровзрывоопасности 
веществ и материалов определяются экспериментально по методикам, 
изложенным в ГОСТ 12.1.044 [9]. При оценке пожаровзрывоопасности 
веществ и материалов необходимо учитывать влияние на их свойства 
примесей и несовместимость одних веществ с другими. Сведения о 
несовместимости изложены в ГОСТ 19433 [10], ГОСТ 12.1.004 [3] и 
ППБ-01 [11].
Принципиальная технологическая схема
Принципиальная технологическая схема должна быть построена путем 
упрощения реальной технологической схемы, предусмотренной проектом. 
В принципиальной технологической схеме вместо нескольких 
параллельных одинаковых технологических ниток показывается одна 
нитка с цепью последовательных технологических операций, при 
повторении однотипных операций показывается одна операция.
Такая принципиальная технологическая схема определяет 
последовательность технологических операций по превращению сырья в 
готовую продукцию, места ввода в процесс сырья и вспомогательных 
веществ, места выделения полуфабрикатов и получения готовой 
продукции. На технологической схеме наряду с названием операций и 
материалов указываются параметры процесса (температура, давление, 
расход реагентов и т.д.).



Аппаратурная схема
Аппаратурная схема представляет собой рисунок, отражающий, подобно 
принципиальной технологической схеме движение сырья, 
полуфабрикатов, отходов производства и готовой продукции цеха, 
отделения или другого участка технологического процесса с той лишь 
разницей, что на ней наносят вместо прямоугольников с названием 
операций контуры технологических аппаратов (колонны, реакторы с 
мешалкой, станки, скрубберы и т.д.), вспомогательного оборудования 
(насосы, вентили, задвижки) и средств автоматизации, сигнализации и 
безопасности (предохранительные и обратные клапаны, мембраны, 
взрыворазрядники, сигнальные лампы, газоанализаторы и т.д.). На 
аппаратурной схеме указывают объемы аппаратов, быстродействие 
запорных органов, скорости движения материальных потоков 
(технологических сред), сечение трубопроводов.
Аппаратурная схема используется для разделения технологического 
процесса на блоки, а в дальнейшем и для категорирования помещений, в 
которых размещен данный технологический процесс.
Деление технологической схемы на блоки
Под блоком понимается стадия (участок, часть) технологического 
процесса, границами которой является запорная аппаратура с ручным или 
дистанционным управлением (в том числе автоматические отсекатели), 
установленная на межблочных трубопроводах, как по прямому, так и 
обратному потоку горючих материальных сред. Блоком могут быть 
определенный аппарат, группа аппаратов, участок трубопровода и т.д., 
которые можно отключить от остальных аппаратов запорными органами 
(вентилями, клапанами, задвижками и т.д.).



Деление технологического процесса на блоки является основой для 
выбора максимальной проектной аварии при определении категории 
помещения по взрывопожарной и пожарной опасности (см. раздел 2.4 
настоящего Пособия). Каждый блок технологического процесса 
характеризуется энергетическим потенциалом, равным сумме 
произведений теплот сгорания парогазовых сред, находящихся в данном 
блоке, на количество горючего. Блоки нумеруются порядковыми 
номерами, которые затем указываются на карте пожарной опасности. При 
делении технологического процесса на блоки следует руководствоваться 
указаниями [12].
Оформление и анализ карты пожарной опасности
С целью унификации формы карты пожарной опасности и минимизации 
заполнения полей карты следует использовать условные обозначения, 
принятые в строительстве [13], противопожарной службе [14] и 
технологии [15]. Блоки на карте пожарной опасности наносятся в виде 
прямоугольников, квадратов или кругов с указанием их порядковых 
номеров и энергетических потенциалов. Блоки с максимальным 
энергетическим потенциалом затушевываются красным цветом, блоки с 
опасностью взрыва заштриховываются красным цветом, а блоки с 
опасностью пожара помечаются желтым цветом. Потенциальные 
источники зажигания наносятся на карту пожарной опасности в виде 
флажков красного цвета. На карте отмечаются также взрывоопасные 
зоны в виде кругов синего цвета с центром в технологическом блоке, 
выделяющем взрывоопасную смесь. Размер и наименование 
(обозначение) взрывоопасной зоны осуществляется согласно ПУЭ.



Карта пожарной опасности оформляется на листах любого формата. На 
карту наносится план помещения или этажа рассматриваемого объекта с 
указанием их площади, высоты, объема и категории взрывопожарной и 
пожарной опасности.
Внутреннее поле помещения заполняется квадратами (прямоугольниками, 
кругами), обозначающими блоки с указанием их порядковых номеров, 
энергетических потенциалов (для взрывоопасных блоков) или пожарной 
нагрузки (для пожароопасных блоков). На карту наносятся обозначения 
средств сигнализации и связи, пожаротушения, а также потенциальных 
источников зажигания. Потенциальными источниками зажигания 
считаются пламя (печи, горелки и т.д.), искрящие механизмы (наждаки, 
электрорубильники без искрозащиты и т.д.), раскаленные поверхности (с 
температурой свыше 80 % от температуры самовоспламенения наиболее 
пожароопасного вещества в данном помещении). После составления 
карты пожарной опасности осуществляется ее проверка, которая 
заключается в следующем.
1. В круге, ограничивающем взрывоопасную зону, не должно находиться 
красных флажков, обозначающих источник зажигания.
2. Удельная величина энергетического потенциала блока, 
расположенного в помещении категории В или Д, в мегаджоулях на 1 м3 
объема помещения не должна превышать 5. В противном случае следует 
более тщательно проверить правильность установления категории 
помещения согласно НПБ 105.
3. Если на карте пожарной опасности помещение имеет категорию А или Б 
(независимо от его площади), то здесь же должен быть значок в виде 
ромба, обозначающий установку пожаротушения с автоматическим 
пуском (в соответствии с НПБ 110).



4. Огнетушители, обозначенные на карте треугольниками, должны 
находиться вблизи блоков, отмеченных красным и желтым цветом.
5. Пожарная сигнализация (прямоугольник) должна находиться на путях 
эвакуации, а сигнализация на базе газоанализаторов - вблизи блока, 
помеченного красным цветом.
6. На вентиляционных трубопроводах, по которым транспортируются 
горючие газы, пары или пыль, должны быть автоматические или 
огнезадерживающие клапаны.

СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА
Геометрические параметры зданий
Согласно п. 7.27 СНиП 21-01 геометрические параметры зданий и 
пожарных отсеков (высота, число этажей, площадь этажа в пределах 
пожарного отсека) должны приниматься в зависимости от степени их 
огнестойкости, класса конструктивной и функциональной пожарной 
опасности и величины пожарной нагрузки, а также с учетом 
эффективности применяемых средств противопожарной защиты, наличия 
и удаленности пожарных служб, их вооруженности, возможных 
экономических и экологических последствий пожара.
Согласно требованиям НД, основанным на положениях СНиП 2.01.02 (как 
отмечалось в разделе 2.2, продолжающих действовать до полного 
пересмотра системы НД в строительстве), геометрические параметры 
производственных зданий определяются, в первую очередь, степенью их 
огнестойкости, категорией взрывопожарной и пожарной опасности и 
применением автоматических установок пожаротушения, а параметры 
жилых и общественных зданий - степенью их огнестойкости и классом по 
функциональной пожарной опасности. 



Перечень требований ПБ, касающихся геометрических параметров зданий 
определенного функционального назначения, приведен в п.п. 27 - 107 
приложения А.

Размещение помещений
При рассмотрении проектных решений, касающихся размещения 
помещений в зданиях и сооружениях, необходимо, в первую очередь, 
руководствоваться НД и требованиями ПБ, указанными в п. 11.2 
приложения А. Так, например:
не допускается размещать помещения класса Ф5 категорий А и Б под 
помещениями, предназначенными для одновременного пребывания более 
50 человек, а также в подвальных и цокольных этажах (п. 6.6 СНиП 
21-01);
в зданиях класса Ф5 помещения категорий А и Б следует, если это 
допускается требованиями технологии, размещать у наружных стен, а в 
многоэтажных зданиях - на верхних этажах (п. 7.6 СНиП 21-01).
Таким образом, в соответствии с пожарно-технической классификацией, 
принятой в СНиП 2.01.02, вышеуказанные требования конкретизированы 
следующим образом:
помещения, в которых применяются или хранятся горючие газы и 
жидкости, а также происходят процессы, связанные с образованием 
горючих пылей, не допускается размещать непосредственно под 
помещениями, предназначенными для одновременного пребывания более 
50 человек (п. 2.1 СНиП 2.01.02);
помещения категорий А и Б производственных и складских зданий 
следует, если это допускается требованиями технологии, размещать у 
наружных стен, а в многоэтажных зданиях - на верхних этажах (п. 2.9 
СНиП 2.09.02).



Перечень требований ПБ к размещению помещений в зданиях 
определенного функционального назначения приведен в п.п. 27 - 107 
приложения А.
Подвалы, цокольные и технические этажи
При рассмотрении проектных решений подвальных, цокольных и 
технических этажей необходимо обращать особое внимание на 
соблюдение следующих общих для всех классов зданий требований ПБ 
(полный их перечень приведен в п. 11.3 приложения А):
не допускается размещать в подвальных и цокольных этажах помещения 
классов Ф1.1, Ф1.2, Ф1.3, помещения класса Ф5 категорий А и Б и 
помещения, в которых применяются или хранятся горючие газы и 
жидкости и легковоспламеняющиеся жидкости, за исключением 
специально оговоренных случаев;
выходы из подвальных и цокольных этажей, являющиеся 
эвакуационными, следует, как правило, предусматривать 
непосредственно наружу и обособленно от общих лестничных клеток 
здания;
из технических этажей, предназначенных только для прокладки 
инженерных сетей, допускается предусматривать аварийные выходы 
через двери с размерами не менее 0,75×1,5 м, а также через люки с 
размерами не менее 0,6×0,8 м без устройства эвакуационных выходов;
в подвальных и цокольных этажах перед лифтами следует 
предусматривать тамбур - шлюзы 1-го типа с подпором воздуха при 
пожаре.
Перечень требований ПБ к проектным решениям подвальных, цокольных 
и технических этажей зданий и сооружений определенного 
функционального назначения приведен в п.п. 27 - 107 приложения А.



Конструктивные решения
При рассмотрении конструктивных решений наиболее важной задачей 
является проверка соответствия предусмотренных проектом строительных 
конструкций требованиям норм. Согласно СНиП 21-01 строительные 
конструкции характеризуются пределом огнестойкости П и классом 
пожарной опасности К. Предел огнестойкости строительной конструкции, 
предусмотренный проектом, принято обозначать Пф, а отвечающий 
требованиям норм Птр. Строительные конструкции соответствуют 
требованиям норм по пределу огнестойкости при соблюдении условия
Пф ≥ Птр.
Предусмотренные проектом строительные конструкции отвечают 
требованиям норм по классу пожарной опасности, если их класс 
пожарной опасности Кф соответствует классу пожарной опасности, 
установленному нормами, Ктр, и в случае, если проектом 
предусматривается использование менее пожароопасных строительных 
конструкций.
К числу строительных конструкций, подлежащих проверке, относятся: 
несущие элементы зданий (стены, колонны, ригели, фермы и др.), 
перекрытия междуэтажные, противопожарные преграды, стены 
лестничных клеток, марши и площадки лестниц, перегородки, связи и т.д. 
Более полный перечень строительных конструкций, подлежащих 
проверке, приведен в приложении 12 работы [1]. Учитывая большое 
число строительных конструкций, результаты их проверки на 
соответствие требованиям норм целесообразно заносить в таблицу.



При проверке конструктивных решений необходимо обращать внимание 
на соблюдение следующих требований ПБ:
на путях эвакуации допускается применение материалов с 
регламентируемой пожарной опасностью для отделки стен и потолков, 
для покрытий пола и заполнения подвесных потолков;
части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной 
опасности должны быть разделены между собой ограждающими 
конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами 
конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами;
строительные конструкции не должны способствовать скрытому 
распространению горения;
противопожарные перегородки в помещениях с подвесными потолками 
должны разделять пространство над ними;
в пространстве за подвесными потолками не допускается размещение 
каналов и трубопроводов для транспортирования горючих газов, 
пылевоздушных смесей, жидкостей и материалов;
.
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подвесные потолки не допускается устраивать в помещениях категорий А 
и Б;
каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации следует 
выполнять из негорючих материалов;
общие коридоры длиной более 60 м следует разделять 
противопожарными перегородками 2-го типа на участки, длина которых, 
определяемая СНиП 2.04.05, не должна превышать 60 м;
огнестойкость узлов крепления строительных конструкций должна быть 
не ниже требуемой огнестойкости самой конструкции;
узлы пересечения кабелями и трубопроводами ограждающих конструкций 
с нормируемой огнестойкостью и пожарной опасностью не должны 
снижать требуемых пожарно-технических показателей конструкций;
в местах сопряжения противопожарных преград с ограждающими 
конструкциями здания, в том числе в местах изменения конфигурации 
здания, следует обеспечить нераспространение пожара, минуя эти 
преграды;
при пожаре проемы в противопожарных преградах должны быть, как 
правило, закрыты (в проектах должны быть предусмотрены 
соответствующие решения);
заполнение проемов в противопожарных преградах должно выполняться, 
как правило, из негорючих материалов;
в помещениях производственных и складских зданий категорий А, Б и В1, 
в которых производятся, применяются или хранятся 
легковоспламеняющиеся жидкости, полы следует выполнять из 
негорючих материалов или материалов группы горючести Г1;



для зданий высотой 10 м и более до карниза кровли или верха наружной 
стены (парапета) следует предусматривать выходы на кровлю из 
лестничных клеток непосредственно или через чердак, за исключением 
теплого, а также по лестницам 3-го типа или по наружным пожарным 
лестницам;
в зданиях с уклоном кровли до 12 % включительно, высотой до карниза 
или верха наружной стены (парапета) более 10 м, а также в зданиях с 
уклоном кровли свыше 12 % и высотой до карниза более 7 м следует 
предусматривать ограждения на кровле в соответствии с ГОСТ 25772.
Перечень требований ПБ (шифры НД и номера пунктов, содержащих 
требования ПБ к конструктивным решениям) приведен в п.п. 11.4, 27 - 
107 приложения А.
Противопожарные преграды
Противопожарные преграды предназначены для предотвращения 
распространения пожара и продуктов горения из помещения или 
пожарного отсека, в котором возник очаг пожара, в другие помещения 
объекта. К противопожарным преградам согласно п. 5.12 СНиП 21-01 
относятся противопожарные стены, перегородки и перекрытия.
Общие требования к противопожарным преградам, включая вопросы их 
классификации, конструктивного исполнения и использования, изложены 
в НД, указанных в п. 11.5 приложения А. Шифры НД и номера пунктов, в 
которых изложены требования к противопожарным преградам, 
учитывающие особенности функционального назначения объектов, 
приведены в п.п. 27 - 107 приложения А.
При рассмотрении проектов необходимо обращать особое внимание на 
соблюдение следующих требований:



устройство противопожарных стен для разделения здания на пожарные 
отсеки согласно требованиям НД;
устройство противопожарных перекрытий для разделения здания 
согласно требованиям НД;
устройство противопожарных перегородок для разделения помещений 
согласно требованиям НД;
соответствие пожарно-технических характеристик предусмотренных 
проектом противопожарных преград, заполнений проемов в 
противопожарных преградах (в т.ч. тамбур-шлюзов) требованиям НД;
обеспечение устойчивости противопожарных стен при одностороннем 
обрушении строительных конструкций со стороны очага пожара;
«перерезание» противопожарными стенами строительных конструкций, 
выполненных из горючих и трудногорючих материалов и со сплошным 
остеклением;
соответствие требованиям НД мероприятий по предотвращению 
распространения пожара и проникновения горючих газов, паров 
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, пылей и волокон, 
способных образовывать взрывоопасные концентрации, в смежные этажи 
помещения через проемы в противопожарных преградах.
Более полный перечень вопросов, решаемых при проверке 
противопожарных преград, изложен в приложении 13 работ
Эвакуационные и аварийные пути и выходы
Согласно п. 4.1 СНиП 21-01 в зданиях и сооружениях должны быть 
предусмотрены конструктивные, объемно-планировочные и инженерно-
технические решения, обеспечивающие в случае пожара:



возможность эвакуации людей независимо от их возраста и физического 
состояния наружу на прилегающую к зданию территорию до наступления 
угрозы их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов 
пожара;
возможность спасания людей;
возможность доступа личного состава пожарных подразделений и подачи 
средств пожаротушения к очагу пожара, а также проведения мероприятий 
по спасанию людей и материальных ценностей.
Основными конструктивными решениями, направленными на 
возможность обеспечения указанных мероприятий, являются 
эвакуационные и аварийные пути и выходы. Какие пути и выходы 
являются эвакуационными и аварийными, определяется в п.п. 6.9, 6.10, 
6.19, 6.20 и 6.24 СНиП 21-01.
Основные направления проверки проектных решений эвакуационных и 
аварийных путей и выходов следующие:
соответствие размеров и количества эвакуационных и аварийных путей и 
выходов требованиям норм;
соответствие конструктивных решений эвакуационных и аварийных путей 
и выходов требованиям норм;
обеспечение незадымляемости эвакуационных путей;
обеспечение удобного доступа пожарных к очагу пожара в любом 
помещении.
С целью обеспечения полноты проверки проектных решений 
эвакуационных и аварийных путей и выходов целесообразно 
руководствоваться перечнем вопросов, приведенных в приложении 15 
работы [1]. 



Перечень требований ПБ (шифры НД и номера пунктов, содержащих 
требования ПБ к эвакуационным и аварийным путям и выходам) приведен 
в п.п. 11.6 и 27 - 107 приложения А.
Согласно п. 6.8 СНиП 21-01 эффективность мероприятий по обеспечению 
безопасности людей при пожаре может оцениваться расчетным путем. 
При таком решении вопроса целесообразно использовать прикладную 
программу по определению соответствия эвакуационных путей и выходов 
требованиям ПБ (по методике ГОСТ 12.1.004) АИСС «Экспертиза», 
разработанную НИЦ ГПС ВНИИПО МВД России

ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Общие положения

Назначение противопожарного водоснабжения заключается в 
обеспечении необходимых расходов воды требуемого напора в течение 
нормативного времени тушения пожара при соответствующей надежности 
работы всего комплекса водопроводных сооружений. В зависимости от 
назначения системы водоснабжения могут быть хозяйственно-питьевые, 
производственные и противопожарные. Как правило, системы 
водоснабжения имеют объединенное назначение, например, 
хозяйственно-пожарные и производственно-пожарные системы. 
Противопожарное водоснабжение подразделяют также на системы 
наружного (снаружи зданий) и внутреннего (внутри зданий) 
пожаротушения.
Основные требования, предъявляемые к противопожарному 
водоснабжению, изложены в СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод 
и канализация зданий» и в СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. 



Наружные сети и сооружения». Шифры НД и номера пунктов, в которых 
изложены требования ПБ по определенному вопросу противопожарного 
водоснабжения, приведены в п.п. 2, 3 и 27 - 107 приложения А.
Практические рекомендации по проверке систем противопожарного 
водоснабжения изложены в пособии [16].
Система внутреннего противопожарного водоснабжения
При рассмотрении проектов внутреннего противопожарного 
водоснабжения необходимо установить:
необходимость устройства внутреннего противопожарного водопровода;
соответствие нормам принятых расходов воды на внутреннее 
пожаротушение и количество струй;
соответствие нормам количества пожарных кранов и их размещения;
необходимость устройства второго ввода от наружной водопроводной 
сети;
выполнение внутренней водопроводной сети (кольцевая или тупиковая) и 
правильность ее обоснования;
необходимость, расположение и вместимость водонапорных баков в 
здании;
наличие специальных устройств, обеспечивающих сохранность 
неприкосновенного противопожарного запаса воды;
высоту расположения водонапорного бака и минимальное давление в 
гидропневматическом баке;
соответствие нормам линий для пропуска пожарных расходов у 
водомерного узла, наличие обводных линий у счетчика холодной воды с 
необходимой автоматикой;
наличие автоматического и дистанционного пуска насосов - повысителей 
от кнопок, установленных у пожарных кранов;



размещение и обвязку пожарных насосов, наличие резервных насосов и 
категорию надежности их электроснабжения.
Наружное противопожарное водоснабжение
При рассмотрении проектов наружного противопожарного водоснабжения 
необходимо обращать особое внимание:
на соответствие нормам принятых расходов воды на наружное 
пожаротушение;
правильность определения количества одновременных пожаров в 
населенном пункте, на промышленном или сельскохозяйственном 
предприятии, а также их продолжительности;
правильность определения количества пожарных резервуаров, водоемов 
и запаса воды в них;
наличие закольцевания наружной водопроводной сети;
максимальный срок восстановления пожарного объема воды;
количество питающих водоводов;
наличие тупиковых линий и их максимальную длину;
диаметр труб наружного водопровода;
количество пожарных гидрантов, схему их размещения и расстояние 
между ними;
количество пожарных насосов, их производительность и наличие 
резервных насосов;
количество всасывающих линий на насосных станциях;
наличие световых указателей пожарных водоисточников;
правильность прокладки водопроводных линий;
учет особых природных и климатических условий



ПОЖАРНАЯ АВТОМАТИКА
Общие положения

В соответствии с требованиями стандарта [3] системы противопожарной 
защиты, в том числе автоматические системы пожарной сигнализации 
(АСПС) и автоматические установки пожаротушения (АУП), должны 
обеспечивать требуемый уровень пожарной безопасности людей и 
материальных ценностей, а также экономическую эффективность этих 
систем при защите материальных ценностей.
В зависимости от требуемого уровня ПБ АСПС и АУП должны выполнять 
следующие или одну из следующих задач:
обеспечивать безопасность людей;
обеспечивать сохранность материальных ценностей;
предотвращать необратимые воздействия на строительные конструкции;
обеспечивать предотвращение распространения пожара на другие 
помещения (части здания) и объекты;
предотвращать экологические последствия.
При рассмотрении проектов АУП и АСПС необходимо в первую очередь 
установить, какие задачи должны выполнять эти системы в соответствии с 
требованиями стандарта [3], а также, руководствуясь НПБ 110 и 
соответствующим рассматриваемому объекту СНиП, определить 
необходимость установки на объекте АУП или АСПС.
В ряде случаев, при затруднении в оценке правильности выбора системы 
противопожарной защиты, необходимо потребовать от проектной 
организации заключение уполномоченной организации, имеющей 
соответствующую лицензию, или вынести проектное решение на 
рассмотрение экспертного совета территориального органа ГПС.



АУП в зависимости от вида примененного в них огнетушащего вещества 
(ОТВ) подразделяются на водяные, пенные, порошковые, на основе 
мелкораспыленной воды, газовые и аэрозольные. По конструктивному 
исполнению АУП подразделяют на агрегатные и модульные. При этом 
водяные и пенные установки бывают, как правило, агрегатными, 
порошковые - модульными и агрегатными, на основе мелкораспыленной 
воды и аэрозольные - только модульные, газовые - как модульные, так и 
агрегатные. По способу тушения АУП подразделяются на установки 
объемного и поверхностного пожаротушения, а также установки 
локального пожаротушения по объему и по поверхности. Кроме того, АУП 
подразделяются по продолжительности пуска (инерционности) и 
продолжительности действия.
АУП, применяемые для защиты объектов, должны соответствовать ГОСТ 
12.3.046-91 ССБТ. «Установки пожаротушения автоматические. Общие 
технические требования» и ГОСТ 12.4.009-83 ССБТ. «Пожарная техника 
для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание».
Порядок рассмотрения и согласования проектов
Рассмотрение проектов АУП и согласование отступлений от норм 
проектирования и проектных решений, на которые отсутствуют нормы 
проектирования, должно осуществляться в порядке, установленном НПБ 
03. При рассмотрении и согласовании проекта, а также при приемке АУП в 
эксплуатацию необходимо руководствоваться следующими положениями.
Оформление заключения на проектно-сметную документацию АУП 
осуществляется в соответствии с п. 4.3.9 Наставления [20].
При рассмотрении проектов АУП следует руководствоваться НД, шифры 
которых и номера пунктов, содержащих требования ПБ, приведены в п. 15 
и п.п. 27 - 107 приложения А.



В процессе рассмотрения проекта АУП необходимо проконтролировать:
соответствие исполнения компонентов систем условиям применения (п. 
1.3 ГОСТ 12.4.009, п. 4.6 ГОСТ 12.3.046);
правильность выбора метода тушения (объемный, локальный способы), 
типа АУП (п. 3 ГОСТ 12.3.046, НПБ 22, НПБ 21, СНиП 2.04.09, 
соответствующие разделы СНиП на здания и сооружения определенного 
назначения);
правильность выбора ОТВ (при этом следует руководствоваться 
техническим заданием на проектирование АУП, НД и рекомендациями 
ВНИИПО, разработанными с учетом особенностей защищаемого объекта). 
Следует учитывать, что ОТВ, принятое для применения в АУП, должно 
быть:
эффективным для тушения пожаров горючих веществ, имеющихся на 
объекте;
совместимым с материалами и оборудованием (в том числе 
электрооборудованием) защищаемого объекта (подтверждается 
заключениями соответствующих специализированных организаций);
безопасным по отношению к персоналу защищаемого объекта с учетом 
условий применения ОТВ и возможности эвакуации персонала 
(подтверждается заключением специализированной организации);
отвечающим требованиям охраны окружающей среды, а огнетушащие и 
физические свойства ОТВ должны позволять его хранение и эффективное 
применение в диапазоне температур эксплуатации объекта (согласно 
технической документации на ОТВ);



интенсивность подачи (секундный расход) ОТВ (соответствие 
требованиям НПБ 22, НПБ 21, СНиП 2.04.09 и СНиП на объекты 
определенного назначения);
суммарное количество ОТВ (соответствие требованиям НПБ 22, НПБ 21, 
СНиП 2.04.09 и СНиП на объекты определенного назначения);
инерционность АУП (соответствие требованиям ГОСТ Р 50969);
алгоритм подачи ОТВ (последовательность включения направлений, 
батарей, модулей, баллонов, генераторов огнетушащего аэрозоля (ГОА) и 
т.п.) на соответствие требованиям НПБ 22, НПБ 21, СНиП 2.04.09 и СНиП 
на объекты определенного назначения;
обеспечение выполнения команд и сигналов электроуправления 
(соответствие требованиям ГОСТ 12.4.009, СНиП 2.04.09 и норм на данный 
тип АУП);
правильность расстановки насадков или оросителей (соответствие 
требованиям НПБ 22, технической документации на соответствующий 
насадок и ороситель, СНиП 2.04.09);
обеспечение равномерности распределения ОТВ по объему, площади и 
высоте защищаемого объекта (анализ проектной документации и 
гидравлического расчета АУП);
принятые в проекте значения времени эвакуации обслуживающего 
персонала из защищаемого помещения и задержки пуска ОТВ, запаса и 
резерва ОТВ (модулей, ГОА и т.п.) и их соответствие требованиям норм 
для данного типа АУП (соответствие требованиям ГОСТ 12.1.004, НПБ 22 и 
СНиП 2.04.09);



наличие проектных решений по обеспечению взаимодействия пожарной 
автоматики с инженерным оборудованием объекта (соответствие 
требованиям НПБ 22, НПБ 21, СНиП 2.04.09 и СНиП на объекты 
определенного назначения);
наличие устройств или применение других решений для удаления ОТВ и 
продуктов горения после окончания тушения пожара (соответствие 
требованиям НПБ 22, НПБ 21, СНиП 2.04.09);
наличие проектных решений по обеспечению заправки и дозаправки ОТВ, 
подкачки газа - пропеллента, наличие необходимого запаса и резерва ОТВ 
или средств пожаротушения, обеспечение, при необходимости, 
соответствующих услуг сервисной организацией (соответствие 
требованиям, ГОСТ Р 50969, СНиП 2.04.09, НПБ 21, НПБ 22);
наличие в спецификации ЗИП на модули, батареи, распределительные 
устройства, узлы пуска и т.д.;
соблюдение требований НПБ, СНиП и ПУЭ по размещению и компоновке 
на объекте узлов АУП и наличие на них соответствующих заключений 
специализированных организаций о соответствии их исполнения и 
категорий взрывопожарной и пожарной опасности (особенно для 
помещений категорий А и Б и взрывоопасными зонами);
соответствие принятой в проекте надежности АУП требованиям НД для 
данного типа АУП;
соответствие окраски элементов АУП требованиям ГОСТ 12.4.026 и НПБ 
для данного типа АУП;
соответствие категории надежности электропитания АУП требованиям 
норм (НПБ 22, НПБ 21, СНиП 2.04.09);
наличие молниезащиты зданий и сооружений, помещения которых 
оснащены АУП, в соответствии с РД 34.21.122-87.



Установки газового пожаротушения
Основным документом, регламентирующим проектирование установок 
газового пожаротушения (УГП), является НПБ 22-96 «Установки газового 
пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования и 
применения». Общие технические требования к УГП и методы их 
испытаний изложены в ГОСТ Р 50969.
Составляющие элементы УГП должны соответствовать требованиям НПБ, 
указанным в разделе «Приборы и аппаратура автоматических установок 
пожаротушения и пожарной сигнализации» приложения В.
При рассмотрении проектов следует учитывать, что УГП применяются для 
ликвидации пожаров классов А, В, С и электрооборудования с 
напряжением не выше допустимого для данного газового огнетушащего 
состава (ГОС). УГП неэффективны для тушения пожаров ряда материалов, 
указанных, в частности, в п. 4.3 НПБ 22, и не должны в этих случаях 
применяться. Негерметичность помещений, в которых применяются УГП, 
не должна превышать значений, указанных в НПБ 22 (п. 4.2).
Расчет параметров подачи ГОС должен быть выполнен в соответствии с п.
п. 5.1.4 - 5.1.6 и приложениями 1, 2, 5 НПБ 22. При наличии отступлений 
по любому параметру, изложенному в НПБ 22, расчет должен проводиться 
по методикам, согласованным в установленном порядке. Следует обратить 
внимание на правильный учет негерметичности защищаемого помещения 
и правильный выбор нормативной огнетушащей концентрации ГОС. Ее 
величина должна приниматься равной максимальному значению 
огнетушащей концентрации, исходя из анализа всех горючих веществ, 
находящихся в защищаемом помещении.



Гидравлический расчет УГП с двуокисью углерода низкого давления 
должен выполняться по методике, изложенной в НПБ 22 (приложение 4). 
Для установок высокого давления с двуокисью углерода и для других 
огнетушащих газов гидравлический расчет должен проводиться по 
методикам, согласованным в установленном порядке. Трубопроводы и 
оборудование УГП должны обеспечивать инерционность установки, не 
превышающую 15 с (п. 5.1.8 НПБ 22). Разница расходов ГОС между двумя 
крайними насадками на одном распределительном трубопроводе не 
должна превышать 20 % (п. 5.1.21 НПБ 22).
Схема размещения насадков должна обеспечивать равномерность 
распределения ГОС в защищаемом помещении. При этом необходимо 
проконтролировать соблюдение требований п.п. 5.1.8 - 5.1.12, 5.1.19 - 
5.1.26 НПБ 22 и п. 4.24 ГОСТ Р 50969.
Станции пожаротушения централизованных УГП должны соответствовать 
требованиям п.п. 5.1.14 - 5.1.15, 5.1.18 НПБ 22. Размещение модульных 
УГП должно отвечать требованиям п.п. 5.1.16 - 5.1.18 НПБ 22.
Централизованные УГП должны иметь 100 % резерв ГОС. Модульные УГП 
должны иметь 100 % запас из расчета полной замены модулей 
пожаротушения в установке, защищающей максимальное по объему 
помещение на данном объекте. Требования к запасу и резерву ГОС 
изложены в п.п. 5.1.28 - 5.1.30 НПБ 22 и п.п. 4.13, 4.14 ГОСТ Р 50969.
При рассмотрении проектов УГП следует обратить особое внимание на 
условия эвакуации обслуживающего персонала из защищаемого 
помещения. Время задержки выпуска ГОС должно быть больше времени 
эвакуации людей из помещения, но не менее 5 с (НПБ 22). Время, 
необходимое для эвакуации людей из помещения, определяется по 
методике, изложенной в ГОСТ 12.1.004.



При защите помещений категорий А или Б, а также имеющих 
взрывоопасные зоны, оборудование УГП должно иметь 
взрывозащищенное исполнение необходимого уровня, подтвержденное 
заключением соответствующей специализированной организации, либо 
выноситься за пределы взрывоопасных зон с соблюдением требований 
действующих норм и ПУЭ.
Окраска трубопроводов, баллонов и других элементов УГП должна 
соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.026 и п.п. 4.27 и 4.28 ГОСТ Р 
50969.
Установки аэрозольного пожаротушения
Требования к проектированию установок аэрозольного пожаротушения 
(УАП) изложены в НПБ 21.
Генераторы огнетушащего аэрозоля, применяемые в составе УАП, и 
другие элементы установки, подлежащие сертификации, должны иметь 
сертификаты ПБ.
При рассмотрении проектов следует учитывать, что УАП применяются для 
тушения (ликвидации) пожаров подкласса А2 и класса В по ГОСТ 27331 в 
помещениях высотой не более 10 м и параметром негерметичности не 
более 0,04 м-1:
объемом до 5000 м3 - при степени негерметичности помещения не более 
1,0 %;
объемом от 5000 до 10000 м3 - при степени негерметичности не более 0,5 
%.
При этом в указанных помещениях допускается наличие горючих 
материалов, горение которых относится к пожарам подкласса А1 по ГОСТ 
27331, в количествах, позволяющих осуществлять тушение штатными 
ручными средствами, предусмотренными ППБ 01 и НПБ 155. 



Допускается применение УАП для локализации пожаров подкласса А1 по 
ГОСТ 27331 в условно-герметичных помещениях высотой не более 10 м и 
объемом не более 3000 м3.
Не допускается применение УАП с использованием ГОА в помещениях 
категорий А, Б и в помещениях складского назначения категорий В1 - В2. 
В помещениях зданий и сооружений III и ниже степени огнестойкости по 
СНиП 21.01 запрещается применение ГОА, имеющих температуру более 
400 °С за пределами зоны, отстоящей на 150 мм от внешней поверхности 
генератора.
Возможность применения УАП для защиты помещений, имеющих 
отступления от требований норм проектирования, в каждом конкретном 
случае подлежит согласованию с соответствующим органом ГПС МВД 
России в порядке, предусмотренном НПБ 03.
Допускается применение УАП для защиты кабельных сооружений 
(полуэтажи, коллекторы, шахты и т.п.) объемом до 3000 м3 и высотой не 
более 10 м при значениях параметра негерметичности помещения не 
более 0,001 м-1 и при условии отсутствия в электросетях защищаемых 
сооружений устройств автоматического повторного включения.
Применение УАП для тушения пожаров в помещениях с кабелями, 
электроустановками и электрооборудованием, находящимися под 
напряжением, допускается при условии, если напряжение не превышает 
предельно допустимого для типа ГОА, используемого в данной установке.
Установки объемного аэрозольного пожаротушения не должны 
применяться для тушения:
волокнистых, сыпучих, пористых и других горючих материалов, склонных 
к самовозгоранию и (или) тлению внутри слоя (объема) вещества 
(древесные опилки, хлопок, травяная мука и др.);



химических веществ и их смесей, полимерных материалов, склонных к 
тлению и горению без доступа воздуха;
гидридов металлов и пирофорных веществ;
порошков металлов (магний, титан, цирконий и др.).
Использование по решению заказчика УАП для локализации пожара этих 
веществ и материалов не исключает необходимости оборудования 
помещений, в которых находятся или обращаются указанные вещества и 
материалы, установками пожаротушения, предусмотренными 
соответствующими нормами и правилами, ведомственными перечнями и 
другими действующими НД, утвержденными и введенными в действие в 
установленном порядке.
УАП не должны применяться:
в помещениях, из которых люди не могут быть эвакуированы до начала 
работы ГОА;
в помещениях с большим количеством людей (50 человек и более);
в помещениях с изменяющейся (изменяемой) планировкой, а также в 
помещениях складов с передвижными стеллажами;
в помещениях зданий и сооружений, содержащих ценности, материалы и 
оборудование, которые могут пострадать от воздействия продуктов, 
образующихся при работе ГОА;
в зданиях и сооружениях, представляющих архитектурную или 
историческую ценность, в помещениях музеев, архивов, библиотек, 
картинных галерей, хранилищ произведений искусства и уникальных 
ценностей.
При проектировании УАП необходимо применять устройства контроля и 
управления, в которых предусмотрена функция контроля цепи пуска 
каждого ГОА. 



Допускается контроль цепи пуска каждого ГОА только на обрыв.
Устройство управления УАП должно предусматривать отключение 
напряжения в электрических цепях управления пуском ГОА после 
осуществления их пуска. Местный пуск УАП не допускается.
Размещение ГОА в защищаемых помещениях должно исключать 
возможность воздействия высокотемпературных зон каждого ГОА:
на персонал, находящийся в защищаемом помещении или имеющий 
доступ в данное помещение (зона с температурой более 75 °С);
на хранимые или обращающиеся в защищаемом помещении горючие 
вещества и материалы, а также сгораемое оборудование (зона с 
температурой более 200 °С);
на другое оборудование (зона с температурой более 400 °С).
Данные о размерах опасных высокотемпературных зон ГОА необходимо 
принимать из технической документации на определенный тип ГОА, 
официальной информации изготовителя ГОА и других официальных 
источников информации. При необходимости следует предусматривать 
соответствующие конструктивные решения (защитные экраны, 
ограждения и т.п.) с целью исключения возможности контакта персонала, 
а также горючих материалов и оборудования с опасными 
высокотемпературными зонами ГОА.
Размещение ГОА в помещениях должно обеспечивать равномерное 
заполнение огнетушащим аэрозолем всего объема защищаемого 
помещения с учетом следующих требований:
в помещениях высотой менее 4 м ГОА следует размещать в один ярус;



в помещениях высотой более 4 м ГОА следует размещать в два яруса, при 
этом 2/3 от общего количества ГОА, необходимого для защиты помещения 
данного объема, должно располагаться на высоте не более 5 м, остальные 
- в верхней части помещения;
расстояния между ГОА в каждом ярусе должны быть такими, чтобы 
обеспечивались условия для равномерного заполнения помещения 
огнетушащим аэрозолем;
допускается перехлестывание струй рядом расположенных (смежных) 
ГОА;
размещать ГОА в помещениях необходимо таким образом, чтобы 
исключить попадание аэрозольной струи в створ постоянно открытых 
проемов в ограждающих конструкциях помещения.
УАП должна обеспечивать задержку выпуска огнетушащего аэрозоля в 
защищаемое помещение на время, необходимое для эвакуации людей 
после подачи звукового и светового сигналов оповещения о пуске ГОА, а 
также для полной остановки вентиляционного оборудования, закрытия 
воздушных заслонок, противопожарных клапанов и т.п., но не менее 30 с.
При рассмотрении проектов УАП необходимо также проконтролировать:
соотношение между величиной давления, развиваемого при работе 
установки, и предельной величиной давления в защищаемом помещении, 
при котором в нем сохраняется целостность остекления и ограждающих 
конструкций;
обеспечение условий безопасной расстановки ГОА в защищаемом 
помещении по отношению к обслуживающему персоналу и горючим 
материалам;



обеспечение УАП заданной нормативной огнетушащей концентрации 
аэрозоля и интенсивности подачи огнетушащего аэрозоля (согласно 
методике, приведенной в НПБ 21).
соответствие командного импульса на автоматический пуск УАП 
требованиям НПБ 21.
Установки водяного пожаротушения
При рассмотрении проектов автоматических установок водяного 
пожаротушения (АУВП) необходимо обращать внимание на соблюдение 
следующих требований.
АУВП следует проектировать для защиты помещений высотой не более 20 
м (п. 2.1 СНиП 2.04.09).
В зависимости от температуры воздуха в защищаемом помещении 
проверяется принятый в проекте тип спринклерной установки (п. 2.7 
СНиП 2.04.09):
водозаполненная - для помещений с температурой воздуха 5 °С и выше;
водовоздушная - для неотапливаемых помещений зданий, 
расположенных в районах с продолжительностью периода со 
среднесуточной температурой воздуха, равной и ниже 8 °С, 240 и менее 
дней в году;
воздушная - для неотапливаемых помещений зданий, расположенных в 
районах с продолжительностью периода со среднесуточной температурой 
воздуха, равной и ниже 8 °С, более 240 дней в году.
В соответствии с проектными данными необходимо проверить 
правильность принятой в задании на проектирование категории 
взрывопожарной и пожарной опасности помещения (приложение 2 СНиП 
2.04.09).



По таблицам СП 5. 13130-2009 проверяются выбранные основные 
расчетные параметры установки:
тип оросителей;
интенсивность орошения;
площадь, защищаемая одним оросителем;
защищаемая площадь (для определения расхода воды, раствора 
пенообразователя);
продолжительность работы установки;
расстояние между оросителями.
Правильность выбора схемы размещения оросителей проверяется на 
соответствие требованиям п.п. 2.11 - 2.17, 2.19, 2.20 СНиП 2.04.09.
В соответствии с требованиями п. 2.18 СНиП 2.04.09 проверяется 
правильность выбора спринклерных оросителей. 
Спринклерные оросители следует устанавливать в помещениях или в 
оборудовании с максимальной температурой окружающего воздуха, °С:
до 50 - с температурой разрушения теплового замка 72 °С;
от 51 до 70 - с температурой разрушения теплового замка 93 °С;
от 71 до 100 - с температурой разрушения теплового замка 141 °С;
от 101 до 140 - с температурой разрушения теплового замка 182 °С;
от 141 до 200 - с температурой разрушения теплового замка 240 °С.
Правильность выбора и размещения узлов управления проверяется на 
соответствие требованиям п. 2.41 СНиП 2.04.09.
Тип узла управления (электрозадвижка, клапан с гидравлическим или 
электрическим включением) должен приниматься в зависимости от типа 
импульсного устройства побудительной системы. 



Следует иметь в виду, что узлы управления с электроприводом 
невзрывозащищенного исполнения устанавливать непосредственно в 
помещениях категорий А, Б и В не допускается. Это требование относится 
также к сигнализатору давления (СД) и электроконтактному манометру 
(ЭКМ).
Правильность выбора устройства и схемы трассировки трубопроводов 
проверяется на соответствие требованиям п.п. 2.28 - 2.40, 2.42 и 2.43 
СНиП 2.04.09.
При оценке правильности выбора водопитателей необходимо 
руководствоваться следующими соображениями. Водяные установки, в 
которых в качестве побудителей (датчиков) используются спринклеры 
или легкоплавкие тросовые замки, обеспечиваются импульсным 
устройством и основным водопитателем. Спринклерные установки, в 
которых насос (основной водопитатель) включается вручную, должны 
иметь автоматический водопитатель. Остальные требования к 
водопитателям изложены в п.п. 2.52 - 2.55 СНиП 2.04.09.
При рассмотрении проектов насосных станций или насосов-повысителей 
особое внимание необходимо обращать на соблюдение следующих 
требований.
1. Количество насосов должно быть не менее двух (один рабочий, другой 
резервный). В отдельных случаях по согласованию с ГПС допускается 
установка одного насоса с автоматическим пуском. Привод насосов 
должен осуществляться от электродвигателей. Каждый насос должен 
быть рассчитан на подачу полного расчетного расхода воды.
2. Питание электродвигателей насосов, как потребителей 1-й категории, 
должно быть предусмотрено от двух независимых (радиальных) фидеров.



3). . В схеме электроуправления насосов должна быть предусмотрена 
автоматизация следующих операций: пуск рабочего насоса; пуск 
резервного насоса в случае отказа или невыхода на режим рабочего 
насоса; открытие запорной арматуры с электроприводом; переключение 
цепей управления с рабочего на резервный ввод (фидер); формирование 
командного импульса на отключение технологического оборудования (в 
случае необходимости).
4. Остановка пожарных насосов должна предусматриваться, как правило, 
из помещения насосной станции и, если это целесообразно, из дежурного 
помещения.
Другие требования к насосным станциям изложены в п.п. 2.57 - 2.61 и 
2.70 - 2.72 СНиП 2.04.09.
Правильность гидравлического расчета установок проверяется по 
методике, изложенной в приложении 6 СНиП 2.04.09.
Гидравлический расчет спринклерной сети проводится с целью 
определения расхода воды у «диктующих» спринклеров, сравнения 
удельного расхода (интенсивности орошения) с требуемым 
(нормативным), а также определения необходимого напора у 
водопитателей и наиболее экономичных диаметров труб. При расчете сети 
руководствуются ее аксонометрической схемой с указанием на ней 
размеров и диаметров участков труб. Расчет сети проводится, исходя из 
характеристик, например, истечения из оросителя, трения в трубопроводе 
и т.д., на два режима работы при ручном включении основного 
водопитателя (на первоначальную работу в течение 10 мин от 
автоматического водопитателя и последующую работу от основного 
водопитателя в течение нормативного времени) и на один режим работы 
(работа от основного водопитателя)



при наличии импульсного устройства для автоматического включения 
основного водопитателя.
Установки пенного пожаротушения
При рассмотрении проектов автоматических установок пенного 
пожаротушения (АУПП) необходимо обращать особое внимание на 
соблюдение следующих требований.
Во-первых, оценивается совместимость пены и эффективность тушения 
ею веществ, имеющихся в защищаемой зоне. Например, при тушении 
пожаров спиртов и других полярных жидкостей следует использовать 
пенообразователь «Форэтол».
Выбор метода тушения и соответственно типа АУПП производится в 
зависимости от характера развития возможного пожара и объемно-
планировочных решений защищаемого помещения.
Выбор и размещение датчиков (спринклеров, тросовых замков, пожарных 
извещателей) для систем пуска установок производится в соответствии с 
разделом 4 и приложением 3 СНиП 2.04.09.
В соответствии с выбранным методом тушения и типом АУПП, а также с 
учетом геометрии защищаемого оборудования определяется вид 
пенообразующего устройства (генератора, оросителя).
К узлам управления и трассировке трубопроводов предъявляются те же 
требования, что и к водяным установкам (см. раздел 2 СНиП 2.04.09), но 
объединение трубопроводов пенных установок с водопроводами 
питьевого назначения не допускается (п. 2.45 СНиП 2.04.09).



При устройстве АУПП требования к водопитателям и насосной станции 
такие же, как и к АУВП, за исключением:
а) для получения пенообразующего раствора используются дозирующие 
устройства автоматического типа (баки - дозаторы с трубой Вентури, 
эжекторные дозаторы, дозаторы типа ДА и насосы-дозаторы), а также 
способы предварительного приготовления раствора пенообразователя в 
емкостях;
б) при проектировании пенных установок с насосом-дозатором напор, 
создаваемый им в точке присоединения к напорному трубопроводу 
основного водопитателя, не должен превышать более чем на 3 м напор, 
создаваемый в этой точке основным водопитателем;
в) схема трубопроводов насосной станции должна предусматривать 
возможность перемешивания водного раствора пенообразователя в 
резервуаре и подводящих кольцевых трубопроводах с помощью 
основного водопитателя-насоса.
Расчетное время тушения, в течение которого подается полный расчетный 
расход раствора пенообразователя, должно составлять (за исключением 
установок объемного пожаротушения):
а) 15 мин для помещений с пожарной нагрузкой более 200 кг/м2 или 
возможным разливом горючих жидкостей с температурой вспышки паров 
до 28 °С;
б) 10 мин - во всех остальных случаях.
Должен быть предусмотрен 100 % запас пенообразователя, равный 
расчетному объему, находящемуся в емкости установки. Он должен 
храниться, как правило, в отдельном резервуаре вблизи станции 
пожаротушения.



В системе дозирования пенообразователь следует хранить в 
металлической емкости с внутренним антикоррозионным покрытием.
Объем раствора пенообразователя в резервуарах при проектировании 
установок с заранее приготовленным раствором должен определяться из 
условия обеспечения подачи расчетного расхода на один пожар в течение 
расчетного времени тушения.
В системе дозирования с насосом-дозатором должно быть предусмотрено 
два насоса: рабочий и резервный - для подачи пенообразователя к 
дозирующему устройству (например, диафрагме или шайбе).
АУПП с заранее подготовленным раствором пенообразователя должна 
быть оборудована специальным насосом с ручным включением для 
перекачивания пенообразователя из транспортной тары в резервуар для 
раствора.
Подача пенообразователя в резервуар, предварительно заполненный 
расчетным количеством воды, должна осуществляться через 
перфорированный трубопровод, уложенный по периметру резервуара на 
0,1 м ниже уровня воды в нем.
При хранении раствора пенообразователя в железобетонных резервуарах 
должно быть предусмотрено покрытие их внутренней поверхности 
эпоксидными смолами или другими веществами, обеспечивающими 
недопустимость контакта между раствором пенообразователя и 
железобетонной поверхностью резервуара.
Для слива пенообразователя или его раствора в случае проведения 
ремонтно-профилактических работ должны быть предусмотрены 
резервные емкости (баки, резервуары).
В качестве источника питания для АУПП должны использоваться 
водопроводы непитьевого назначения с насосными станциями.



Гидравлический расчет сети АУПП производится по той же методике, что и 
АУВ, но без учета вязкости раствора пенообразователя. Однако при 
концентрациях пенообразователя 10 % и более вязкость раствора должна 
учитываться.
Гидравлический расчет трубопроводов, по которым транспортируется 
пенообразователь, следует производить с учетом его вязкости.
Диаметры трубопроводов АУПП определяются на основе гидравлического 
расчета при условии, что скорость движения пенообразующего раствора в 
трубе не должна превышать 10 м/с.
Модульные установки порошкового пожаротушения
Рассмотрение проектов модульных автоматических установок 
порошкового пожаротушения (МАУПП) включает проверку:
соответствия проектных решений по выбору способа защиты (объемный, 
поверхностный, локальный) и марки огнетушащего порошка требованиям 
НПБ 56 или соответствующих рекомендаций;
соответствия проектных решений по выбору параметров МАУПП 
(инерционности, быстродействию, времени действия) требованиям ГОСТ Р 
51091, СНиП 2.04.09, ГОСТ 12.1.004 или соответствующих рекомендаций;
соответствия решений по выбору места расположения модулей, 
распылителей, извещателей и т.д. требованиям НПБ 56, НПБ 67, СНиП 
2.04.09 и технических документов на МАУПП;
соответствия характеристик составляющих элементов МАУПП (модулей, 
датчиков, электропроводов, электрокабелей и т.д.) категории помещения 
по взрывопожарной и пожарной опасности;
соответствия количества модулей требованиям НПБ 56 или 
соответствующих рекомендаций;



наличия сертификатов соответствия и ПБ на составляющие МАУПП 
(согласно перечню продукции, подлежащей обязательной сертификации 
в области ПБ);
соответствия электропитания систем МАУПП категории энергоснабжения 
по ПУЭ.

Системы пожарной сигнализации
Основными НД, которыми следует руководствоваться при рассмотрении 
проектов АСПС, являются СНиП 2.04.09, соответствующие 
рассматриваемому объекту НД, ПУЭ и СП 5.13130. 2009.
Рассмотрение проекта АСПС целесообразно проводить по следующей 
схеме.
1. Проверка соответствия компонентов АСПС, принятых в проекте, 
требованиям НД и условиям применения.
2. Проверка соответствия необходимого количества компонентов АСПС и 
вариантов их размещения требованиям НД и условиям применения.
3. Проверка особенностей применения компонентов АСПС в составе АУП, 
дымоудаления, оповещения и управления эвакуацией.
4. Проверка особенностей применения компонентов АСПС во 
взрывоопасных зонах.
При проверке выбора типа пожарных извещателей (ПИ) необходимо 
учитывать тип и величину пожарной нагрузки и превалирующие факторы 
пожара (дым, тепло, пламя, газы). При этом следует руководствоваться 
требованиями СНиП 2.04.09. В случае необходимости следует потребовать 
от проектной организации экспертное заключение о соответствии типа ПИ 
типу пожарной нагрузки.



Если установлено, что превалирующим фактором является тепло, то 
необходимо применение тепловых ПИ. При выборе тепловых ПИ следует 
обращать внимание на параметры извещателя, которые характеризуются 
температурой срабатывания и временем срабатывания. Эти параметры 
должны устанавливаться в ТУ на ПИ. Дополнительно, в соответствии с 
ГОСТ Р 50898-96, может быть определен класс извещателя в зависимости 
от времени срабатывания от тестового очага пожара.
Максимальные ПИ малоэффективны для раннего обнаружения пожара и 
целей оповещения, если:
возможно развитие пожара с малым выделением тепла;
помещения неотапливаемые;
защищаемые помещения большой высоты и площади;
защищаются материальные ценности большой стоимости;
большая скорость развития пожара может привести к недопустимым 
материальным потерям к моменту его обнаружения, например, при 
горении легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;
на поверхности чувствительных элементов извещателей может 
образовываться слой, ухудшающий параметры чувствительности 
извещателя;
ПИ устанавливаются на путях эвакуации (коридорах, холлах, фойе, 
залах).
В помещениях, где предполагается высокая скорость изменения 
температуры, не рекомендуется устанавливать тепловые 
дифференциальные извещатели.



Если установлено, что превалирующим фактором является дым, то 
следует применять дымовые оптические или ионизационные ПИ, при этом 
необходимо учитывать, что оптические и ионизационные 
(радиоизотопные) ПИ по-разному реагируют на различные виды горючих 
материалов.
В соответствии с ГОСТ Р 50898 определяется селективная 
чувствительность ПИ к различным видам горючих материалов.
Для защиты протяженных объектов целесообразно применять дымовые 
линейные ПИ.
Ионизационные (радиоизотопные) ПИ не рекомендуется применять в 
детских учреждениях и жилых помещениях.
Если превалирующим фактором является пламя, то необходимо 
применять ПИ пламени.
ПИ пламени подразделяются на извещатели, реагирующие на 
инфракрасный (ИК), ультрафиолетовый (УФ) спектр излучения пламени, 
и комбинированные.
В зависимости от спектра пламени, который обусловлен особенностями 
горючих материалов, возможно применение пожарных извещателей ИК 
или УФ диапазонов.
В зависимости от характера горения необходимо применять ПИ пламени, 
реагирующие на постоянный уровень излучения, пульсационные или 
комбинированные.
Основными параметрами ПИ пламени являются угол обзора, дальность 
обнаружения и время реакции на тестовый очаг пожара установленной 
площади. Эти параметры указываются в технической документации 
изготовителя.



При рассмотрении проекта необходимо проверить правильность расчета 
площади, защищаемой ПИ пламени, в зависимости от угла обзора, 
дальности и времени обнаружения.
Уровень помехозащищенности ПИ пламени должен быть не ниже уровня 
возможных световых воздействий (солнечные лучи, осветительные 
приборы и другие источники излучения), вызывающих ложные 
срабатывания ПИ в месте их установки.
ПИ пламени могут устанавливаться в помещениях под покрытием 
(перекрытием), на стенах и других строительных конструкциях зданий и 
сооружений.
При наличии на объекте факторов, схожих с факторами пожара 
(тепловые потоки, повышенная температура, пыль, дымы, фоновые 
освещенности), а также наличии электромагнитных воздействий 
необходимо проверить, какие технические решения приняты для 
исключения влияния этих факторов.
Для раннего обнаружения различных факторов пожара возможно 
применение ПИ в разных сочетаниях: теплового и дымового, дымового и 
пламени.
В ряде случаев эффективность обнаружения пожара в помещениях 
высотой 9 м и более, защищаемых тепловыми или дымовыми ПИ, может 
быть повышена при дополнительной установке ПИ пламени. При этом 
достаточно контролировать каждую точку защищаемого помещения 
одним извещателем пламени.
Тип ППКП определяется необходимой информационной емкостью 
(количеством контролируемых шлейфов), а также типом ПИ и их 
количеством.



Количество ПИ, включаемых в шлейф ППКП, определяется техническими 
характеристиками (нагрузочной способностью шлейфа) и током 
потребления извещателей.
Условия эксплуатации ПИ и ППКП, указанные в технической 
документации, должны соответствовать климатическим (температура, 
влажность), механическим (вибрация, удар) и электромагнитным 
воздействиям в зоне их установки, а также типу атмосферы по 
коррозионной активности. Оборудование, применяемое в пожароопасных 
зонах, должно иметь степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96 в 
соответствии с требованиями ПУЭ.
Общие технические требования на различные типы ПИ установлены НПБ, 
приведенными в приложении В.
Классификация ПИ и их условные обозначения приведены в НПБ 76.
Общие технические требования на приборы приемнокотрольные и 
управления установлены НПБ 75.
При проверке соответствия необходимого количества компонентов АСПС и 
вариантов их размещения требованиям НД и условиям применения 
следует руководствоваться требованиями СНиП 2.04.09 и ПУЭ. При этом 
необходимо рассмотреть:
правильность размещения ПИ в зависимости от допустимых расстояний 
между ними и площади, контролируемой одним извещателем (с учетом 
этих требований определяется необходимое количество ПИ);
правильность размещения ППКП;
типы применяемых проводов и кабелей и варианты их прокладки;
вопросы электроснабжения, наличие резервного питания, защитного 
заземления и зануления.



Особое внимание необходимо обратить на правильность организации 
шлейфа:
на обеспечение контроля его целостности (при обрыве, коротком 
замыкании шлейфа или изъятии ПИ на ППКП должно появиться 
извещение «Неисправность»);
варианты его прокладки и защиты с целью исключения его повреждения;
варианты защиты от электромагнитных воздействий.
Омическое сопротивление шлейфа должно соответствовать паспортным 
данным на ППКП.
Организация шлейфов сигнализации адресно-аналоговых приборов 
должна соответствовать технической документации изготовителей этих 
приборов.
При проверке особенностей применения компонентов АСПС в составе АУП, 
дымоудаления, оповещения и управления эвакуацией следует 
руководствоваться требованиями СНиП 2.04.09 и НПБ 104.
Сигнал на управление АУП, дымоудаления и оповещения о пожаре 
должен формироваться при срабатывании не менее двух ПИ, 
установленных в одном контролируемом помещении или защищаемой 
зоне.
При размещении ПИ следует руководствоваться СНиП 2.04.09.
Применяемое оборудование управления должно выполнять функции, 
предусмотренные СНиП 2.04.09, в зависимости от назначения 
оборудования (для управления установками водяного, порошкового, 
газового тушения) и ГОСТ 12.3.046, а также соответствовать НПБ 75.



Аппаратура для систем, указанных выше, должна иметь степень 
жесткости по устойчивости к электромагнитным воздействиям в 
соответствии с НПБ 57. Степень жесткости должна быть указана в ТУ на 
аппаратуру.
При проверке особенностей применения компонентов АСПС во 
взрывоопасных зонах следует учитывать, что оборудование, применяемое 
в этих зонах, должно иметь документы установленного образца, 
выданные специализированной организацией и подтверждающие вид и 
уровень взрывозащиты.
Вид и уровень взрывозащиты оборудования должен соответствовать 
классу взрывоопасной зоны в соответствии с ПУЭ.
Тип кабелей и проводов и способы их прокладки должны соответствовать 
требованиям ПУЭ.
Параметры шлейфов искробезопасных цепей (емкость, индуктивность, 
диаметр провода) должны соответствовать требованиям ГОСТ 22782.5 и 
ПУЭ, а также требованиям, изложенным в технических описаниях на 
приборы, обеспечивающие искробезопасность шлейфов сигнализации.
Приборы и устройства, обеспечивающие искробезопасность цепей, 
должны обеспечивать отображение или передачу на ППКП информации 
«Пожар», «Неисправность» (при обрыве или коротком замыкании 
шлейфа).



ОПОВЕЩЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ЭВАКУАЦИЕЙ
Основной способ обеспечения безопасности людей при пожарах в 
зданиях и сооружениях - эвакуация в безопасную зону. Безопасной зоной 
считаются помещения (участки помещений) внутри зданий и пространство 
снаружи здания (в т.ч. участки кровли, эстакады и другие подобные 
элементы зданий), где исключается воздействие опасных факторов 
пожара на людей. Согласно ГОСТ 12.1.004 эвакуация обеспечивается 
посредством устройства необходимого количества эвакуационных путей и 
соблюдения их требуемых параметров, а также системой 
организационных мероприятий и технических средств своевременного 
оповещения и управления движением людей при эвакуации.
Своевременное оповещение людей о пожаре обеспечивается 
посредством: применения малоинерционных средств обнаружения 
пожара; размещения пожарных извещателей в помещениях, где наиболее 
вероятно возникновение пожара, и на путях возможного распространения 
продуктов горения; подбора технических средств; применения поэтапного 
(неодновременного) оповещения различных групп людей в здании 
(например, персонала и посетителей крупных магазинов и т.п.). 
Оповещение людей о пожаре осуществляется передачей звуковых и (или) 
световых сигналов в помещения, где люди могут подвергаться 
воздействию опасных факторов пожара, а также в помещения, где могут 
остаться люди при блокировании эвакуационных путей пожаром, 
трансляцией речевой информации о необходимости эвакуироваться, о 
путях эвакуации и действиях, направленных на обеспечение 
безопасности.



Управление эвакуацией осуществляется посредством: передачи 
специально разработанных текстов, направленных на предотвращение 
паники и других явлений, усложняющих процесс эвакуации (скопление 
людей в проходах и т.п.); трансляции текстов, содержащих информацию о 
необходимом направлении движения; включения световых указателей 
направления эвакуации, световых табло «Выход», систем «бегущая 
волна» и других световых средств индикации направления движения; 
дистанционного открывания дверей дополнительных эвакуационных 
выходов (например, оборудованных электромагнитными замками).
Система оповещения и управления эвакуацией людей функционально 
связана с системой автоматической пожарной сигнализации в здании, 
выполняющей задачу обнаружения пожара.
Общие требования к системам оповещения и управления эвакуацией 
людей, их классификация и требуемые типы систем для зданий и 
сооружений различного функционального назначения устанавливаются 
НПБ 104-95 «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в 
зданиях и сооружениях».



ПРОТИВОДЫМНАЯ ЗАЩИТА
Последовательность рассмотрения проектов противодымной защиты 
строго не регламентируется. Основная задача - обеспечить полноту 
проверки всех ее составных частей. В общем случае в качестве 
функционально взаимосвязанных составных частей противодымной 
защиты должны быть рассмотрены:
системы приточно-вытяжной противодымной вентиляции;
конструктивные решения;
средства управления.
При проверке проектов противодымной защиты следует 
руководствоваться НД, шифры которых и номера пунктов, содержащих 
требования ПБ, приведены в п.п. 17 и 27 - 107 приложения А.
Системы противодымной вентиляции
Системы вытяжной противодымной вентиляции используются как для 
удаления продуктов горения непосредственно из отдельных помещений, 
так и из коридоров (холлов) на путях эвакуации. Системы, 
предназначенные для обслуживания отдельных помещений (атриумы, 
залы предприятий общественного питания и торговли, конференц-залы и 
т.п.), должны быть автономными, а системы, предназначенные для 
обслуживания коридоров, - общими в пределах обслуживаемых 
поэтажных отсеков. При проверке проектной документации в части 
исполнения систем вытяжной противодымной вентиляции следует 
определить перечень помещений и коридоров (холлов), подлежащих 
обслуживанию данными системами согласно требованиям НД, и 
установить фактическое соответствие систем этому перечню. 



Проверка указанного соответствия систем производится по структурным 
или аксонометрическим схемам, которые должны содержаться в 
комплекте чертежей проекта. На этих схемах должны быть приведены 
проектные обозначения систем и их проектные параметры. Причем, 
проектные параметры (например, расходы удаляемых продуктов горения) 
должны быть указаны как для защищаемых помещений и коридоров, так 
и для вентиляторов систем. Для систем вытяжной противодымной 
вентиляции с естественным побуждением тяги в качестве проектных 
параметров должны быть указаны значения площадей проходного 
сечения дымоприемных устройств (дымовых клапанов, люков, фрамуг). 
Сравниваемые значения проектных расходов для помещений (коридоров) 
и вентиляторов должны различаться на величины подсосов воздуха через 
неплотности соответствующих вентиляционных каналов. Совпадение этих 
значений свидетельствует о неверно подобранных вентиляторах.
Системы приточной противодымной вентиляции предусматриваются для 
подачи наружного воздуха в лестничные клетки, лифтовые шахты, 
тамбур-шлюзы. Использование этих систем предусматривается также для 
подачи воздуха в нижние части помещений большого объема (например, 
в атриумы) с целью возмещения количества удаляемых из них продуктов 
горения, а также в сопловые аппараты воздушных завес, как правило, 
предназначенных для предотвращения распространения продуктов 
горения через дверные проемы. Системы приточной противодымной 
вентиляции должны быть автономными для отдельных лифтовых шахт 
(или шахт группы лифтов) и лестничных клеток. Шахты лифтов, имеющих 
режим «перевозка пожарных подразделений», должны обслуживаться 
только автономными системами. 



При зонировании по высоте лестничных клеток каждая из зон лестничной 
клетки должна обслуживаться либо автономной системой, либо общей 
для данной лестничной клетки. При анализе проектной документации 
необходимо установить перечень защищаемых объемов, которые должны 
обслуживаться системами приточной противодымной вентиляции. 
Количество запроектированных систем должно быть достаточным для 
покрытия потребностей согласно указанному перечню. Для систем 
приточной противодымной вентиляции в составе проектной документации 
также должны быть приведены чертежи структурных или 
аксонометрических схем с указанием обозначений систем и их 
параметров. В случаях применения общих систем для различных 
защищаемых объемов (например, одной системы для нескольких тамбур-
шлюзов) на этих схемах должны быть указаны проектные параметры для 
каждого из защищаемых объемов. Проектные расходы для вентиляторов 
систем и соответствующих защищаемых объемов должны быть приведены 
с учетом утечек воздуха через неплотности вентиляционных каналов.
Проверка соответствия проектных параметров систем приточно-вытяжной 
противодымной вентиляции требованиям норм производится на основе 
данных расчета, который должен быть приведен в составе проектной 
документации. В расчете должно быть обеспечено соблюдение условия 
материального баланса с учетом выделяемых при пожаре продуктов 
горения.
При проверке параметров систем приточно-вытяжной противодымной 
вентиляции на ПЭВМ целесообразно использовать разработанную НИЦ 
ГПС ВНИИПО МВД России автоматизированную информационно-
справочную систему АИСС «Экспертиза».



Конструктивные решения
Конструктивные решения противодымной защиты предназначены для 
обеспечения эффективности систем противодымной вентиляции в 
расчетных режимах. 
В числе таких решений - устройство тамбур-шлюзов, разделение 
лестничных клеток на зоны рассечками, деление коридоров 
перегородками на отсеки, установка вентиляторов систем приточной и 
вытяжной противодымной вентиляции в обособленных венткамерах, 
устройство дымовых зон посредством вертикальных завес из негорючих 
материалов и т.п. Проверку проектной документации на соответствие 
указанных решений требованиям НД целесообразно производить 
совместно с рассмотрением планов этажей разделов «Отопление и 
вентиляция» проектов. При этом особое внимание следует обращать на 
соответствие этих чертежей структурным или аксонометрическим схемам 
систем противодымной вентиляции.
В спецификациях оборудования и на чертежах планов этажей разделов 
«Отопление и вентиляция» проектов подлежат проверке:
плотность конструкций каналов приточных и вытяжных систем 
противодымной вентиляции;
пределы огнестойкости этих каналов (воздуховодов, коллекторов, шахт);
пределы огнестойкости противопожарных (в т.ч. дымовых) клапанов;
пределы огнестойкости вентиляторов дымоудаления.



Средства управления
Эффективность противодымной защиты зданий и сооружений в 
значительной мере зависит от последовательности действия в 
определенном сочетании систем противодымной вентиляции. Управление 
системами должно производиться в автоматическом, дистанционном и 
ручном режимах. В этой связи при проверке проектной документации 
следует обратить внимание на следующие обстоятельства.
Во-первых, следует учитывать принципиальные различия в управлении 
противодымной защитой в зависимости от особенностей возможных 
пожароопасных ситуаций. С этой целью необходимо рассмотреть деление 
объекта на функциональные зоны. В качестве таких зон могут быть 
приняты: блоки помещений подземной части (например, помещения 
подземной автостоянки, помещения складского назначения и т.п.); блоки 
помещений, связанных с атриумами; помещения коридорно-секционной 
структуры и т.д. Для каждой из этих зон определяется требуемое 
сочетание действующих систем приточной и вытяжной противодымной 
вентиляции.
Во-вторых, необходимо установить, каким образом согласно проекту 
реализуются автоматический и дистанционный режимы управления (от 
системы пожарной сигнализации, от автоматических установок 
пожаротушения, от пульта-щита помещения диспетчерской, от кнопок у 
эвакуационных выходов или предусмотренных в шкафах пожарных 
кранов).
В-третьих, следует определить фактическую категорию надежности 
электропитания оборудования систем противодымной вентиляции.



В-четвертых, подлежит проверке режим управления оборудованием, 
функционально связанным с противодымной защитой (дверями тамбур-
шлюзов и коридоров в случаях их оснащения автономными 
автоматическими и дистанционно управляемыми приводами, лифтами, 
имеющими режимы «пожарная опасность» и «перевозка пожарных 
подразделений», системами общеобменной вентиляции, не 
задействованными для противодымной защиты).

ОСВЕЩЕНИЕ ЕСТЕСТВЕННОЕ И ИСКУССТВЕННОЕ
Требования НД по естественному и искусственному освещению объектов 
направлены на обеспечение безопасной эвакуации людей и успешной 
работы пожарных подразделений при тушении пожаров.
Требования ПБ к естественному и искусственному освещению изложены в 
СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение» (см. п. 13 
приложения А), ПУЭ (см. п.п. 26.13 и 26.15 приложения А), ВСН 59-88 
«Электрооборудование жилых и общественных зданий» (см. п. 26.14 
приложения А) и других НД, устанавливающих требования ПБ к 
определенным типам объектов (см. п.п. 27 - 107 приложения А).
При рассмотрении проектов естественного и искусственного освещения 
объектов следует обращать особое внимание на соответствие нормам:
световых карманов в коридорах;
световых проемов в наружных стенах и покрытиях лестничных клеток;
типа источников искусственного освещения (разрядные источники света 
или лампа накаливания);
аварийного освещения (освещения безопасности и эвакуационного 
освещения);



световых указателей выходов и освещенности несветовых указателей 
выходов;
наружного освещения городов, поселков, сельских населенных пунктов и 
территории объектов;
освещения подъездов к противопожарным водоисточникам.

ОТОПЛЕНИЕ
При рассмотрении проектов систем отопления объектов следует 
руководствоваться требованиями ПБ, приведенными в п. 14, а также в п.п. 
27 - 107 приложения А. Системы отопления (виды отопительных приборов 
и теплоносителей, предельная температура теплоносителей и температура 
теплоотдающих поверхностей) принимаются в зависимости от 
функционального назначения помещений, категории их взрывопожарной 
и пожарной опасности и степени огнестойкости зданий (пожарных 
отсеков).
Проверка проектов систем водяного и парового отопления включает 
рассмотрение следующих вопросов:
допустимость устройства систем водяного или парового отопления в 
рассматриваемом помещении;
соответствие температуры теплоносителя требованиям НД;
правильность прокладки трубопроводов (открытая или скрытая 
прокладка, транзитная прокладка через другие помещения, совместная 
прокладка в одном канале с другими трубопроводами, расстояние 
трубопроводов от горючих строительных конструкций помещений);
правильность размещения радиаторов, расстояние от них до 
ограждающих конструкций помещения, а также допустимость 
использования экранов и декоративных решеток;
правильность размещения узлов управления;



правильность выбора материала трубопроводов и теплоизоляции.
При рассмотрении печного отопления следует установить соответствие 
проектных решений, приведенных в табл. 2.13.1, требованиям НД.
При проверке соответствия конструкций теплогенерирующих аппаратов 
требованиям НД следует руководствоваться НПБ 252-98 «Аппараты 
теплогенерирующие, работающие на различных видах топлива. 
Требования пожарной безопасности. Методы испытаний». Основными 
требованиями ПБ к теплогенерирующим аппаратам являются следующие:
поверхность аппарата, соприкасающаяся с горючими строительными 
конструкциями, должна иметь температуру не более 50 °С, а при 
температуре поверхности выше 50 °С аппараты должны отделяться от 
горючих строительных конструкций разделками или отступками;
аппараты, работающие на газообразном или жидком топливе, 
теплопроизводительностью от 5,6 до 10 кВт должны быть 
полуавтоматическими (с системой контроля пламени и дистанционным 
розжигом), а аппараты мощностью выше 10 кВт должны быть 
автоматическими (иметь дистанционный розжиг, контроль пламени, 
контроль давления топлива и воздуха, средства управления, 
регулирования и сигнализации);

Элемент печи
 

Подлежит проверке
 

1 2
Основание печи Наличие и толщина теплоизоляции пола под 

печью
Поверхность зольника и газооборотов

 

Расстояние от уровня пола до дна зольника 
и газооборотов



111 Элемент печи
 

Подлежит проверке
 

Топочная дверка 
 
 
 
 
 

Перекидной патрубок

Наличие металлического листа под топочной 
дверкой
Расстояние от топочной дверки до 

противоположной стены
Наличие изоляции стен или перегородок, 

примыкающих под углом к фронту печи
Расстояние от верха патрубка до потолка
Расстояние от низа патрубка до пола
 
Длина патрубка и защита его 

теплоизоляционным материалом

Расстояние от топочной дверки до 
противоположной стены
 

Наличие изоляции стен или перегородок, 
примыкающих под углом к фронту печи
 

Боковые поверхности печи
 

Наличие разделок в местах примыкания к 
боковым поверхностям печи стен и 
перегородок
Расстояние (размер разделки) от внутренней 

поверхности печи до конструкций здания
Ширина отступки между поверхностями печи 

и стенами и перегородками в зависимости от 
толщины теплоизоляции строительных 
конструкций



ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА
Общие положения

В состав проекта систем вентиляции и кондиционирования воздуха 
входят, как правило, общие данные, чертежи систем (планы, разрезы, 
схемы) и чертежи установок. Каждая система должна иметь обозначение, 
определяющее вид и порядковый номер системы (например, П1, В2). 
Обозначение видов систем следующее:
вентиляция с искусственным побуждением (принудительная вентиляция):
приточные системы, установки систем......................................... П
вытяжные системы, установки систем.......................................... В
воздушные завесы............................................................................. У
агрегаты отопительные................................................................... А
вентиляция с естественным побуждением (естественная вентиляция или 
аэрация):
приточные системы....................................................................... ПЕ
вытяжные системы........................................................................ ВЕ
Лючки для замера параметров воздуха обозначаются ЛП, а лючки для 
чистки воздуховодов - ЛВ.
В проекте обычно приводится таблица, содержащая следующие данные: 
вид вентиляции; наименования и количество обслуживаемых помещений; 
показатели взрывозащиты вентиляторов, электродвигателей и фильтров; 
способы соединения вентиляторов с электродвигателями; схемы подачи 
воздуха, а также данные о теплоносителе для нагревания воздуха.
Вентиляция бывает общеобменной и местной. Общеобменная вентиляция 
применяется тогда, когда выделяющиеся газы, пары, пыли и волокна 
распределяются по всему объёму помещения или большей его части. 



При выделении вышеуказанных веществ в отдельных местах 
технологических установок целесообразно предусматривать местные 
отсосы.
Пожарная опасность вентиляционных установок обусловливается 
возможностью образования взрывоопасных паро-, газо- и 
пылевоздушных смесей в воздуховодах и очистных устройствах или 
образованием в них пирофорных или склонных к самовозгоранию 
отложений.
Источниками зажигания в вентиляционных системах могут быть:
искры и загорания в производственном оборудовании;
искры от трения или удара рабочего колеса вентилятора о кожух или 
искры от запорно-регулирующей арматуры;
искры, вызванные попаданием в вентиляционные системы посторонних 
предметов, способных к искрообразованию;
самовозгорание отложившейся пыли;
перегрев электрических контактов и электродвигателей вентиляторов;
статическое электричество.
Основные требования пожарной безопасности
Основные требования ПБ к системам вентиляции и кондиционирования 
воздуха следующие.
1. Системы вытяжной общеобменной вентиляции для помещений 
категорий А и Б проектируются с искусственным побуждением. Системы с 
естественным побуждением для этих помещений допускается применять в 
том случае, если заданный воздухообмен для верхней и нижней зон 
может быть обеспечен при безветрии в теплый период года.
Для складов категорий А, Б и В, в которых выделяются горючие газы и 
пары, применяется вентиляция с искусственным побуждением. 



Для складов, в которых эти выделения легче воздуха и требуемый 
воздухообмен не более двукратного, допускается устройство естественной 
вытяжной вентиляции с приемными отверстиями для удаления воздуха, 
расположенными в верхней зоне помещений. Однако если вместимость 
такого склада более 10 т, вытяжная система вентиляции должна быть с 
искусственным побуждением и включаться при входе в склад.
2. Системы общеобменной вентиляции и системы местных отсосов для 
помещений категорий А и Б должны обеспечивать поддержание в воздухе 
помещений концентрации взрывоопасных веществ, не превышающие 0,1 
нижнего концентрационного предела распространения пламени, и 
проектироваться с резервным вентилятором. При этом расход воздуха в 
вентиляционной системе должен быть не менее рассчитанного по 
формуле
где Q - расход воздуха, м3/ч; G - масса (объем) горючего вещества, 
поступающего в помещение в единицу времени, г/ч (м3/ч); Cнкпр - 
нижний концентрационный предел распространения пламени по газо-, 
паро- или пылевоздушной смеси, г/м3 (м3/м3).
3. Системы общеобменной вентиляции, не имеющие резервных 
вентиляторов, должны автоматически блокироваться с технологическим 
оборудованием и обеспечивать его остановку при выходе из строя 
вентилятора, а при невозможности остановки технологического 
оборудования - включение аварийной вентиляции.
4. Концентрация горючих газов, паров, аэрозолей и пылей в воздухе, 
удаляемом системами местных отсосов, не должна превышать 50 % 
нижнего концентрационного предела распространения пламени при 
атмосферном давлении и температуре смеси.



5. Системы местных отсосов взрывоопасных смесей проектируются с 
резервным вентилятором, если при остановке основного вентилятора не 
может быть прекращено выделение горючих веществ из обслуживаемого 
оборудования.
6. Обособленными от других систем проектируются:
системы местных отсосов горючих веществ;
системы местных отсосов веществ, при соединении которых могут 
образовываться взрывоопасные смеси;
системы общеобменной вытяжной вентиляции для помещений категорий 
В, Г и Д, удаляющие воздух из 5-метровой зоны вокруг оборудования, 
содержащего горючие вещества, которые могут образовать 
взрывопожароопасные смеси в этой зоне;
системы круглосуточной и круглогодичной подачи наружного воздуха в 
тамбур-шлюзы помещений категорий А и Б с резервными вентиляторами.
7. Для производственных помещений, в которых возможно внезапное 
поступление больших количеств горючих газов, паров или аэрозолей, 
должна предусматриваться аварийная вентиляция.
Аварийную вентиляцию для помещений всех категорий взрывопожарной 
и пожарной опасности следует проектировать с искусственным 
побуждением. Допускается проектировать аварийную вентиляцию с 
естественным побуждением для помещений категорий В, Г и Д при 
условии обеспечения требуемого расхода воздуха в безветренную погоду 
в теплый период года. Расход воздуха для аварийной вентиляции 
принимается по данным технологической части проекта. 



При отсутствии в проекте данных о расходе воздуха аварийный 
воздухообмен в помещениях высотой до 6 м должен быть восьмикратным, 
а при высоте помещений более 6 м должен приниматься не менее 50 м3/ч 
на каждый 1 м2 площади пола помещения. Под кратностью 
воздухообмена подразумевается отношение количества подаваемого или 
удаляемого воздуха в час к объему помещения. В насосных и 
компрессорных станциях категорий А и Б указанный выше воздухообмен 
проектируется в дополнение к воздухообмену, обеспечиваемому 
основными системами.
Аварийная вентиляция должна автоматически включаться дополнительно 
к основной вентиляции при превышении концентрацией горючего 
вещества установленного проектом значения.
Для аварийной вентиляции используются:
основные и резервные системы общеобменной вентиляции и системы 
местных отсосов, обеспечивающие необходимый для аварийной 
вентиляции расход воздуха;
системы, указанные выше, и системы аварийной вентиляции на 
недостающий расход воздуха;
только системы аварийной вентиляции, если использование основных и 
резервных систем невозможно или нецелесообразно.
Вытяжные устройства для удаления поступающих в помещение газов и 
паров необходимо размещать:
в рабочей зоне - при поступлении газов и паров с удельным весом более 
удельного веса воздуха рабочей зоны;
в верхней зоне - при поступлении газов и паров с меньшим удельным 
весом.



Приемные отверстия для удаления воздуха из верхней зоны помещений 
следует размещать:
не ниже 0,4 м от плоскости потолка или покрытия до верха отверстий при 
удалении взрывоопасных смесей газов, паров и аэрозолей (кроме смеси 
водорода с воздухом);
не ниже 0,1 м от потолка или покрытия до верха отверстий в помещениях 
высотой 4 м и менее или не ниже 0,025 высоты помещения (но не более 
0,4 м) в помещениях высотой более 4 м при удалении смеси водорода с 
воздухом.
Приемные отверстия для удаления из нижней зоны следует размещать на 
уровне 0,3 м от пола до низа отверстий.
Расход воздуха через местные отсосы, размещенные в пределах рабочей 
зоны, следует учитывать как удаление воздуха из этой зоны.
8. Оборудование во взрывозащищенном исполнении следует 
предусматривать:
если оно размещено в помещениях категорий А и Б или в воздуховодах 
систем, обслуживающих эти помещения;
для систем вентиляции, дымоудаления, кондиционирования и воздушного 
отопления помещений категорий А и Б;
для систем общеобменной вытяжной вентиляции помещений категорий В, 
Г и Д, удаляющих воздух из 5-метровой зоны вокруг оборудования, 
содержащего горючие вещества, которые могут образовать 
взрывопожароопасные смеси в этой зоне;
для систем местных отсосов взрывоопасных смесей.



В системах местных отсосов, размещенных в помещениях категорий В, Г и 
Д, следует предусматривать оборудование, удаляющее 
парогазовоздушные смеси, в обычном исполнении, если исключена 
возможность образования взрывоопасной концентрации смеси при 
нормальной работе или при аварии технологического оборудования.
9. Места выбросов из систем вентиляции в атмосферу должны 
размещаться на расстоянии 10 м от воздухозаборных устройств 
наружного воздуха по горизонтали или 6 м по вертикали, если 
горизонтальное расстояние менее 10 м. Выбросы из системы местных 
отсосов необходимо размещать на высоте не менее 2 м над кровлей, а из 
систем аварийной вентиляции - не менее 3 м от уровня земли.
Минимальное расстояние L от места выброса взрывоопасных 
парогазовоздушных смесей до источников зажигания определяется по 
формуле
L = 4D × C / 0,1CНКПР,
где D - диаметр трубы в месте выброса, м; C - концентрация горючих 
веществ в месте выброса, % об; Cнкпр - нижний концентрационный 
предел распространения пламени для данной смеси, % об.
10. Пылеулавливающее оборудование размещается, как правило, вне 
производственных помещений. Во всех случаях пылеуловители должны 
снабжаться предохранительными мембранами для сброса давления при 
взрыве внутри них или установками активного взрывоподавления. 
Вентиляторы, отсасывающие запыленный воздух, необходимо 
устанавливать за фильтрами.
Следует обращать внимание на совместимость улавливаемой пыли с 
материалом фильтра и выбранным средством пожаротушения фильтра. 



Из практики известны случаи, когда для тушения загоревшегося от сварки 
рукавного фильтра с осевшей на нем металлической пылью применяли 
водопенное средство, что приводило к взрыву. Очистка воздуха от пыли 
окисляющих веществ должна проводиться на фильтрах из негорючего 
материала. При использовании мокрых фильтров или скрубберов, 
орошаемых водой, следует обращать внимание на совместимость пыли с 
водой.

КАНАЛИЗАЦИЯ
Основные требования к сетям канализации объектов изложены в СНиП 
2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий», СНиП 
2.04.03-85* «Канализация. Наружные сети и сооружения» и СН 478-80* 
«Инструкция по проектированию и монтажу сетей водоснабжения и 
канализации из пластмассовых труб» (см. п. 6 приложения А). Шифры НД 
и номера пунктов, содержащих требования ПБ к сетям канализации 
определенных объектов, приведены в п.п. 27 - 107 приложения А.
При рассмотрении проектов канализации необходимо обращать внимание 
на выполнение следующих требований, направленных на 
предотвращение образования взрывоопасных газовоздушных смесей в 
сетях канализации:
наличие отдельной производственной канализации для 
взрывопожароопасных цехов;
правильность устройства смотровых колодцев на сетях производственной 
канализации, выделяющих вредные газы и пары;
правильность установки отстойников для улавливания 
быстрозагнивающих примесей, а также уловителей для ЛВЖ и ГЖ;



наличие гидравлических затворов и вытяжной вентиляции в уловителях 
для очистки стоков от ГЖ;
соответствие установок и оборудования насосных и приемных 
резервуаров для перекачки сточных вод, выделяющих газы и пары, 
требованиям норм.

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ
Проверку соответствия электротехнической части проекта требованиям ПБ 
следует проводить, руководствуясь п. 26, а также п.п. 27 - 107 
приложения А.
В состав электротехнической части проекта входят: пояснительная 
записка; спецификации и сметы на силовое и осветительное 
оборудование; спецификации и сметы на работы по молниезащите и 
защите от статического электричества; чертежи силового и 
осветительного электрооборудования и др. При этом в пояснительной 
записке приводятся расчетные данные, характеризующие категории 
электроснабжения, электропотребление объекта, силовое и осветительное 
электрооборудование, а также характеристики и свойства среды 
помещений, мероприятия по молниезащите и защите от проявлений 
статического электричества и т.д. 
Спецификация на силовое и осветительное электрооборудование должна 
содержать сведения о типах электродвигателей, аппаратах управления и 
защиты, осветительной арматуре, выключателях и штепсельных 
соединениях, силовых и осветительных щитках, марках проводов и 
кабелей, а спецификация на материалы для устройства молниезащиты и 
защиты от проявлений статического электричества - сведения о 
молниеприемниках, токоотводах, заземлителях и о других элементах.



В зависимости от функционального назначения объекта при проверке 
проекта следует руководствоваться требованиями, изложенными в 
соответствующих разделах ПУЭ (гл. 7.1, 7.2), СНиП, СН или НПБ.
Ознакомление с проектом необходимо начинать с рассмотрения 
планировки помещений и условных обозначений установленного в них 
электрооборудования. Наиболее важным вопросом является оценка 
помещений и установок по их пожаровзрывоопасности, так как 
требования к электрооборудованию предъявляются в зависимости от 
зоны пожаровзрывоопасности помещений или наружных установок 
(главы 7.3 и 7.4 ПУЭ).
Проектируемое электрооборудование должно соответствовать условиям 
окружающей среды. С этой целью помещения разделены на классы по 
отношению к соответствующим средам (п.п. 1.1.6 - 1.1.13 ПУЭ).
При рассмотрении проектов электроустановок и электрооборудования 
зданий и сооружений необходимо установить наличие и соответствие 
молниезащитных устройств защищаемых объектам требованиям РД 
34.21.122.
Статистика пожаров свидетельствует о том, что до 58 % пожаров, 
возникших по электротехническим причинам, приходится на 
электропроводки и кабельные линии, поэтому при проверке особое 
внимание следует уделить проектам электропроводок и кабельных линий.
Кабельные линии должны быть классифицированы и иметь 
соответствующие обозначения. Классификация кабельных линий и 
электропроводок должна осуществляться в соответствии с требованиями 
НПБ 242.



Кабельные проходки, герметичные кабельные вводы и материалы, 
применяемые для заделки мест проходов кабельных линий и 
электропроводок через стены и перекрытия, должны иметь сертификаты 
согласно НПБ 237. При проектировании огнезащиты кабельных линий и 
электропроводок огнезащитными кабельными покрытиями должны 
выполняться требования НПБ 238. Прокладка электрических проводов без 
защитных оболочек в гибких металлических рукавах не допускается.
Следует учитывать, что если проектом предусмотрены независимые 
резервирующие источники электропитания, то прокладка кабелей должна 
быть выполнена по кабельным трассам, изолированным одна от другой в 
противопожарном отношении, а именно:
в разных помещениях;
в разных кабельных и комбинированных сооружениях;
в разных траншеях с расстоянием между ними не менее 3 м;
в разных отсеках трехстенных тоннелей и закрытых галерей;
в одном помещении, если исключена возможность применения горючих 
материалов и жидкостей в местах прохождения кабельных трасс, с 
расстоянием в свету по горизонтали между открыто положенными 
кабелями и проводами разных трасс не менее 1 м, а по вертикали - не 
менее 1,5 м и защитой кабелей и проводов нижней трассы от возможного 
падения продуктов горения с верхней трассы;
в разных неперфорированных (сплошных) коробах (в том числе в 
блочных коробах) из негорючих материалов с расстоянием в свету между 
ними не менее 1 м, если исключена возможность появления горючих 
материалов и жидкостей в местах расположения коробов и т.д.



При проверке электротехнической части проекта рассматриваются 
расчетные схемы осветительных и силовых сетей, в которых указаны 
основные данные о сечениях проводов и кабелей и номинальных 
параметрах аппаратов защиты. Аппараты защиты по своей отключающей 
способности должны соответствовать максимальному значению тока 
короткого замыкания (КЗ) в начале защищаемого участка электрической 
сети. Номинальные токи плавких вставок предохранителей и токи 
установок автоматических выключателей, служащих для защиты 
отдельных участков сети, во всех случаях следует выбирать наименьшими 
по расчетным токам этих участков или по номинальным токам 
электроприемников.
Электрические сети должны иметь защиту от токов КЗ, обеспечивающую 
наименьшее время отключения и требования селективности. Защита 
должна обеспечивать отключение поврежденного участка при КЗ в конце 
защищаемой линии: одно-, двух- и трехфазных - в сетях с 
глухозаземленной нейтралью; двух- и трехфазных - в сетях с 
изолированной нейтралью.
Требования п. 1.4.3 (3, б) ПУЭ о способности аппаратов защиты 
предотвратить воспламенение проводников при КЗ или перегрузке 
должно быть подтверждено соответствующими расчетами или 
экспериментально.
Электрические сети, выполненные кабельными изделиями, 
распространяющими горение, должны иметь аппараты защиты от токов 
перегрузки с учетом требований п.п. 3.1.11 и 3.1.13 ПУЭ в зависимости от 
изоляционных материалов кабельных изделий.



Электрические лампы накаливания и люминесцентные лампы должны 
применяться для освещения помещений только в конструкциях 
светильников с рассеивателями светового излучения, изготовленными из 
негорючих и трудногорючих материалов (небьющееся термостойкое 
стекло, слюда, прочная трудногорючая пластмасса, трудногорючие 
неплавящиеся ткани). Подвесные светильники в жилых зданиях должны 
иметь изолирующие крепления подвески.
При установке светильников в подвесных потолках из горючих 
материалов (пластмасса, древесина) места их примыкания к конструкции 
потолка должны быть защищены прокладками из негорючих 
теплостойких материалов толщиной не менее 3 мм и теплостойкостью не 
ниже, чем у фторопласта-4.



ПРОВЕРКА (ЭКСПЕРТИЗА) 
ПУТЕЙ ЭВАКУАЦИИ И ЭВАКУАЦИОННЫХ ВЫХОДОВ

Принцип проверки, на наш взгляд, должен отражать характерные этапы 
эвакуации – эвакуация из помещений ( I этап), эвакуация по коридорам 
или в пределах этажа ( II этап), эвакуация по лестницам и пандусам ( III 
этап). В ряде случаев важно рассмотреть IV этап эвакуации – эвакуация и 
размещение людей на или за территорией объекта, т.к. количество 
эвакуирующихся может превышать 10 тыс. чел.
Проверка эвакуационных путей и выходов, как правило, заключается в 
проверке следующих проектных решений:
Помещения:
� наличие эвакуационных выходов из помещений (из здания);
� допустимый этаж размещения и вместимость залов;
� размеры (высота и ширина) поперечных и продольных проходов в 

залах (как с местами для зрителей, так и без мест для зрителей), в том 
числе между оборудованием;

� количество эвакуационных выходов;
� размеры выходов (высота и ширина), в том числе суммарная ширина 

выходов;
� расстояние до выхода из помещения;
� число зрителей, эвакуирующихся через выход;
� число непрерывно установленных мест в ряду;
� места для зрителей с поражением опорно-двигательного аппарата в 

зрелищных зданиях;
�  



Пути эвакуации в пределах этажа (по коридору):
� наличие путей эвакуации;
� количество эвакуационных выходов с этажа (из здания);
� размеры эвакуационных путей и выходов (высота и ширина), в том 

числе суммарная ширина выходов из коридора на лестницу, а также 
расчетная ширина пути эвакуации по коридору с учетом отрывания 
дверей;

� направление открывания дверей;
� расстояние по путям эвакуации от дверей помещений до выхода наружу 

или на лестничную клетку (протяженность путей эвакуации);
� вместимость тупиковых коридоров;
� проектирование пожаробезопасных зон;
Пути эвакуации по лестницам и пандусам:
� наличие, тип и количество эвакуационных лестниц;
� уклон лестниц и пандусов;
� ширина лестничных маршей и пандусов;
� ширина дверей при входе в лестничную клетку (на пандус) и при 

выходе из неё;
� количество ступеней в марше лестницы;
� размер ступеней;
� наличие забежных ступеней;
� наличие разрезных площадок;
� наличие в лестничной клетке выступающих частей на уровне менее 2 м;
� наличие винтовых лестниц;
� наличие перил и ограждений;



При наличии в здании внутренних открытых лестниц:
� допустимость устройства открытых лестниц;
� изоляция помещений с открытыми лестницами от коридоров, фойе, 

смежных помещений.
� учет дополнительных требований пожарной безопасности при 

устройстве внутренних открытых лестниц;
� При наличии в здании наружных открытых лестниц:
� допустимость устройства наружных эвакуационных лестниц;
� размещение эвакуационных лестниц в глухих простенках здания;
� огнестойкость глухих простенков здания в местах размещения лестниц.
� учет дополнительных требований пожарной безопасности при 

устройстве внутренних открытых лестниц;
Во всех случаях проверяется:
� направление открывания дверей;
� наличие раздвижных, подъёмных, вращающихся дверей и турникетов 

на путях эвакуации;
� наличие порогов на путях эвакуации;
� наличие сужений на путях эвакуации;
� наличие выступающих конструкций и оборудования на путях 

эвакуации;
� отделка путей эвакуации сгораемыми материалами;
� рассредоточенность эвакуационных выходов;
� освещенность путей эвакуации;
� возможность свободного открывания запоров изнутри без ключа;
� наличие аварийных выходов;



противодымная защита путей эвакуации: объемно-планировочные, 
специальные технические и конструктивные решения;
также, целесообразно проверять состояние поверхности на путях 
эвакуации, усилие при открывании дверей.
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