
     Практическое занятие № 5           
Тема: «Основные виды 

потенциальных опасностей и 
их последствия »   



Цель занятия: 

- 

Изучить применение , принцип 
действия и выбор средств первичного
пожаротушения



Задание.
1. Ознакомится с видами горения и видами огнегасящих 
веществ.
2. Ознакомится со свойствами огнегасящих веществ. 
3. Заполнить таблицу соответствия: виды горения - виды 
огнегасящих веществ.

  

Виды горения Рекомендуемые огнегасящие 
вещества



4. Ознакомится с устройством огнетушителей. 
5. Заполнить таблицу соответствия: виды горения - виды 
первичных средств огнетушения.

6. Отчет о работе оформить в виде ответов на 
контрольные вопросы. 

Виды горения Виды первичных средств 
пожаротушения



1. Пожарная безопасность на производственных объектах 
регламентируется Федеральным законом РФ № 69- ФЗ «О 
пожарной безопасности» от 21.12.1994 г., Правилами пожарной 
безопасности в Российской Федерации ППБ 01-93,
утвержденные приказом МВД РФ от 14.12.1993г., 
государственными стандартами, строительными нормами и 
правилами, инструкциями по пожарной безопасности.

Пожарная и взрывная безопасность промышленных предприятий 
должна быть обеспечена как в рабочем, так и в случае 
возникновения аварийной обстановки.
Выбор методов и средств тушения пожаров и загораний зависит от 
объекта, характеристики горящих материалов и класса пожара 
(таблица 1). 



                                                                Таблица 1
Классификация пожаров

Класс 
пожара

Характеристика горящих
материалов и веществ

Рекомендуемые огнетушащие
составы и средства

А Горение твердых горючих 
материалов, кроме металлов
(дерево, уголь, бумага, резина,
текстильные материалы и др.)

Вода и другие виды
огнетушащих средств

В Горение жидкостей и плавящихся
при нагревании материалов
(мазут, бензин, лаки, масла, спирт, 
стеарин, каучук, некоторые
синтетические материалы)

Распыленная вода, все виды пен, 
порошки

С  Горение горючих газов (водород,
ацетилен, углеводороды и др.)

Газовые составы: инертные
разбавители (NО2, СО2),
порошки, вода (для
охлаждения) D  Горение металлов и их сплавов

(калий, натрий, алюминий,
магний)

Порошки (при спокойной
подаче на горящую
поверхность) 

Е Горение оборудования,
находящегося под напряжением

Порошки, углекислый газ,
хладоны



При любом пожаре или загорании тушение должно 
быть направлено на устранение причин его возникновения и 
создание условий, при которых горение будет невозможно. 
При тушении надо учитывать, что скорость распространения 
пламени по поверхности твердых веществ составляет до 4 
м/мин, а по поверхности жидкостей - 30 м/мин. 
Продукты сгорания при пожаре представляют собой 
дисперсные твердые частицы, пары и газы. 
Температура их нагрева зависит от скорости сгорания 
веществ и распространения пламени, объема здания и 
воздухообмена. 
Дым, нагретый до высокой температуры, способствует 
распространению продуктов горения, задымлению 
помещений и затрудняет тушение пожара. 



При пожаре выделяются инертные и горючие газы, а также 
дым. Состав горючих газов, в большинстве своем 
являющихся вредными, агрессивными или ядовитыми, 
зависит от вида сгорающих материалов и интенсивности 
горения. 
Вредные агрессивные или ядовитые газы выделяются при 
сгорании огнезащитных покрытий: древесины, полимерных 
стройматериалов и других веществ.
Продукты неполного сгорания, распространяясь по зданию, 
при высокой температуре и притоке свежего воздуха могут 
воспламеняться.
 Чтобы не допустить или прекратить горение, надо 
исключить одно из трех необходимых его условий: горючее 
вещество, окислитель или источник зажигания.
Для этого применяют следующие способы: 



- прекращают доступ окислителя в зону горения или к горючему 
веществу или снижают поступающий его объем до предела, при 
котором горение становится невозможным;
- понижают температуру горящего вещества ниже температуры
воспламенения или охлаждают зону горения;
- ингибируют (тормозят) реакцию горения;
- механически срывают (отрывают) пламя сильной струей 
огнегасящего вещества.

Вещества или материалы, способные прекратить 
горение, называют огнегасящими средствами. К ним относят 
воду, химическую и воздушномеханическую пену, водные 
растворы солей, инертные и негорючие газы, водяной пар, 
галоидоуглеводородные смеси и сухие твердые вещества в виде 
порошков. 



Огнегасящие средства классифицируют по следующим 
признакам:

1. По способу прекращения горения - охлаждающие (вода, 
твердая углекислота), разбавляющие концентрацию окислителя 
в зоне горения (углекислый газ, инертные газы, водяной пар), 
изолирующие зону горения от окислителя (порошки, пены), 
ингибирующие (галоидоуглеводородные смеси, в состав которых 
могут входить тетрафтордибромэтан (хладон 114В2), 
трифторбро-мэтан (хладон 13В1), бромистый метилен, а также 
составы на основе бромистого этила:

2. По электропроводности - электропроводные (вода, 
химические и воздушномеханические пены) и 
неэлектропроводные (инертные газы, порошковые составы);

3. По токсичности - нетоксичные (вода, пены, порошки), 
малотоксичные (СО2, N2) и токсичные (С2Н5Вг). 



2. Свойства огнегасительных веществ
Вода пригодна для тушения большинства горючих веществ. Попадая на
поверхность горящего вещества, вода нагревается и испаряется, отбирая 
соответствующее количество теплоты и понижая его температуру.
Для тушения веществ, плохо смачивающихся водой (торфа, упакованных 
в тюки шерсти, хлопка и др.), в нее для снижения поверхностного 
натяжения вводят поверхностно-активные вещества, (сульфанол НП-1, 
сульфанат натрия 101-126, мыло). Применение смачивателей 
способствует проникновению воды вглубь твердых горячих материалов, 
что ускоряет их охлаждение и сокращает расход воды на тушение 
объекта в пределах 33...50% , уменьшает дымообразование.
Водой нельзя тушить находящееся под напряжением электрическое
оборудование, щелочные металлы, при взаимодействии, с которыми 
выделяется водород и образуется с воздухом взрывоопасная смесь, 
материалы, портящиеся или разлагающиеся под ее действием 
(например, книги или карбид кальция, выделяющий при попадании воды 
взрыво- и пожароопасный газ - ацетилен). В виде компактной струи воду 
нельзя применять для тушения ЛВЖ. Существенным недостатком 
считают и способность воды превращаться в лед при снижении ее 
температуры до 0°С и менее. 



Водяной пар используют при тушении пожаров в помещениях объемом 
до 500 м3 , а также небольших пожаров на открытых площадках и 
установках. Пар увлажняет горящие предметы и снижает концентрацию 
кислорода в зоне горения.
Огнегасительная концентрация водяного пара составляет примерно 36 % 
по объему.
Пены широко используют для тушения ЛВЖ и ГЖ. Пена представляет 
собой систему, в которой дисперсной фазой всегда является газ. 
Пузырьки газа могут образовываться внутри жидкости в результате 
химических процессов (химическая пена) или механического смешивания 
воздуха с жидкостью (воздушномеханическая пена). Пены обоих видов 
свободно плавают на поверхности горючих жидкостей, не растворяясь в 
ней, охлаждая поверхность и изолируя ее от пламени.
Способность пены хорошо удерживаться на вертикальных и потолочных
поверхностях обусловливает ее незаменимость в ряде случаев при 
тушении пожаров. Однако пена, как и вода, обладает 
электропроводностью, что ограничивает
ее применение. 



Воздушно-механическая пена получается при смешивании воды, в 
которую добавлен пенообразователь, с воздухом в пеногенераторах, 
воздушно-пенных стволах и огнетушителях. Пенообразователями 
называют вещества, находящиеся в коллоидном состоянии и способные 
адсорбироваться в поверхностном слое раствора на границе жидкость - 
газ. Используют пенообразователи ПО-1, ПО-1Д, ПО-1С, ПО-6К, а также 
морозоустойчивый (до - 40 С) ПО «Морозко». Воздушномеханическая пена 
абсолютно безвредна для людей, не вызывает коррозию металлов, 
обладает высокой экономичностью.
Химическая пена образуется при взаимодействии щелочного и 
кислотного растворов в присутствии пенообразователей. Она 
представляет собой концентрированную эмульсию диоксида углерода в 
водном растворе минеральных солей. Такую пену получают с помощью 
пеногенераторов или химических пенных огнетушителей. Из-за высокой 
стоимости и сложности приготовления химическую пену все чаще 
заменяют воздушно-механической.
К огнегасящим веществам, находящимся в нормальных условиях в
газообразном состоянии, относятся: диоксид углерода, азот, инертные 
газы (аргон, гелий), водяной пар и дымовые газы. Быстро смешиваясь с 
воздухом, эти газы понижают концентрацию кислорода в зоне горения, 
отнимают значительное количество теплоты и тормозят интенсивность 
горения. 



Диоксид углерода (СО2) применяют для быстрого (в течение 2-10 с) 
тушения загоревшихся двигателей внутреннего сгорания, 
электроустановок, небольших количеств горючих жидкостей, а также для 
предупреждения воспламенения и взрыва при хранении ЛВЖ, 
изготовлении и транспортировке горючих пылей (угольной и т. п.). 
Диоксид углерода хранят в сжиженном состоянии в баллонах, в том 
числе огнетушителей. При выпуске из баллона он сильно расширяется и,
охлаждаясь, переходит в твердое состояние, образуя белые хлопья 
температурой - 78,5 С. Отбирая теплоту из зоны горения, диоксид 
углерода нагревается и переходит в газообразное состояние — оксид 
углерода (углекислый газ). Так как углекислый газ примерно в 1,5 раза 
тяжелее воздуха, он оттесняет кислород от горящего вещества, 
прекращая реакцию горения. Диоксид углерода нельзя применять для 
тушения щелочных и щелочно - земельных металлов (так как он вступает 
с ними в химическую реакцию), этилового спирта (в котором углекислый 
газ растворяется) и материалов, способных гореть без доступа воздуха 
(например, целлулоид ). При использовании СО2необходимо помнить о 
его токсичности при небольших (до 10 %) концентрациях, а также о том, 
что 20%-ное содержание диоксида углерода в воздухе
смертельно для человека. 



Инертные, дымовые газы и отработавшие газы двигателей 
внутреннего сгорания чаще всего применяют для заполнения сосудов и 
емкостей с целью избежания пожара при выполнении сварочных работ.
Галоидоуглеводородные составы (газы и легкоиспаряющиеся 
жидкости) представляют собой соединения атомов углерода и водорода, 
в которых атомы водорода частично или полностью замещены атомами 
галоидов (фтора, хлора, брома). Огнегасительное действие таких 
составов основано на химическом торможении реакции горения, поэтому 
их еще называют ингибиторами или флегматизаторами. У 
галоидоуглеводородных составов большая плотность, повышающая 
эффективность пожаротушения, и низкие температуры замерзания, 
позволяющие использовать их при отрицательных температурах 
воздуха. 
Существенным недостатком таких составов является их токсичность при 
вдыхании и попадании на кожу. Кроме того, бромистый этил и составы 
на его основе в определенных условиях могут гореть, что ограничивает 
их использование. 



Твердые огнегасительные вещества в виде порошков применяют для
ликвидации небольших очагов загораний, а также горения материалов, не
поддающихся тушению другими средствами, Порошки представляют собой
мелкоизмельченные минеральные соли с различными добавками, 
препятствующими их слеживанию и комкованию (например, с тальком) и 
способствующими плавлению (с хлористым натрием или кальцием). Такие 
составы обладают хорошей огнетушащей способностью, в несколько раз 
превышающей способность галоидоуглеводородов, и универсальностью, 
благодаря которой прекращается горение большинства горючих веществ. 
На горящей поверхности огнегасительные порошки создают 
препятствующий горению слой, а выделяющиеся при разложении
негорючие газы усиливают эффективность тушения. Наиболее 
распространены порошки на основе бикарбоната натрия (ПСБ-3), 
диаммоний фосфата (ПФ), аммофоса (П-1А), насыщенного хладоном 
114В2 силикагеля (СЙ-2) и другие. В зону горения порошки могут 
подаваться с помощью сжатого диоксида углерода, азота
или механическим способом. 



3. Первичные средства пожаротушения
Для тушения пожаров применяют первичные средства пожаротушения. 
К ним относятся ручные передвижные огнетушители, гидропульты, 
ведра, шанцевый инструмент (багры, лопаты, топоры). Эти средства 
применяют для тушения пожара в его начальной стадии до прибытия 
пожарных подразделений.
Наибольшее распространение, в качестве первичных средств 
пожаротушения, получили огнетушители. Они классифицируются по 
виду используемого огнетушащего вещества, объему корпуса и способу 
подачи огнетушащего состава, по виду пусковых устройств.
По виду применяемого огнетушащего вещества – пенные (воздушно-
пенные, химически – пенные), газовые (углекислотные, хладоновые), 
порошковые, комбинированные.
По объему корпуса - ручные малолитражные с объемом корпуса до 5 
литров; промышленные ручные с объемом корпуса от 5 до 10 л; 
стационарные и передвижные с объемом корпуса свыше 10 л.

 



По способу подачи огнетушащего состава - под давлением газов, 
образующихся в результате химической реакции компонентов 
заряда; под давлением газов, подаваемых из специального 
баллончика, размещенного в корпусе огнетушителя; под 
давлением газов, закаченных в корпус огнетушителя; под 
собственным давлением огнетушащего средства.
По виду пусковых устройств – с вентильным затвором; с 
запорно- пусковым устройством пистолетного типа; с пуском от 
постоянного источника давления.
Огнетушители маркируются буквами, характеризующими вид 
огнетушителя, и цифрами, обозначающими его вместимость. 



Огнетушители пенные
Пенные огнетушители нельзя применять для тушения электроустановок 
под напряжением, так как пена является проводником электрического тока. 
Кроме того, пену нельзя применять при тушении щелочных металлов 
(натрия, кадия), потому что, они взаимодействуя с водой, находящейся в 
пене, выделяют водород, который усиливает горение, а также при тушении 
спиртов, так как они поглощают воду, растворяясь в ней, и при попадании 
на них пена быстро разрушается. Наибольшее применение получили 
химически-пенные огнетушители ОХП-10, ОХВП-10. Баллон пенного 
огнетушителя ОХП-10 (рисунок 1) изготовлен из листовой
качественной стали. Под крышкой огнетушителя расположен 
пластмассовый стакан 2 для кислотной части заряда. Рукоятка 4 укреплена 
штифтом на штоке. Шток отжимается пружиной 9. При этом резиновый 
клапан 8, укрепленный на конце штока, закрывает стакан 2 с кислотной 
частью заряда. Кислотная часть является водной смесью серной кислоты с 
сернокислым окисным железом. Щелочная часть заряда (водный раствор 
двууглекислого натрия с солодковым экстрактом) залита в корпус 
огнетушителя. Баллон огнетушителя имеет спрыск 7,через который
химическая пена выбрасывается наружу и предохранительный клапан. При
засорении спрыска во время использования огнетушителя, при давлении 
0,08-0,14 МПа, мембрана клапана разрывается, что предохраняет корпус 
огнетушителя от взрыва. 



Принцип действия огнетушителя: рукоятка 4 поворачивается вверх на 
180градусов, при этом клапан 8 открывает стакан 2, баллон огнетушителя 
переворачивается, кислотная часть перемешивается с щелочной,
которая находится в баллоне огнетушителя. В результате реакции 
образуется пена, которая выходит через спрыск 7. Рабочее давление в 
баллоне 0,5 МПа, время действия огнетушителя 50-70 секунд, кратность 
пены не ниже 6, стойкость 40 минут. При осмотре огнетушителей (не реже 
одного раза в месяц) проверяют наличие пломбы, прочищают спрыск, 
протирают корпус. Для зимних условий щелочную часть заряда растворяют 
в 5 литрах воды с добавлением раствора этиленгликоля.Чтобы привести 
огнетушитель ОВП (рисунок 2) в действие, необходимо нажать на пусковой 
рычаг 4. При этом разрывается пломба и шток прокалывает мембрану 
баллона с углекислотой. Последняя, выходя из баллона через дозирующее
отверстие, создает давление в корпусе огнетушителя, под действием 
которого раствор по сифонной трубке поступает через распылитель в 
раструб, где в результате перемешивания водного раствора 
пенообразователя с воздухом образуется воздушно-механическая пена. 
Продолжительность действия огнетушителя 45 секунд, кратность пены не 
ниже 5, стойкость 20 минут.  



Огнетушители газовые
Углекислотные огнетушители: ручные - ОУ-2,ОУ-5,ОУ-8 (рисунок 3) и
транспортные ОУ-25,ОУ-80,ОУ-400. В качестве огнетушащего вещества
применяется сжиженный углекислый газ. Чтобы привести огнетушитель 
ОУ-2 в действие, необходимо снять баллон 1 с кронштейна и, держа его 
за ручку левой рукой, правой до отказа отвернуть маховичок 3, открыть 
вентиль 5 - запор и направить раструб 6 так, чтобы, выбрасываемая из 
него струя газа (длиной 1,5 - 3 м) попадала на очаг огня. Переход жидкой 
углекислоты в углекислый газ сопровождается резким охлаждением и 
часть ее превращается в «снег» в виде мельчайших кристаллических 
частиц (температура - 72°С).  Во время работы огнетушителя баллон 
нельзя держать в горизонтальном положении, так как это затрудняет 
выход углекислоты через сифонную трубку 7. Углекислотный 
огнетушитель эффективно работает всего 40-60 секунд, поэтому при 
тушении пожара надо действовать быстро и энергично. Весовая проверка 
углекислотных огнетушителей проводится не реже одного раза в три 
месяца, а освидетельствование с гидравлическим испытанием - через 
пять лет. Запорное и предохранительное устройство углекислотных 
огнетушителей пломбируется. Огнетушители ОУБ-3А, ОУБ-7А 
предназначены для тушения горючих и тлеющих материалов (хлопка, 
текстиля), за исключением веществ, которые  горят без доступа воздуха, а 
также электроустановок находящихся под напряжением до 380 В. 



Огнетушители порошковые
Порошковые огнетушители ОП-1 (“Спутник”, “Момент”), ОП-2А, ОПС10,
ОП-5 применяются в основном для тушения загораний ЛВЖ и ГЖ, 
электроустановок  под напряжением до 1000В, металлов и их сплавов. 
Огнетушащее действие порошков заключается в следующем: под 
воздействием сжатого газа порошок выбрасывается из огнетушителя 
наружу через насадок — распылитель, образовавшееся порошковое 
облако обволакивает горящее вещество и прекращает доступ воздуха к 
нему. Пусковой механизм огнетушителя включает в себя шток с иглой на 
конце и рычаг, нажимающий на шток при проколе мембраны баллона с 
выталкивающим газом. При нажатии на пусковой рычаг разрывается 
пломба и шток прокалывает мембрану. Рабочий газ, выходя из баллончика 
емкостью 0,7 л. через дозирующее устройство в ниппеле, поступает по 
сифонной трубке под диафрагму, увлекаяпорошок в трубку подачи 
порошка. В центре сифонной трубки (по высоте) имеется ряд отверстий, 
проходя через которые рабочий газ разрыхляет порошок.
Для приведения в действия огнетушитель снять с кронштейна, встряхнуть,
ударить головкой о твердый предмет. После срабатывания ударно-
запорного устройства порошок из корпуса будет выталкиваться давлением 
газа. При этом образуется порошковое облако, которое гасит огонь. Время 
истечения порошка (20-50 сек) зависит от интенсивности встряхивания. 



Огнетушители самосрабатывающие порошковые.
ОСП – это новое поколение средств пожаротушения. Он позволяет с 
высокой эффективностью тушить очаги загорания без участия человека. 
Огнетушитель представляет собой герметичный стеклянный сосуд 
диаметром 50 мм и длиной 440мм, заполненный огнетушащим 
порошком массой 1 кг. Устанавливается над местом возможного 
загорания с помощью металлического держателя (рисунок 5). 
Срабатывает при нагреве до 100 С (ОСП-1) и до 200 С (ОСП
-2). Защищаемый объем до 9 м3. Огнетушители ОСП предназначены 
для тушения очагов пожаров твердых материалов органического 
происхождения, горючих жидкостей или плавящихся твердых тел, 
электроустановок, находящихся под напряжением до 1000В.
Достоинства ОСП: тушение пожара без участия человека, простота 
монтажа, отсутствие затрат при эксплуатации, экологически чист, 
нетоксичен, при срабатывании не портит защищаемое оборудование, 
может устанавливаться в закрытых объемах с температурным режимом 
от -50 С до + 50 С. 



Контрольные вопросы
1. Назовите огнегасительные вещества, используемые 
для тушения пожара. Охарактеризуйте их.
2. Какие условия необходимы для предотвращения 
горения?
3. От чего зависит выбор огнетушителей?
4. Как привести в действие углекислотный 
огнетушитель?
5. Как привести в действие химический пенный 
огнетушитель?
6. Из чего состоит химическая и воздушно-механическая 
пена? В чем их отличие?
7. Область применения, устройство и принцип действия 
аэрозольных огнетушителей?
8. Что относится к передвижным средствам 
пожаротушения? 
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