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Введение 
 
Законодательство об охране труда основывается на Конституции 

Республики Беларусь, Законе Республики Беларусь «Об охране труда», 
Трудовом кодексе Республики Беларусь, Гражданском кодексе Республи-
ки Беларусь, других нормативных правовых актах, в том числе техниче-
ских нормативных правовых актах, регулирующих общественные отно-
шения в области охраны труда, которые устанавливают приоритет жизни и 
здоровья человека по отношению к результатам производственной дея-
тельности предприятия.  

Строительство по показателям производственного травматизма яв-
ляется одной из наиболее опасных и имеющих высокую смертность отрас-
лей хозяйства. 

При таком высоком уровне опасности производственного процесса 
требуются значительные финансовые средства на поддержание приемле-
мого уровня опасности в необходимом состоянии. 

В соответствии с законодательством работодатель обязан обеспе-
чить здоровые и безопасные условия труда работающим (независимо от 
формы собственности предприятия). Указанные задачи будут решать и 
выпускники строительных специальностей университета – в будущем ру-
ководители различных структурных подразделений. Решение этих задач 
во многом зависит от степени подготовленности выпускников по вопро-
сам трудового законодательства, инженерного обеспечения безопасности 
производства, производственной санитарии и гигиены, пожарной безопас-
ности, экологических норм и энергосбережения и других аспектов. 

Важное место в системе подготовки специалистов, способных ком-
плексно решать поставленные задачи, отводится дипломному проектиро-
ванию. 

Основной задачей дипломника является разработка в дипломной 
работе решений, направленных на снижение вероятности возникновения 
аварий, взрывов, пожаров, производственного травматизма и профессио-
нальных заболеваний, а также улучшений условий труда. 

В соответствии с действующими требованиями дипломные проек-
ты, в которых отсутствуют или решены на низком уровне вопросы охраны 
труда, не допускаются к защите. 

Ответственность за принятие решения в дипломных работах несет 
автор этих работ – дипломник. Консультации по вопросам охраны труда 
проводит консультант – преподаватель кафедры «Безопасность жизнедея-
тельности». 

Методические рекомендации излагают общие требования к разделу 
«Охрана труда» и даны указания к выполнению индивидуального задания. 

4



 

  

  

1 Общие требования к разделу «Охрана труда» 
 
Раздел представляет собой отдельную главу дипломной работы. 

Раздел «Охрана труда» должен быть связан с остальными разделами ди-
пломной работы и соответствовать теме дипломной работы. 

До начала преддипломной практики студент должен получить за-
дание у консультанта по данному разделу, а на практике подобрать необ-
ходимые материалы для выполнения дипломной работы. 

В разделе не допускаются общие рассуждения по вопросам охраны 
труда, а также изложение материала путем копирования правил и норм. 

В разделе должны быть ссылки на учебную и научную литературу, 
ГОСТы и другие нормативные материалы, а также на другие разделы по-
яснительной записки, где решены вопросы безопасности проектируемого 
объекта (приложение А). 

Объем раздела не должен превышать 8–10 страниц машинописного 
текста, включая рисунки и таблицы. 

Раздел должен состоять из следующих подразделов. 
1.1 Идентификация и анализ вредных и опасных факторов на про-

ектируемом объекте. 
1.2 Технические, технологические, организационные решения по 

устранению опасных и вредных факторов, разработка защитных средств. 
1.3 Разработка мер безопасности при эксплуатации объекта проек-

тирования. 
Каждое принятое решение по охране труда должно подкрепляться 

цифровыми данными, расчетами и схемами, которые следует приводить в 
пояснительной записке и в графических листах соответствующих частей 
проекта либо иметь ссылку на приложение к дипломной работе. 

В дипломном проекте недопустимо упрощение и формальное ци-
тирование правил по охране труда  без конкретных инженерных решений.  

Мероприятия по охране труда должны органически входить в ком-
плекс технологических вопросов и решаться одновременно с ними. 

При разработке технологических карт необходимо выявить опас-
ные и вредные производственные факторы и особо предусмотреть без-
опасные условия работы на высоте. 

Наряду с указаниями по производству работ должны быть разрабо-
таны конкретные указания по охране труда, в том числе мероприятия по 
безопасному выполнению работ в зимнее время. 

В технологических картах необходимо подобрать или разработать 
приспособления для строповки и временного закрепления конструкций, 
инвентарные леса, подмости, лестницы, ограждения и т.п. для обеспечения 
безопасности труда рабочих.  

5



 

  

  

При разработке календарных графиков на отдельные виды работ и 
общем календарном плане следует строго соблюдать последовательность 
строительно-монтажных работ. Это необходимо прежде всего в целях 
обеспечения устойчивости и пространственной жесткости конструкций 
возводимых зданий. 

Особое внимание следует уделять работам, выполняемым на раз-
личных уровнях по одной вертикали. 

При планировании производства работ в зимний период в кален-
дарных планах должны быть предусмотрены дополнительные мероприя-
тия по охране труда рабочих. 

При разработке стройгенплана все решения должны приниматься с 
учетом требований охраны труда и окружающей среды. При этом особое 
внимание следует обратить на правильное размещение механизмов, быто-
вых помещений и погрузочно-разгрузочных площадок, дорог для проезда 
транспортных средств и проходов для людей, сетей прожекторного осве-
щения, линий электропередач и средств пожаротушения.  

В стройгенплане должны найти отражение комплекс решений по 
санитарно-гигиеническому обслуживанию рабочих на территории строи-
тельной площадки и основные рекомендации по производственной сани-
тарии, в том числе:  

– обеспечение строителей санитарно-бытовыми, административ-
ными и вспомогательными помещениями (с обоснованием и расчетом ко-
личества рабочих, площади бытовых помещений, складов и т. п.);  

– мероприятия, обеспечивающие защиту от неблагоприятных ме-
теорологических условий;  

– мероприятия по борьбе с шумом и вибрацией;  
– мероприятия, предупреждающие вредное воздействие агрессив-

ных и токсичных веществ; 
 –  мероприятия по пожарной безопасности; 
 – мероприятия, обеспечивающие нормальное производственное 

освещение; 
 – мероприятия по электробезопасности. 
Во всех случаях при проектировании стройгенплана должны быть 

предусмотрены следующие специальные мероприятия: 
– установка четких размеров и границ строительной площадки; 
– сохранение существующего на строительной площадке почвенно-

го и травяного покрова, древесно-кустарниковой растительности; 
– своевременное и качественное устройство внутриплощадочных 

дорог, исключение неорганизованного движения по площадке строитель-
ной техники; 

– создание «безбарьерной среды» для лиц с ограниченными воз-
можностями; 
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– создание тоннелей под скоростными магистралями для беспре-
пятственной миграции животных и защитных сеток вдоль кювета дорог; 

– создание шумозащитных ограждений в пределах жилых зон; 
– создание санитарных зон; 
– завершение строительства благоустройством территории, уста-

новкой малых архитектурных форм. 
Мероприятия могут быть дополнены преподавателем ‒ руководи-

телем проекта ‒ и должны быть отражены в графической части проекта и в 
соответствующих частях расчетно-пояснительной записки. При этом в 
разделе достаточно перечислить в систематизированном виде данные во-
просы и указать номера страниц расчетно-пояснительной записки и номе-
ра листов графической части проекта, где они освещены. 

 
2 Индивидуальные задания 
 
В соответствии с выданным преподавателем заданием студент вы-

полняет расчетное задание из предложенных либо индивидуальное зада-
ние, учитывающее особенности дипломной работы. Оно должно обеспе-
чивать устранение или уменьшение выявленных опасных и вредных фак-
торов в проектируемом объекте. 

 
Задание 1 
Расчет категорирования помещений, зданий и наружных установок 

по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с                             
ТКП 474-2013. 

Преподаватель выбирает помещение в здании, по которому студен-
ту необходимо определить категорию по взрывопожарной и пожарной 
опасности. Примеры расчета приведены в приложении Б. 

 
Задание 2 
Расчет молниезащитных устройств проектируемого в дипломной 

работе здания или сооружения. Необходим для зданий и сооружений, от-
носящихся к объектам взрывопожарной и пожарной опасности (предприя-
тиям нефтепереработки, химической промышленности, предприятиям, 
у которых в результате работы образуется органическая пыль, мука, опил-
ки, торф и т. д.). Расчет производится в соответствии с ТКП 336-2011 Мол-
ниезащита зданий, сооружений и инженерных коммуникаций. 

 
Задание 3 
Расчет системы дымоудаления, общественных и производственных 

зданий. Необходим для безопасной эвакуации людей из опасной зоны по 
эвакуационным путям (коридорам, лестницам и т.д.). 
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Выполняется в соответствии с ТКП 45-2.02-242-2011 Ограничение 
распространения пожара. Противопожарная защита населенных пунктов 
и территории предприятия. Пример расчета приведен в приложении В. 

 
Задание 4 
Расчет защитного заземления. Производится для строительных 

электрических машин и оборудования, используемого при производстве 
строительных работ (башенные краны, штукатурные станции, насосные 
узлы и т. д.) с возможностью дальнейшего применения в качестве основ-
ного контура защитного заземления при эксплуатации объекта. 

Расчет производится с помощью программы «ЗАЗЕМЛ», разрабо-
танной на кафедре БЖД, либо методических рекомендаций «Электробез-
опасность» [10]. 

 
Задание 5 
Расчет промышленного освещения. Производится для строитель-

ной площадки или помещений объекта с помощью программы «Свет», 
разработанной на кафедре БЖД, или методических указаний «Промыш-
ленное освещение» [11]. 

 
Задание 6 
В соответствии с ТКП 45-2.04-154-2009 Защита от шума произве-

сти расчет звукозащитных экранов для защиты жилых и общественных 
зданий до требуемого уровня шума от потока автотранспорта, трамваев, 
железнодорожного транспорта, водного и воздушного транспорта, а также 
от промышленных зон и отдельных предприятий до требуемого. 

Для расчета защитного заземления, зануления, промышленного 
освещения используются методические пособия, помещенные на сайте 
www.bru.by в разделе «Дистанционное обучение» в папке «Методические 
пособия». Пример расчета приведен в приложении В. 

 
3 Разработка мер безопасности при строительстве и 

эксплуатации объекта проектирования 
 
Выпускники строительных специальностей университета – в буду-

щем руководители различных структурных подразделений – обязаны 
обеспечить здоровые и безопасные условия труда подчиненным. Поэтому 
в дипломном проектировании студент должен разработать ряд мер без-
опасности при использовании спроектированного им объекта, представ-
ленных в виде инструкции по охране труда при строительстве и эксплуа-
тации объекта. 
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Каждой инструкции по охране труда присваивается название и обо-
значение (регистрационный номер в организации). Название инструкции 
располагается от левого края строки. В наименовании кратко указывается, 
для какой профессии или вида работ (оказываемых услуг) она предназна-
чена (например, инструкция по охране труда для газосварщика; инструк-
ция по охране труда при выполнении работ на высоте). 

Инструкция по охране труда подразделяется на главы и пункты. 
Пункты могут подразделяться на подпункты, части или абзацы (если пункт 
состоит из одной части), подпункты – на части или абзацы (если подпункт 
состоит из одной части), части – на абзацы. 

Нумерация глав и пунктов должна быть сквозной для всей ин-
струкции, подпунктов – сквозной для каждого пункта. 

Главы обозначаются арабскими цифрами и должны иметь название, 
которое пишется прописными буквами и размещается в центре строки. 

В тексте инструкции по охране труда номера глав, пунктов, под-
пунктов обозначаются цифрами, номера частей и абзацев при ссылках на 
них пишутся словами.  

Требования инструкции излагаются в соответствии с последова-
тельностью технологического процесса и с учетом условий, в которых вы-
полняется данная работа. 

Инструкция по охране труда должна содержать следующие главы. 
Глава 1 «Общие требования по охране труда». 
Глава 2 «Требования по охране труда перед началом работы». 
Глава 3 «Требования по охране труда при выполнении работы». 
Глава 4 «Требования по охране труда по окончании работы». 
Глава 5 «Требования по охране труда в аварийных ситуациях». 
В инструкцию с учетом специфики профессии, вида работ (услуг) 

могут включаться другие главы. 
В главе «Общие требования по охране труда» отражаются: 
– требования по охране труда по допуску работающих к работе по 

соответствующей профессии или виду работ (услуг) с учетом возраста, по-
ла, состояния здоровья, наличия необходимой квалификации, прохожде-
ния обучения, стажировки, инструктажа и проверки знаний по охране тру-
да и тому подобного;  

– обязанности работающих соблюдать требования по охране труда, 
а также правила поведения на территории организации, в производствен-
ных, вспомогательных и бытовых помещениях, использовать и правильно 
применять средства индивидуальной и коллективной защиты, немедленно 
сообщать руководителю работ о любой ситуации, угрожающей жизни или 
здоровью работающих и окружающих, несчастном случае, произошедшем 
на производстве, ухудшении состояния своего здоровья, оказывать содей-
ствие по принятию мер для оказания необходимой помощи потерпевшим 
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и доставке их в организацию здравоохранения; 
– недопустимость нахождения работающих в состоянии алкоголь-

ного опьянения либо в состоянии, вызванном употреблением наркотиче-
ских средств, психотропных или токсичных веществ, а также распития 
спиртных напитков, употребления наркотических средств, психотропных 
или токсических веществ  на рабочем месте или в рабочее время, курения 
в неустановленных местах; 

– перечень опасных и (или) вредных производственных факторов, 
которые могут воздействовать на работающих в процессе труда;  

– перечень средств индивидуальной защиты, выдаваемых в соот-
ветствии с установленными нормами, с указанием маркировки по защит-
ным свойствам;  

– требования по обеспечению пожаро- и взрывобезопасности;  
– порядок уведомления работодателя об обнаруженных неисправ-

ностях оборудования, приспособлений, инструмента, нарушениях техно-
логического процесса;  

– требования о необходимости уметь оказывать первую помощь 
потерпевшим при несчастных случаях на производстве; 

– требования по личной гигиене, которые должен знать и соблю-
дать работающий при выполнении работы, оказании услуг; 

– ответственность работающего за нарушение требований ин-
струкции по охране труда. 

В главе «Требования по охране труда перед началом работы» отра-
жается порядок: 

– проверки годности к эксплуатации и применения средств инди-
видуальной защиты; 

– подготовки рабочего места, проверки комплектности и исправ-
ности оборудования, приспособлений и инструмента, эффективности ра-
боты вентиляционных систем, местного освещения, средств коллективной 
защиты (защитного заземления (зануления) электрооборудования, 
устройств оградительных, предохранительных, тормозных, автоматиче-
ского контроля, сигнализации и др.);  

– проверки состояния исходных материалов, заготовок, полуфаб-
рикатов, комплектующих изделий; 

– приемки рабочего места при сменной работе. 
В главе «Требования по охране труда при выполнении работы» от-

ражаются: 
– способы и приемы безопасного выполнения работ (оказания 

услуг), использования технологического оборудования, приспособлений и 
инструмента; 

– требования безопасного обращения с исходными материалами 
(сырье, заготовки, полуфабрикаты); 
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– способы и приемы безопасной эксплуатации транспортных 
средств, тары и грузоподъемных механизмов;  

– указания по безопасному содержанию рабочего места; 
– основные виды отклонений от нормального технологического 

режима и методы их устранения; 
– действия, направленные на предотвращение условий возникно-

вения взрывов, пожаров и других аварийных ситуаций;  
– требования по применению работающими средств индивидуаль-

ной защиты, соответствующих характеру выполняемой работы и обеспе-
чивающих безопасные условия труда. 

В главе «Требования по охране труда по окончании работы» отра-
жаются: 

– порядок безопасного отключения (остановки), разборки, очистки 
и смазки оборудования, приспособлений, машин, механизмов и 
аппаратуры;  

– порядок уборки рабочего места; 
– порядок сдачи рабочего места, а при непрерывном процессе – 

порядок передачи их по смене;  
– требования по соблюдению мер личной гигиены;  
– порядок извещения руководителя работ о недостатках, влияю-

щих на безопасность труда, выявленных во время работы. 
В главе «Требования по охране труда в аварийных ситуациях» 

отражаются: 
– возможные (основные) аварийные ситуации, которые могут при-

вести к аварии или несчастному случаю, а также причины, их 
вызывающие; 

– действия работающих при возникновении аварийных ситуаций; 
– действия по оказанию первой помощи потерпевшим при аварии, 

в результате травмирования, отравления или внезапного заболевания; 
– порядок сообщения об аварии и несчастном случае на 

производстве. 
Текст инструкции по охране труда излагается лаконично, простым 

и ясным языком, исключающим различное толкование ее норм.  
Терминология инструкции по охране труда должна формироваться 

с использованием общепонятных слов и словосочетаний. Одни и те же 
термины должны употребляться в одном значении и иметь единую форму. 
Определения терминов должны быть понятными и однозначными, изла-
гаться лаконично. При необходимости уточнения используемых терминов 
и их определений обычно в начале в инструкции по охране труда помеща-
ется пункт, разъясняющий их значение. 
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(справочное) 
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Приложение Б 
(рекомендуемое) 

 
Пример расчета задания 1 

 
Все расчеты произведены на основании ТКП 474-2013 Категори-

рование помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и 
пожарной опасности. 

Определенные в данном документе категории относятся только к 
представленным в расчете помещениям и не могут быть отнесены к               
другим.  

При изменении функционального назначения помещений, объемов 
или количества пожароопасных веществ, принятых в расчете, категории 
помещений будет необходимо определить заново.  

 
Б.1 Подвал  
 
Расчет категории для помещения № 5 (сейфовая комната) под-

вала. В сейфовой комнате в металлическом сейфе хранятся деньги и цен-
ные бумаги. Общая площадь сейфовой комнаты равна 3,46 м2; площадь 
размещения пожарной нагрузки Sп.н. = 3,46 м2. Материал, составляющий 
пожарную нагрузку, представлен в таблице Б.1. 

 
Таблица Б.1 – Материал, составляющий пожарную нагрузку 

 
Наименование Масса, кг Низшая теплота сгорания, МДж ∙ кг‒1 

Бумага 20 13,4 
 
Пожарная нагрузка Q, МДж, определяется как 
 

Q = ∑Gi ∙ Qнi, 
 

где Qнi – низшая теплота сгорания, МДж ∙ кг‒1;  
       Gi – количество материала, кг. 
 

Q = 20 ∙ 13,4 = 268 МДж. 
 

Удельную пожарную нагрузку g, МДж ∙ м‒2, можно найти из соот-
ношения 

 

g = Q / S = 268/3,46 = 77,45 МДж ∙ м‒2, 
 

где S – площадь размещения пожарной нагрузки, S = 3,46 м2.  
Удельная пожарная нагрузка на участке менее 100 МДж ∙ м‒2, что 

относится к категории Д согласно ТКП 474-2013. 
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Расчет категории для помещения № 29 (кладовая напитков). 
В кладовой напитков хранятся соки, напитки, водка в горючей упаковке на 
металлических стеллажах и подтоварниках. Общая площадь кладовой 
напитков равна 12,08 м2; площадь размещения пожарной нагрузки 
Sп.н. = 10 м2. Материалы, составляющие пожарную нагрузку, представлены 
в таблице Б.2. 

 
Таблица Б.2 – Материалы, составляющие пожарную нагрузку 

 
Наименование Масса, кг Низшая теплота сгорания, МДж∙∙ кг‒1 

Бумага 30 13,4 
Полиэтилен 10 47,14 
Водка 20 12,22 

 
Пожарная нагрузка Q, МДж, определяется как 
 

Q = ∑Gi ∙ Qнi, 
 

где Qнi – низшая теплота сгорания, МДж ∙ кг‒1;  
 Gi – количество материала, кг. 
 

Q = 30 ∙ 13,4 + 10 ∙ 47,14 + 20 ∙ 12,22 = 1117,8 МДж. 
 

Удельную пожарную нагрузку можно найти из соотношения 
 

g = Q / S = 1117,8/10 = 111,7 МДж ∙ м‒2, 
 

где S – площадь размещения пожарной нагрузки, S = 10 м2.  
Удельная пожарная нагрузка на участке от 100 до 200 МДж ∙ м‒2, 

что относится к категории В4 согласно ТКП 474-2013. По правилам 
устройства электроустановок (ПУЭ) – П-I. 

 
Расчет категории для помещения № 30 (кладовая сопутствую-

щих товаров). В кладовой сопутствующих товаров хранятся жидкие мо-
ющие средства (шампуни и мыло), салфетки в горючей упаковке на метал-
лических стеллажах. Все товары выставляются, хранится небольшое коли-
чество товаров. В качестве основной пожарной нагрузки принимаем бума-
гу в объеме до 30 кг, полиэтилен в объеме до 15 кг. Общая площадь кладо-
вой сопутствующих товаров равна 13,85 м2; площадь размещения пожар-
ной нагрузки Sп.н. = 10 м2. Материалы, составляющие пожарную нагрузку, 
представлены в таблице Б.3. 
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Таблица Б.3 – Материалы, составляющие пожарную нагрузку 
 
Наименование Масса, кг Низшая теплота сгорания, МДж ∙ кг‒1 

Бумага 30 13,4 
Полиэтилен 15 47,14 

 
Пожарная нагрузка Q, МДж, определяется как 
 

Q = ∑Gi ∙ Qнi, 
 

где Qнi – низшая теплота сгорания, МДж ∙ кг‒1;  
 Gi – количество материала, кг. 
 

Q = 30 ∙ 13,4 + 15 ∙ 47,14 = 1109,1 МДж. 
 

Удельную пожарную нагрузку можно найти из соотношения 
 

g = Q / S = 1109,1/10 = 110,91 МДж ∙ м‒2, 
 

где S – площадь размещения пожарной нагрузки, S = 10 м2.  
Удельная пожарная нагрузка на участке от 100 до 200 МДж ∙ м‒2, 

что относится к категории В4 согласно ТКП 474-2013. По ПУЭ – П-IIа. 
 
Расчет категории для помещения № 31 (помещение подготовки 

товаров к продаже). В помещении подготовки товаров к продаже вре-
менно находятся продукты питания в горючей упаковке на металлических 
стеллажах. В этом помещении клеят ценники на товары, фасуют конфеты. 
Общая площадь помещения подготовки товаров к продаже равна 7,64 м2; 
площадь размещения пожарной нагрузки Sп.н. = 7,64 м2. Материалы, со-
ставляющие пожарную нагрузку, представлены в таблице Б.4. 

 
Таблица Б.4 – Материалы, составляющие пожарную нагрузку 
 
Наименование Масса, кг Низшая теплота сгорания, МДж · кг‒1 

Бумага 30 13,4 
Полиэтилен 10 47,14 

 
Пожарная нагрузка Q, МДж, определяется как 
 

Q = ∑Gi ∙ Qнi, 
 

где  Qнi – низшая теплота сгорания, МДж ∙ кг‒1;  
 Gi – количество материала, кг. 
 

Q = 30 ∙ 13,4 + 10 ∙ 47,14 = 873,4 МДж. 
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Удельную пожарную нагрузку можно найти из соотношения 
 

g = Q / S = 873,4/7,64 = 114,3 МДж ∙ м‒2, 
 

где S – площадь размещения пожарной нагрузки, S = 7,64 м2.  
Удельная пожарная нагрузка на участке от 100 до 200 МДж ∙ м‒2, 

что относится к категории В4 согласно ТКП 474-2013. По ПУЭ – П-IIа. 
 
Расчет категории для помещения № 49 (мойка и хранение та-

ры) подвала. В помещении мойки и хранения тары находится оборотная 
тара на металлических подтоварниках. Общая площадь мойки и хранения 
тары равна 14,23 м2; площадь размещения пожарной нагрузки Sп.н. = 10 м2. 
Материал, составляющий пожарную нагрузку, представлен в таблице Б.5. 

 
Таблица Б.5 – Материал, составляющий пожарную нагрузку 
 
Наименование Масса, кг Низшая теплота сгорания, МДж ∙ кг‒1 

Поливинилхлорид 40 20,7 
 
Пожарная нагрузка Q, МДж, определяется как 
 

Q = ∑Gi ∙ Qнi, 
 

где Qнi – низшая теплота сгорания, МДж ∙ кг‒1;  
 Gi – количество материала, кг. 
 

Q = 40 ∙ 20,7 = 828 МДж. 
 

Удельную пожарную нагрузку можно найти из соотношения 
 

g = Q / S = 828/10 = 82,8 МДж ∙ м‒2, 
 

где S – площадь размещения пожарной нагрузки, S = 10 м2.  
Удельная пожарная нагрузка на участке менее 100 МДж ∙ м‒2, что 

относится к категории Д согласно ТКП 474-2013. 
 
Расчет категории для помещения № 76 (помещение хранения 

лечебной грязи). В помещении хранения грязи хранится влажная грязь, 
упакованная в полиэтиленовые пакеты. Помещение хранения грязи отно-
сится к помещению с мокрыми процессами. Тогда согласно  
ТКП 474-2013 (п. 5.1.2 примечание 3 таблица 1) категорию Д приняли без 
расчета. 

 
Расчет категории для помещения № 52.6 (подсобное помещение 

СПА-бара). В подсобном помещении СПА-бара хранятся соки, напитки в 
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бумажной и пластиковой упаковке, водка, кофе, штучные продоволь-
ственные товары в горючей упаковке на металлических стеллажах. Общая 
площадь подсобного помещения СПА-бара равна 6,05 м2; площадь разме-
щения пожарной нагрузки Sп.н. = 6,05 м2. Материалы, составляющие по-
жарную нагрузку, представлены в таблице Б.6. 

 
Таблица Б.6 – Материалы, составляющие пожарную нагрузку 
 
Наименование Масса, кг Низшая теплота сгорания, МДж ∙ кг‒1 

Бумага 20 13,4 
Полиэтилен 5 47,14 
Кофе 2 30,0 
Водка 10 12,22 
ПВХ 20 20,7 

 
Пожарная нагрузка Q, МДж, определяется как 
 

Q = ∑Gi ∙ Qнi, 
 

где Qнi – низшая теплота сгорания, МДж ∙ кг‒1; 
 Gi – количество материала, кг. 
 

Q = 20 ∙ 13,4 + 5 ∙ 47,14 + 2 ∙ 30 + 10 ∙ 12,22 + 20 ∙ 20,7 = 1100 МДж. 
 

Удельную пожарную нагрузку можно найти из соотношения 
 

g = Q / S = 1100/6,05 = 182 МДж ∙ м‒2, 
 

где S – площадь размещения пожарной нагрузки, S = 6,05 м2.  
Удельная пожарная нагрузка на участке 100‒200 МДж ∙ м‒2, что от-

носится к категории В4 согласно ТКП 474-2013. По ПУЭ – П-IIа 
 

Расчет категории для помещения № 93 (кладовая напитков) 
подвала. В кладовой напитков хранятся соки, напитки, водка в горючей 
упаковке на металлических стеллажах и подтоварниках. Общая площадь 
кладовой напитков равна 23,84 м2; площадь размещения пожарной нагруз-
ки Sп.н. = 10 м2. Материалы, составляющие пожарную нагрузку, представ-
лены в таблице Б.7. 

 
Таблица Б.7 – Материалы, составляющие пожарную нагрузку 
 
Наименование Масса, кг Низшая теплота сгорания, МДж ∙ кг‒1 

Бумага 30 13,4 
Полиэтилен 10 47,14 
Водка 20 12,22 
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Пожарная нагрузка Q, МДж, определяется как 
 

Q = ∑Gi ∙ Qнi,  
 

где Qнi – низшая теплота сгорания, МДж ∙ кг‒1;  
 Gi – количество материала, кг. 
 

Q = 30 ∙ 13,4 + 10 ∙ 47,14 + 20 ∙ 12,22 = 1117,8 МДж. 
 

Удельную пожарную нагрузку можно найти из соотношения 
 

g = Q / S = 1117,8/10 = 111,7 МДж ∙ м‒2, 
 

где S – площадь размещения пожарной нагрузки, S = 10 м2.  
Удельная пожарная нагрузка на участке от 100 до 200 МДж ∙ м‒2, 

что относится к категории В4 согласно ТКП 474-2013. По ПУЭ – П-I. 
 
Расчет категории для помещения № 102 (моечная и кладовая 

тары) подвала. В помещении моечной и хранения тары находится обо-
ротная тара на металлических подтоварниках. Общая площадь моечной и 
хранения тары равна 6,4 м2; площадь размещения пожарной нагрузки 
Sп.н. = 6,4 м2. Материал, составляющий пожарную нагрузку, представлен 
в таблице Б.8. 

 
Таблица Б.8 – Материал, составляющий пожарную нагрузку 
 
Наименование Масса, кг Низшая теплота сгорания, МДж ∙ кг‒1 

Поливинилхлорид 25 20,7 
 
Пожарная нагрузка Q, МДж, определяется как 
 

Q = ∑Gi · Qнi, 
 

где  Qнi – низшая теплота сгорания, МДж · кг‒1;  
 Gi – количество материала, кг. 
 

Q = 25 ∙ 20,7 = 517,5 МДж. 
 

Удельную пожарную нагрузку можно найти из соотношения 
 

g = Q / S = 517,5/6,4 = 80,86 МДж ∙ м‒2, 
 

где S – площадь размещения пожарной нагрузки, S = 6,4 м2.  
Удельная пожарная нагрузка на участке менее 100 МДж ∙ м‒2, что 

относится к категории Д согласно ТКП 474-2013. 
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Б.2 Первый этаж 
 
Расчет категории для помещения № 5 (сейфовая комната). 

В сейфовой комнате в металлическом сейфе хранятся деньги и ценные бу-
маги. Общая площадь сейфовой комнаты равна 6,77 м2; площадь размеще-
ния пожарной нагрузки Sп.н. = 6,77 м2. Материал, составляющий пожарную 
нагрузку, представлен в таблице Б.9. 

 
Таблица Б.9 – Материал, составляющий пожарную нагрузку 
 
Наименование Масса, кг Низшая теплота сгорания, МДж ∙ кг‒1 

Бумага 20 13,4 
 

Пожарная нагрузка Q, МДж, определяется как 
 

Q = ∑Gi ∙ Qнi, 
 

где Qнi – низшая теплота сгорания, МДж ∙ кг‒1;  
  Gi – количество материала, кг. 
 

Q = 20 ∙ 13,4 = 268 МДж. 
 

Удельную пожарную нагрузку можно найти из соотношения 
 

g = Q / S = 268/6,77 = 39,58 МДж ∙ м‒2, 
 

где S – площадь размещения пожарной нагрузки, S = 6,77 м2.  
Удельная пожарная нагрузка на участке менее 100 МДж ∙ м‒2, что 

относится к категории Д согласно ТКП 474-2013. 
 
Расчет категории для помещения № 54 (бельевая) 1-го этажа. 

В помещении бельевой хранятся скатерти, халаты на металлических стел-
лажах. Общая площадь помещения бельевой равна 5,55 м2; площадь раз-
мещения пожарной нагрузки Sп.н. = 5,55 м2. Материал, составляющий по-
жарную нагрузку, представлен в таблице Б.10. 

 
Таблица Б.10 – Материал, составляющий пожарную нагрузку 
 
Наименование Масса, кг Низшая теплота сгорания, МДж ∙ кг‒1 

Хлопок 40 17,5 
 

Пожарная нагрузка Q, МДж, определяется как 
 

Q = ∑Gi ∙ Qнi, 
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где Qнi – низшая теплота сгорания, МДж ∙ кг‒1;  
 Gi – количество материала, кг. 

Q = 40 ∙ 17,5 = 700 МДж. 
 

Удельную пожарную нагрузку можно найти из соотношения 
 

g = Q / S = 700/5,55 = 126,1 МДж ∙ м‒2, 
 

где S – площадь размещения пожарной нагрузки, S = 5,55 м2.  
Удельная пожарная нагрузка на участке от 100 до 200 МДж ∙ м‒2, 

что относится к категории В4 согласно ТКП 474-2013.По ПУЭ – П-IIа. 
 
Расчет категории для помещения № 63 (подсобная бара)  

1-го этажа. В помещении подсобной бара хранятся кофе, напитки, водка, 
штучные продовольственные товары в горючей упаковке на металличе-
ском стеллаже. Общая площадь подсобной бара равна 6,25 м2; площадь 
размещения пожарной нагрузки Sп.н. = 6,25 м2. Материалы, составляющие 
пожарную нагрузку, представлены в таблице Б.11. 

 
Таблица Б.11 – Материалы, составляющие пожарную нагрузку 

 
Наименование Масса, кг Низшая теплота сгорания, МДж ∙ кг‒1 

Бумага 15 13,4 
Полиэтилен 10 47,14 
Водка 20 12,22 
Кофе 3 30,0 

 
Пожарная нагрузка Q, МДж, определяется как 
 

Q = ∑Gi ∙ Qнi, 
 

где Qнi – низшая теплота сгорания, МДж ∙ кг‒1;  
  Gi – количество материала, кг; 
 
Q = 15 ∙ 13,4 + 10 ∙ 47,14 + 20 ∙ 12,22 + 3 ∙ 30,0 = 1006,8 МДж. 

 
Удельную пожарную нагрузку можно найти из соотношения 
 

g = Q / S = 1006,8/6,25 = 161 МДж ∙ м‒2, 
 

где S – площадь размещения пожарной нагрузки, S = 5,55 м2.  
Удельная пожарная нагрузка на участке от 100 до 200 МДж ∙ м‒2, 

что относится к категории В4 согласно ТКП 474-2013.По ПУЭ – П-I. 
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Расчет категории для помещения № 64 (багажное отделение)  
1-го этажа. В помещении багажа хранятся чемоданы с одеждой на стел-
лажах металлических для багажа. Общая площадь помещения багажа рав-
на 3,36 м2; площадь размещения пожарной нагрузки Sп.н. = 3,36 м2. Мате-
риалы, составляющие пожарную нагрузку, представлены в таблице Б.12. 

 
Таблица Б.12 – Материалы, составляющие пожарную нагрузку 
 
Наименование Масса, кг Низшая теплота сгорания, МДж ∙ кг‒1 

Хлопок 25 17,5 
Кожа 5 19,9 
ПХВ 5 20,7 

 
Пожарная нагрузка Q, МДж, определяется как 
 

Q = ∑Gi ∙ Qнi, 
 

где Qнi – низшая теплота сгорания, МДж ∙ кг‒1; 
 Gi – количество материала, кг. 
 

Q = 25 ∙ 17,5 + 19,9 ∙ 5 + 20,7 ∙ 5 = 641 МДж. 
 

Удельную пожарную нагрузку можно найти из соотношения 
 

g = Q / S = 641/3,36 = 191 МДж ∙ м‒2, 
 

где S – площадь размещения пожарной нагрузки, S = 3,36 м2.  
Удельная пожарная нагрузка на участке от 100 до 200 МДж ∙ м‒2, 

что относится к категории В4 согласно ТКП 474-2013. По ПУЭ – П-IIа. 
 

Расчет категории для помещения № 70 (помещение отходов 
гостиницы) 1-го этажа. В помещении отходов гостиницы хранятся быто-
вые отходы. Норма отходов на одно место в год: 0,5 кг/сут. Из них: бума-
га – 20 %, стекло – 10 %, пищевые отходы – 30 %, ПХВ – 10 %. Исходя из 
данных нормативов рассчитаем пожарную нагрузку. 

В качестве основной пожарной нагрузки принимаем бумагу в объ-
еме до 20 кг, ПХВ в объеме до 10 кг. Общая площадь помещения отходов 
гостиницы равна 7,71 м2; площадь размещения пожарной нагрузки 
Sп.н. = 7,71 м2. Материалы, составляющие пожарную нагрузку, представле-
ны в таблице Б.13. 

 
Таблица Б.13 – Материалы, составляющие пожарную нагрузку 

 
Наименование Масса, кг Низшая теплота сгорания, МДж ∙ кг‒1 

Бумага 20 13,4 
ПХВ 10 20,7 
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Пожарная нагрузка Q, МДж, определяется как 
 

Q = ∑Gi ∙ Qнi, 
 

где Qнi – низшая теплота сгорания, МДж ∙ кг‒1;  
  Gi – количество материала, кг. 
 

Q = 20 ∙ 13,4 + 10 ∙ 20,7 = 475 МДж. 
 

Удельную пожарную нагрузку можно найти из соотношения 
 

g = Q / S = 475/7,71 = 62 МДж ∙ м‒2, 
 

где S – площадь размещения пожарной нагрузки, S = 7,71 м2.  
Удельная пожарная нагрузка на участке менее 100 МДж ∙ м‒2, что 

относится к категории Д согласно ТКП 474-2013. 
 
Расчет категории для помещения № 77 (аппаратная) 1-го этажа. 

В аппаратной находятся металлические шкафы, приборы охранной и по-
жарной сигнализации. Общая площадь аппаратной равна 7,85 м2; площадь 
размещения пожарной нагрузки Sп.н. = 7,85 м2. Материал, составляющий 
пожарную нагрузку, представлен в таблице Б.14. 

 
Таблица Б.14 – Материал, составляющий пожарную нагрузку 

 
Наименование Масса, кг Низшая теплота сгорания, МДж ∙ кг‒1 

Поливинилхлорид 50 20,7 
 
Пожарная нагрузка Q, МДж, определяется как 
 

Q = ∑Gi ∙ Qнi, 
 

где  Qнi – низшая теплота сгорания, МДж ∙ кг‒1;  
  Gi – количество материала, кг. 
 

Q = 50 ∙ 20,7 = 1035 МДж. 
 

Удельную пожарную нагрузку можно найти из соотношения 
 

g = Q / S = 1035/7,85 = 131,8 МДж ∙ м‒2, 
 

где S – площадь размещения пожарной нагрузки, S = 7,85 м2.  
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Удельная пожарная нагрузка на участке от 100 до 200 МДж ∙ м‒2, 
что относится к категории В4 согласно ТКП 474-2013. 

 
Расчет категории для помещения № 78 (помещение связи)  

1-го этажа. В помещении связи находится оборудование связи. Общая 
площадь помещения связи равна 7,97 м2; площадь размещения пожарной 
нагрузки Sп.н. = 7,97 м2. Материал, составляющий пожарную нагрузку, 
представлен в таблице Б.15. 

 
Таблица Б.15 – Материал, составляющий пожарную нагрузку 
 

Наименование Масса, кг Низшая теплота сгорания, МДж ∙ кг‒1 

Поливинилхлорид 40 20,7 
 

Пожарная нагрузка Q, МДж, определяется как 
 

Q = ∑Gi ∙ Qнi, 
 

где Qнi – низшая теплота сгорания, МДж ∙ кг‒1;  
  Gi – количество материала, кг. 
 

Q = 40 ∙ 20,7 = 828 МДж. 
 

Удельную пожарную нагрузку можно найти из соотношения 
 

g = Q / S = 828/7,97 = 103,8 МДж ∙ м‒2, 
 

где S – площадь размещения пожарной нагрузки, S = 7,97 м2.  
Удельная пожарная нагрузка на участке от 100 до 200 МДж ∙ м‒2, 

что относится к категории В4 согласно ТКП 474-2013. 
 
Б.3 Второй этаж  
 
Расчет категории для помещения № 10 (подсобное помещение) 

2-го этажа. Подсобное помещение относится к магазину молодежной 
одежды № 8. Помещение предназначено для переодевания персонала, а 
также хранения незначительной части товаров. В нем хранится одежда на 
металлических стеллажах. Общая площадь подсобного помещения равна 
21,11 м2; площадь размещения пожарной нагрузки Sп.н. = 10 м2. Материа-
лы, составляющие пожарную нагрузку, представлены в таблице Б.16. 
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Таблица Б.16 – Материалы, составляющие пожарную нагрузку 
 

Наименование Масса, кг Низшая теплота сгорания, МДж ∙ кг‒1 

Текстиль 70 18,84 
Полиэтилен 3 47,14 

 
Пожарная нагрузка Q, МДж, определяется как 
 

Q = ∑Gi ∙ Qнi, 
 

где  Qнi – низшая теплота сгорания, МДж ∙ кг‒1;  
  Gi – количество материала, кг. 
 

Q = 70 ∙ 18,84 + 3 ∙ 47,14 = 1554,5 МДж. 
 

Удельную пожарную нагрузку можно найти из соотношения 
 

g = Q / S = 1554,5/10 = 155,45 МДж ∙ м‒2, 
 

где S – площадь размещения пожарной нагрузки, S = 10 м2.  
Удельная пожарная нагрузка на участке от 100 до 200 МДж ∙ м‒2, 

что относится к категории В4 согласно ТКП 474-2013. По ПУЭ – П-IIа. 
 
Расчет категории для помещения № 11 (подсобное помещение)  

2-го этажа. Подсобное помещение относится к магазину молодежной 
одежды № 9. Помещение предназначено для переодевания персонала, 
а также хранения незначительной части товаров. В нем хранится одежда 
на металлических стеллажах. Общая площадь подсобного помещения рав-
на 64,34 м2; площадь размещения пожарной нагрузки Sп.н. = 10 м2. Матери-
алы, составляющие пожарную нагрузку, представлены в таблице Б.17. 

 
Таблица Б.17 – Материалы, составляющие пожарную нагрузку 
 

Наименование Масса, кг Низшая теплота сгорания, МДж ∙ кг‒1 

Текстиль 70 18,84 
Полиэтилен 3 47,14 

 
Пожарная нагрузка Q, МДж, определяется как 
 

Q = ∑Gi ∙ Qнi, 
 

где   Qнi – низшая теплота сгорания, МДж ∙ кг‒1;  
  Gi – количество материала, кг. 
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Q = 70 ∙ 18,84 + 3 ∙ 47,14 = 1554,5 МДж. 
 

Удельную пожарную нагрузку можно найти из соотношения 
 

g = Q / S = 1554,5/10 = 155,45 МДж ∙ м‒2, 
 

где S – площадь размещения пожарной нагрузки, S = 10 м2.  
Удельная пожарная нагрузка на участке от 100 до 200 МДж ∙ м‒2, 

что относится к категории В4 согласно ТКП 474-2013. По ПУЭ – П-IIа. 
 
Расчет категории для помещения № 65 (кладовая) 2-го этажа. 

В кладовой хранятся напитки, водка, кофе, штучные продовольственные 
товары в горючей упаковке на металлических стеллажах. Общая площадь 
кладовой равна 12,80 м2; площадь размещения пожарной нагрузки  
Sп.н. = 10 м2. Материалы, составляющие пожарную нагрузку, представлены 
в таблице Б.18. 

 
Таблица Б.18 – Материалы, составляющие пожарную нагрузку 
 

Наименование Масса, кг Низшая теплота сгорания, 
МДж ∙ кг‒1 

Бумага 30 13,4 
Полиэтилен 15 47,14 
Водка 20 12,22 
Кофе 3 30,0 

 
Пожарная нагрузка Q, МДж, определяется как 
 

Q = ∑Gi ∙ Qнi, 
 

где  Qнi – низшая теплота сгорания, МДж ∙ кг‒1;  
  Gi – количество материала, кг. 
 
Q = 30 ∙ 13,4 + 15 ∙ 47,14 + 20 ∙ 12,22 + 3 ∙ 30,0 = 1443,5 МДж. 

 
Удельную пожарную нагрузку можно найти из соотношения 
 

g = Q / S = 1443,5/10 = 144,35 МДж ∙ м‒2, 
 

где S – площадь размещения пожарной нагрузки, S = 10 м2.  
Удельная пожарная нагрузка на участке от 100 до 200 МДж ∙ м‒2, 

что относится к категории В4 согласно ТКП 474-2013. По ПУЭ – П-I. 
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Расчет категории для помещения № 74 (мастерская столяра)         
2-го этажа. В мастерской столяра хранятся деревянные заготовки на ме-
таллическом стеллаже. Общая площадь мастерской столяра равна 14,67 м2; 
площадь размещения пожарной нагрузки Sп.н. = 10 м2. Материал, состав-
ляющий пожарную нагрузку, представлен в таблице Б.19. 

 
Таблица Б.19 – Материал, составляющий пожарную нагрузку 
 

Наименование Масса, кг Низшая теплота сгорания, МДж ∙ кг‒1 

Древесина 80 13,8 
 

Пожарная нагрузка Q, МДж, определяется как 
 

Q = ∑Gi ∙ Qнi, 
 

где  Qнi – низшая теплота сгорания, МДж ∙ кг‒1;  
  Gi – количество материала, кг. 
 

Q = 80 ∙ 13,8 = 1104 МДж. 
 

Удельную пожарную нагрузку можно найти из соотношения 
 

g = Q / S = 1104/10 = 110,4 МДж ∙ м‒2, 
 

где S – площадь размещения пожарной нагрузки, S = 10 м2.  
Удельная пожарная нагрузка на участке от 100 до 200 МДж ∙ м‒2, 

что относится к категории В4 согласно ТКП 474-2013.По ПУЭ – П-IIа. 
 
Б.4 Третий этаж 
 
Расчет категории для помещения № 4 (подсобная бара)  

3-го этажа. В помещении подсобной бара хранятся напитки, водка, штуч-
ные продовольственные товары в горючей упаковке на металлических 
стеллажах. Общая площадь подсобной бара равна 16,81 м2; площадь раз-
мещения пожарной нагрузки Sп.н. = 10 м2. Материалы, составляющие по-
жарную нагрузку, представлены в таблице Б.20. 

 
Таблица Б.20 – Материалы, составляющие пожарную нагрузку 

 
Наименование Масса, кг Низшая теплота сгорания, МДж ∙ кг‒1 

Бумага 30 13,4 
Полиэтилен 20 47,14 
Водка 20 12,22 

 
Пожарная нагрузка Q, МДж, определяется как 
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Q = ∑Gi ∙ Qнi, 
 

где Qнi – низшая теплота сгорания, МДж ∙ кг‒1;  
  Gi – количество материала, кг. 
 

Q = 30 ∙ 13,4 + 20 ∙ 47,14 + 20 ∙ 12,22 = 1589,2 МДж. 
 

Удельную пожарную нагрузку можно найти из соотношения 
 

g = Q / S = 1589,2/10 = 158,9 МДж ∙ м‒2, 
 

где S – площадь размещения пожарной нагрузки, S = 10 м2.  
Удельная пожарная нагрузка на участке от 100 до 200 МДж ∙ м‒2, 

что относится к категории В4 согласно ТКП 474-2013. По ПУЭ – П-I. 
 

Расчет категории для помещения № 13 (подсобное помещение 
бара) 3-го этажа. В подсобном помещении бара хранятся напитки, водка, 
кофе, штучные продовольственные товары в горючей упаковке на метал-
лических стеллажах. Общая площадь подсобного помещения бара равна 
5,71 м2; площадь размещения пожарной нагрузки Sп.н. = 5,71 м2. Материа-
лы, составляющие пожарную нагрузку, представлены в таблице Б.21. 

 
Таблица Б.21 – Материалы, составляющие пожарную нагрузку 

 
Наименование Масса, кг Низшая теплота сгорания, МДж ∙ кг‒1 

Бумага 15 13,4 
Полиэтилен 10 47,14 
Водка 20 12,22 
Кофе 2 30,0 

 
Пожарная нагрузка Q, МДж, определяется как 
 

Q = ∑Gi ∙ Qнi, 
 

где  Qнi – низшая теплота сгорания, МДж ∙ кг‒1;  
  Gi – количество материала, кг. 
 

Q = 15 ∙ 13,4 + 10 ∙ 47,14 + 20 ∙ 12,22 + 2∙30,0 = 976,8 МДж. 
 

Удельную пожарную нагрузку можно найти из соотношения 
 

g = Q / S = 976,8/5,71 = 171 МДж ∙ м‒2, 
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где S – площадь размещения пожарной нагрузки, S = 5,71 м2.  
Удельная пожарная нагрузка на участке от 100 до 200 МДж ∙ м‒2, 

что относится к категории В4 согласно ТКП 474-2013. По ПУЭ – П-I. 
 

Расчет категории для помещения № 68 (комната хранения)  
3-го этажа. Данная комната хранения относится к магазину сувениров. В 
комнате хранения хранятся сувениры в горючей упаковке на металличе-
ских стеллажах. Общая площадь комнаты хранения равна 16,93 м2; пло-
щадь размещения пожарной нагрузки Sп.н. = 10 м2. Материалы, составля-
ющие пожарную нагрузку, представлены в таблице Б.22. 

 
Таблица Б.22 – Материалы, составляющие пожарную нагрузку 

 
Наименование Масса, кг Низшая теплота сгорания, МДж ∙ кг‒1 

Бумага 30 13,4 
Кожа 15 19,9 
Пластмасса 40 20,7 
Картон 20 16,5 

 
Пожарная нагрузка Q, МДж, определяется как 
 

Q = ∑Gi ∙ Qнi, 
 

где  Qнi – низшая теплота сгорания, МДж · кг‒1;  
  Gi – количество материала, кг. 
 

Q = 30 ∙ 13,4 + 15 ∙ 19,9 + 40 ∙ 20,7 + 20 ∙ 16,5 = 1859 МДж. 
 

Удельную пожарную нагрузку можно найти из соотношения 
 

g = Q / S = 1859/10 = 185,9 МДж ∙ м‒2, 
 

где S – площадь размещения пожарной нагрузки, S = 10 м2.  
Удельная пожарная нагрузка на участке от 100 до 200 МДж ∙ м‒2, 

что относится к категории В4 согласно ТКП 474-2013. По ПУЭ – П-IIа. 
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Приложение В 
(рекомендуемое) 

 
Пример расчета заданий 3 и 6 

 
Задание 3 
Время эвакуации людей из помещений рассчитывается по 

ГОСТ 12.1.004-91 с учетом требований ТКП 45-3.02-230-2010, 
ТКП 45-2.02-242-2011 на основании расстояния наиболее удаленного ра-
бочего места в каждом помещении от выхода в коридор и по коридору до 
ближайшей лестничной клетки.  

Исходные данные. На втором этаже здания расположены помеще-
ния П.1–П.4. Помещения П.5 и П.6 размещены на четвертом этаже, анало-
гично помещениям П.2 и П.З. В здании пять этажей. Высота этажа – 3,6 м.  

Время заполнения помещения П.1 дымом до 2,5 м от пола: 
6,39 ∙ 216 ∙ (0,532 – 0,527)/6 = 24 с. Расход дыма рассчитан следующим об-
разом: G = 676,8 ∙ 6 ∙ 2,51,5/3600 = 4,46 кг/с. 

Результаты аналогичного расчета для других помещений приведе-
ны в таблице В.1. 

 
Таблица В.1 – Результаты расчета времени заполнения помещения дымом и его 

расхода 
 

Показатель Помещение 
1 2 3 4 5 6 

Площадь, м2 216 288 432 702 288 432 
Периметр очага пожара 6 6 8 12 6 8 
Время, с, заполнения помещения 
дымом при ∆ = 2,5 м и высоте по-
мещения, м: 

      

3,6 24 32 36 39 32 36 
4,2 33 44 50 65 44 50 
4,8 40 54 61 79 54 61 

Длина пути эвакуации, м 25 50 48 55 50 48 
Время эвакуации при скорости 1 м/с 25 50 48 55 50 48 
Расход дыма, кг/с 4,46 4,46 5,94 8,92 4,76 5,94 
Число рабочих, чел. 40 58 86 140 58 86 
Число дымовых клапанов 2 2 3 4 2 3 
Горючие материалы Горючие жидкости Дерево Жидкости 

 
Скорость движения рабочих по помещению и коридору принята      

v = 60 м/мин. Расчетное время эвакуации Тэ = 1/v зависит от плотности 
потока людей D = NAЧ/AK (где N – число людей, выходящих при пожаре в 
коридор второго этажа; N = 324 чел.; АЧ – площадь, занимаемая одним че-
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ловеком, принята равной 0,125 м2; AK – необходимая площадь коридора, 
м2, равная произведению его длины на ширину). 

Скорости потока людей, равной 60 м/мин, соответствует плотность 
D = 0,2 м2/м2. Коридор имеет два выхода на лестничные клетки. Необхо-
димая площадь коридора для выхода половины общего числа людей 324 х 
х 0,5 ∙ 0,125/0,2 = 101 м2 при длине коридора 73 м, потребная ширина 
101/87 = 1,3 м. По производственным условиям ширина коридора  
равна 3 м. 

Из сопоставления времени эвакуации Тэ с временем допустимого 
задымления Тдоп для помещения высотой 3,6 м в третьей строке видно, что 
Тэ > Тдоп, что определяет необходимость проектирования дымозащиты 
всех помещений. 

При высоте рассматриваемых помещений 4,2 м (в помещениях П.1, 
П.3, П.4, П.6), где Тэ < Тдоп, проектировать дымозащиту не требуется; при 
высоте помещений 4,8 м дымозащита не нужна ни в одном из помещений. 

В соответствии с основным заданием при высоте помещений 3,6 м 
приводятся расчеты системы дымоудаления при пожаре в помещении П.4. 
Горят деревянные ящики: плотность газов – 0,61 кг/м3; температура –     
300 °С; расход газов – 8,92 кг/с или на каждое из двух ответвлений возду-
ховода – по 4,46 кг/с. Массовая скорость газов в принятых к установке 
двух дымовых клапанов КПДШГ-25 с площадью прохода 0,25 м2 – 
4,46/0,5 = 8,92 кг/с, скоростное давление – 65,2 Па. Сопротивление клапа-
нов определяется по формуле 0,66 ∙ (2,2 + 0,3) ∙ 65,2 = 108 Па. 

В системе установлено 16 дымовых клапанов, из которых при по-
жаре в помещении П.4 будут открыты четыре и закрыты 12 дымовых кла-
панов. Через неплотности 12 закрытых клапанов, предварительно приняв 
разность давлений 108 Па, в систему поступит воздуха 0,0112 ∙ (0,25 ∙ 12 х 
х 108) 0,5 = 0,2 кг/с и расход газов станет 8,92 + 0,2 = 9,12 кг/с, плотность 
9,12/(8,92/0,61 + 0,2/1,2) = 0,617 кг/м3. Массовая скорость газов в воздухо-
воде диаметром 0,8 м будет 4,56/0,5 = 9,12 кг/(с·м2), а в сборном верти-
кальном участке диаметром 1 м соответственно 9,12/0,707 = 12,9 кг/(с∙м2). 
Скоростные давления будут 67,4 и 135 Па. Сопротивление всасывающей 
части сети в этих условиях составит: 

 
∆Р = 9,6 ∙ 0,17 ∙ 28 + 0,5 ∙ 67,4 + 9,6 ∙ 0,22 ∙ 1 ∙ 15,2 + 1,9 ∙ 135 = 367,8 Па. 

 
Среднее давление в сети будет (108 + 367,8)/2 = 237,9 Па. Подсосы 

через закрытые дымовые клапаны при этом увеличатся на 
 

0,0112 ∙ (0,25 ∙ 12 ∙ 237,9)0,5 – 0,2 = 0,099 кг/с. 
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Подсосы воздуха через неплотности сети из стальных плотных воз-
духоводов при разрежении перед вентилятором, равном 367,8 Па, и развер-
нутой площади воздуховодов, равной 304 м2, с учетом подсосов составят: 

 
304 ∙ 0,000575 + 1,1 ∙ (0,2 + 0,099) = 0,504 кг/с. 

 
Расход газов 8,92 + 0,504 = 9,424 кг/с. 
Плотность 9,424/(8,92/0,61 + 0,504/1,2) = 0,63 кг/м3. 
Температура (353 – 273 ∙ 0,63)/0,63 = 287 °С. 
Естественное давление газов при температуре наружного воздуха в 

теплый период года 30 °С и вертикальной высоте системы 14,8 м составит: 
 

АРес= 14,8 ∙ (1,165 – 0,63) = 8 Па. 
 

Суммарные потери давления в системе для расчета мощности, рас-
ходуемой вентилятором, с учетом потерь на выхлоп газов в атмосферу 
150 Па составят: 

 
[(1 + (9,424/9,12)2)/2] ∙ 367,8 + 150 – 8 = 522 Па. 

 
Вентилятор подбирается по производительности, исходя из расхода 

3600 ∙ 9,424/0,63 = 53 850 м3/ч при условном давлении Рус = 1,2 ∙ 522/0,63 = 
= 995 Па. 

 
Задание 6. Расчет уровней звукового давления. 
Эквивалентный LАэкв, дБА, и максимальный LАmax, дБА, уровни зву-

ка, создаваемые внешним потоком транспорта и проникающими в поме-
щения через наружную ограждающую конструкцию здания (стену с ок-
ном/окнами), следует определять по формуле 

 
LАэкв(LАmax) = LA2м – RАтран.О + 10lgS0 – 10lgBи – 10lgk, 

 
где LАэкв, LАmax – эквивалентный и максимальный уровни звука со-

ответственно, дБА; 
LA2м – эквивалентный (максимальный) уровень звука снаружи 

на расстоянии 2 м от ограждения, дБА; 
RAтран.О – изоляция внешнего потока транспорта окном, дБА; 
S0 – площадь окон (окон здания), м2; 
Ви – акустическая постоянная изолируемых помещений, м2; 
k – коэффициент, учитывающий нарушение диффузности зву-

кового поля в помещении. 
В случае, когда ограждающая конструкция состоит из двух частей с 

43



 

  

  

различной звукоизоляцией (R1 > R2), R, дБ, определяют по формуле 
 

1 20,1(R R )1

2
1

1

2

S 10
SR R 10lg ,S1

S



 



 

 
где R1 – изоляция воздушного шума части ограждающей конструк-

ции с большей звукоизоляцией, дБ; 
 R2 – изоляция воздушного шума части ограждающей конструк-

ции с меньшей звукоизоляцией, дБ; 
 S1 – площадь части ограждающей конструкции с большей зву-

коизоляцией, м2; 
 S2 – площадь части ограждающей конструкции с меньшей зву-

коизоляцией, м2. 
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