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Аннотация. Статья посвящена вопросам специальной терминологии судебной пожарно-техниче-
ской экспертизы (далее – СПТЭ). Приведены определения основных параметров пожароопасной 
среды, характеризующих ее чувствительность к зажиганию, проанализирована их взаимосвязь с 
характеристиками импульсов, инициирующих горение этих сред.
Рассмотрены две главные задачи СПТЭ: установление технической причины пожара и установление 
организационно-технической причины пожара и его последствий. Даны определения этих двух 
задач, а также термина «источник зажигания».
Актуальность статьи продиктована необходимостью предотвращения ошибок в терминологии, 
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Abstract. The article addresses the issues of the particular terminology for fire forensic investigations. 
Definitions for the basic parameters of a fire hazardous area, determining its susceptibility to ignition, and 
their relationship to the impulses initiating such areas’ combustion are analyzed. 
Two main tasks of forensic fire examinations are reviewed: establishing the technical cause of a fire, 
its organizational cause, and consequences. The author gives definitions for these tasks and the term 
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1. Введение
Понятийный аппарат – это логично вы-

строенная система специальных терминов, 
позволяющая единообразно толковать и 
понимать образующиеся в науке взаимо-
связи и процессы. Наличие специфиче-
ской терминологии обязательно для любой 
дисциплины. Успешность решения экс-
пертной задачи зависит от того, насколько 
хорошо эксперт владеет как практически-
ми навыками экспертного исследования, 
так и понятийным аппаратом. Проблема 
понятийного аппарата – это проблема ло-
гичности, точности, последовательности и 
непротиворечивости знания, образующего 
целостность и завершенность конструкции 
любой науки [1].

В судебно-экспертных учреждениях 
различных ведомств России, осуществля-
ющих производство СПТЭ, используется 
терминология, разработанная в разные 
годы во Всероссийском научно-исследо-
вательском институте противопожарной 
обороны МВД СССР и представленная в 
отдельных изданиях [2–3], энциклопеди-
ях1, федеральных законах и стандартах2. 
Специальная терминология СПТЭ в «Сло-
варе основных терминов судебных инже-
нерно-технических экспертиз» [4] базиру-
ется в основном на терминах ОСТ 78-2-733 
и СТ СЭВ 383-764.

Развитие СПТЭ обусловило необходи-
мость нового осмысления ряда терминов, 
которые используются в пожарной охра-
не; идет упорядочение терминологии и в 
пожарном деле. Так, при всей кажущейся 
очевидности и простоте термина «пожар» в 
течение продолжительного времени среди 
специалистов по пожарам не было единого 
мнения относительно его определения.

2. Анализ ряда терминов 
существующей пожарно-технической 

терминологии
В работе «Пожарно-техническая терми-

нология…» дано следующее определение: 
«пожар – наносящее материальный ущерб 
неконтролируемое горение, которое про-

1 Пожарная безопасность. Энциклопедия. М.: ФГУ ВНИИПО 
МЧС России. 1994, 2007, 2010, 2015. 
2 ГОСТ 12.1. 010-76. ССБТ. Взрывобезопасность. Общие тре-
бования; ГОСТ 12.1.004-91*. ССБТ. Пожарная безопасность. 
Общие требования.
3 ОСТ 78-2-73. Горение и пожарная опасность веществ. 
Терминология.
4 Стандарт СЭВ 383-76. Противопожарные нормы строи-
тельного проектирования. Термины и определения.

исходит вне специального очага» [2]. В 
1973 году был утвержден ОСТ 78-2-73, где 
пожар определяется как «неконтролируе-
мое горение вне специального очага, нано-
сящее материальный ущерб», т. е. так же, 
как и в работе [2]. В СТ СЭВ 383-76 «пожар» 
– это «неконтролируемое горение, разви-
вающееся во времени и пространстве». В 
ГОСТ 12.1.033-815 определение термина 
«пожар» приведено по СТ СЭВ 383-76. 

Только в ФЗ «О пожарной безопасности»6 
термин «пожар» сформулирован наибо-
лее адекватно: «пожар – неконтролируе-
мое горение, причиняющее материальный 
ущерб, вред жизни и здоровью граждан, 
интересам общества и государства». Эта 
формулировка довольно точно отражает 
сущность этого страшного явления. 

В юридической литературе существует 
термин «криминальный пожар», т. е. обще-
ственно опасное деяние, предусмотрен-
ное уголовным законом, совершенное пу-
тем поджога в результате неосторожного 
обращения с огнем или иными источника-
ми повышенной опасности, а также вслед-
ствие нарушения правил пожарной безо-
пасности и иных правил, повлекшего воз-
никновение и развитие пожара с гибелью 
людей или иными тяжкими последствиями 
[5].

Имеются серьезные недочеты в терми-
нологии, используемой в весьма ответ-
ственных документах по пожарной безопас-
ности. Так, в ФЗ «Технический регламент»7 
«горючая среда» определена как «среда, 
способная воспламеняться при воздей-
ствии источника зажигания». Термин «горю-
чая среда» не самый удачный, поскольку по 
ГОСТ 12.1.044-898 вещества и материалы 
подразделяется на трудногорючие и горю-
чие, поэтому лучше использовать термин 
«пожароопасная среда». Необходимо осо-
бо отметить, что к пожароопасным средам 
относятся и те, которые способны под дей-
ствием источника зажигания не только вос-
пламеняться, но и тлеть. 

В ст. 12 ФЗ «Технический регламент»7 
дается уже другое определение: «горю-

5 ГОСТ 12.1.033-81. ССБТ. Пожарная безопасность. Термины 
и определения.
6 Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности».
7 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности».
8 ГОСТ 12.1.044–89* (ИСО 4589–84). ССБТ. Пожаровзрыво-
опасность веществ и материалов. Номенклатура показате-
лей и методы их определения.
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чие – вещества и материалы, способные 
самовозгораться, а также возгораться под 
воздействием источника зажигания и са-
мостоятельно гореть после его удаления». 
Однако и здесь допущена неточность: са-
мовозгораться они могут под действием 
источников самонагревания. 

В судебно-экспертной практике широко 
используются термины загорание, зажи-
гание, возгорание и поджигание. Вместе с 
тем необходимо отличать пожар от процес-
са загорания, которое определяется как «…
неконтролируемое горение вне специаль-
ного очага, без нанесения ущерба» (ОСТ 78-
2-73, ГОСТ 12.1.033-81) В свою очередь не-
обходимо отличать загорание от зажигания, 
представляющее процесс «инициирования 
горения» (СЭВ 383-76) или «воздействие 
источника зажигания, приводящее к воз-
никновению горения» [3] (ОСТ 78-2-73). В 
свою очередь возгорание – «возникновение 
горения под воздействием источника зажи-
гания» (ОСТ 78-2-73) или «начало горения 
под воздействием источника зажигания» 
(СЭВ 383-76). Термин «поджигание» имеет 
то же значение, что и термин «зажигание». 
Эти четыре термина в судебно-экспертной 
практике часто используются как синони-
мы, что неверно. 

Одним из важнейших в СПТЭ является 
термин «причина пожара».

В системе МЧС России данные по по-
жарам и их последствиям собирают и об-
рабатывают по квартальной форме фе-
дерального статистического наблюдения 
№ 1-ПОЖАРЫ «Сведения о пожарах и по-
следствиях от них»9. В соответствии с раз-
делом 2 «Основные причины и объекты по-
жаров» указанной формы к причинам пожа-
ра относят:

– поджоги;
– нарушение правил устройства и экс-

плуатации электрооборудования и быто-
вых электроприборов;

– неисправность производственного 
оборудования, нарушение технологиче-
ского процесса производства;

– неосторожное обращение с огнем;
– шалость детей с огнем;

9 В соответствии с п.  5.5 «Положения о Федеральной 
службе государственной статистики» (утв. Постановлением 
Правительства РФ от 02.06.2008 №  420) и во исполнение 
Федерального плана статистических работ (утв. При-
казом Росстата от 23.12.2009 №  311 «Об утверждении 
статистического инструментария для организации МЧС 
России федерального статистического наблюдения за 
пожарами и последствиями от них»).

– нарушение правил пожарной безопас-
ности при проведении электрогазосвароч-
ных работ;

– взрывы;
– самовозгорание веществ и материа-

лов;
– неисправность и нарушение правил 

эксплуатации печного отопления;
– не установленные причины;
– прочие причины пожаров.
Таким образом, «смешиваются прямые 

действия людей, попадающие под исклю-
чительную компетенцию органов правосу-
дия, и явления технического и природного 
происхождения» [6].

Согласно ГОСТ 12.1.033-81 термин «при-
чина пожара» определяется как «явление 
или обстоятельство, непосредственно обу-
словившее возникновение пожара (загора-
ния)». Следует заметить, что в этом опреде-
лении вместо термина «загорание» должен 
быть использован термин «возгорание».

Рассмотрим значение слов «явление» и 
«обстоятельство».

Согласно словарю русского языка 
С.И. Ожегова [7] «явление» – это: 1) в фило-
софии: проявление, выражение сущности, 
то, в чем она обнаруживается… 2) всякое 
обнаруживаемое проявление чего-нибудь; 
3) событие, случай. «Обстоятельство» – 
это: 1) явление, сопутствующее какому-ни-
будь другому явлению и с ним связанное; 
2) условия, определяющие положение, су-
ществование кого-чего-нибудь, обстанов-
ка. 

Таким образом, лишь некоторые из 
причин пожаров по статистической от-
четности соответствуют приведенному в 
ГОСТ 12.1.033-81* определению «причина 
пожара», поэтому статистические данные 
о причинах пожара, собранные по указан-
ной форме, не раскрывают природу ис-
точника зажигания, его параметры, усло-
вия его возникновения и взаимодействия 
с пожароопасной средой, а при указании в 
качестве причины пожара процесса само-
возгорания веществ и материалов – при-
роду, параметры и условия возникновения 
импульса (теплового, химического и ми-
кробиологического), обусловившего по-
жар. Такая статистика не предусматривает 
детальное изучение причинно-следствен-
ной связи межу причинами возникновения 
источника зажигания, условиями возгора-
ния пожароопасной среды, последстви-
ями пожара и нарушениями требований 
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соответствующих нормативно-правовых 
актов (далее – НПА). Последнее обстоя-
тельство имеет определяющее значение 
для установления круга ответственных 
лиц и для разработки профилактики по-
жаров и мероприятий по ограничению их 
последствий.

Юристы считают, что «причина пожара – 
понятие уголовно-правовое и означает за-
прещенное уголовным законодательством 
виновно совершенное общественно опас-
ное деяние, повлекшее возникновение по-
жара с наступившими общественно опас-
ными последствиями» [8]. Это определе-
ние не раскрывает технической сущности 
причины пожара. Поэтому во Всероссий-
ском научно-исследовательском институте 
судебных экспертиз Минюста СССР были 
введены термины «техническая причина 
пожара», а также «организационно-техни-
ческая причина пожара и его последствий» 
[9–12].

При производстве СПТЭ необходимо 
четко определить техническую причину по-
жара, т. е. природу, параметры, условия 
возникновения источника зажигания (ини-
циирующего импульса) и его воздействия 
на зажигаемую (инициируемую) им пожа-
ровзрывоопасную среду [9].

Нельзя не согласиться с Е.Р. Россинской 
в том, что СПТЭ «…производится в целях 
установления обстоятельств возникнове-
ния и развития горения, что является од-
ной из ключевых задач при расследовании 
уголовных дел о пожарах, а также судеб-
ном рассмотрении гражданских и уголов-
ных дел, связанных с пожарами» [13], но 
нельзя ограничиться только этой задачей!

Ряд статей Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации, по которым квали-
фицируются преступления, связанные с 
пожарами и взрывами, содержат бланкет-
ные диспозиции, что предопределяет не-
обходимость анализировать технические 
требования НПА и устанавливать причин-
но-следственную связь их нарушений с 
возникновением, условиями протекания и 
последствиями пожара, т. е. устанавливать 
организационно-техническую причину по-
жара и его последствий. 

Однако, несмотря на весьма простое 
определение причинно-следственной свя-
зи (необходимая связь между явлениями, 
при которой одно явление (причина) пред-
шествует другому (следствию) и порожда-
ет его) в ряде экспертиз указываются на-
рушения НПА, не находящиеся в причин-

но-следственной связи с возникновением, 
развитием и последствиями пожара.

Установление технической причины по-
жара и установление организационно-тех-
нической причины пожара и его послед-
ствий являются краеугольными задача- 
ми СПТЭ, решаемыми на основе специаль-
ных научных знаний эксперта и фактиче-
ских данных, устанавливаемых в результате 
исследования уголовного и гражданского 
дела. 

Для обсуждения указанных понятий на-
помним некоторые основные условия воз-
горания и самовозгорания веществ и мате-
риалов, а также их пожароопасные харак-
теристики, используемые при анализе этих 
процессов. 

2.1. О терминологии в процессах 
возгорания и самовозгорания

Известны два механизма самоускоряю-
щихся превращений при горении (тепловой 
и цепной), теория которых была разработа-
на лауреатом Нобелевской премии Н.Н. Се-
меновым и его учениками. Вместе с тем, 
механизм реальных пожаров и взрывов ха-
рактеризуется комбинированным цепочеч-
но-тепловым процессом. Начавшись цеп-
ным путем, реакция окисления за счет ее 
экзотермичности продолжает ускоряться 
за счет выделяющегося тепла. В конечном 
счете критические условия возникновения 
и развития горения будут определяться теп- 
ловыделением и условиями теплообмена 
реагирующей системы с окружающей сре-
дой [14]. 

Как известно, воспламенение или тление 
пожароопасной среды возникает в резуль-
тате процессов возгорания или самовоз-
горания. Последовательность прохождения 
их подготовительной стадии была показана 
в работах С.И. Таубкина [15–17] (рис.). Как 
видно из рисунка, между процессами возго-
рания и самовозгорания существуют прин-
ципиальные различия. Если для процесса 
возгорания решающим фактором является 
величина теплового импульса (температу-
ра импульса должна быть выше темпера-
туры самовозгорания материала), причем 
начальное горение материала возникает в 
месте этого воздействия, то для процесса 
самовозгорания основное значение имеют 
условия концентрации тепла (самонагрева-
ние материала). 

Процесс самовозгорания возникает, как 
отмечалось выше, под влиянием трех им-
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пульсов: теплового (температура импульса 
ниже температуры самовозгорания мате-
риала и выше температуры его самонагре-
вания), химического и микробиологическо-
го, причем место возникновения горения 
может и не совпадать с местом действия 
импульса [17–19]. Горение начинается там, 
где процесс самонагревания обеспечи-
вает повышение температуры до опреде-
ленной критической величины. Указанные 
процессы характеризуются также разными 
периодами индукции. В случае возгорания 
и химического самовозгорания этот пери-
од исчисляется секундами или минутами, а 
при тепловом и микробиологическом само-
возгорании – часами, днями или месяцами. 
Если при возгорании материала критиче-
ская температура в период индукции дости-
гается под действием теплового импульса, 
то при самовозгорании соответствующее 
повышение температуры происходит в ре-
зультате процесса самонагревания.

Использование термина «импульс» в схе-
мах обосновано тем, что он означает толчок 
к чему-либо, побуждение, стремление, по-
будительную причину, вызывающую какое-
либо действие [20]. В теории взрывчатых 
веществ широко используется понятие на-
чального или инициирующего импульса 
для характеристики их чувствительности к 
внешним воздействиям [21]. Необходимо 
заметить, что в энциклопедии «Пожарная 
безопасность» при определении термина 
«самовозгорание» использован допусти-

мый, на наш взгляд, термин «источник са-
монагревания» [22].

Употребляемые на схемах (рис.) тер-
мины «воспламенение», «самовоспламе-
нение» и «тление» характеризуют частные 
случаи процессов возгорания и самовозго-
рания, когда процесс самонагревания при-
водит к пламенному горению или тлению. 
Отмеченные обстоятельства показывают 
важность выделения и изучения в процес-
се самовозгорания стадии самонагрева-
ния. 

Характер распространения температур 
в материале перед горением позволяет в 
большинстве случаев различать явления 
возгорания и самовозгорания. При возго-
рании более высокие температуры созда-
ются на периферии материала с тенденци-
ей распространения внутрь его массы. При 
самовозгорании наблюдается обратный 
процесс. Отмечено [17], что на начальной 
стадии самовозгорания, например угля, в 
результате взаимодействия кислорода с 
углеводородными радикалами образуются 
нестабильные комплексы перекисного ха-
рактера. Их образование указывает, что на 
начальной стадии реакция самовозгорания 
носит цепной характер. Склонность органи-
ческих материалов к обугливанию при само-
возгорании не исключает и для них вероят-
ности возникновения на начальной стадии 
цепной реакции с последующим переходом 
в тепловой процесс.

Для характеристики превалирующих при-
чин инициирования процесса самовозго-

Рис.  Схемы процессов возгорания (верх) и самовозгорания (низ); 
t

и
, t

с
, t

см
 – температуры источника зажигания, самовозгорания и самонагревания материала 

соответственно [15] 
Fig. Shema of ignition (up) and self-ignition (down); t

и
, t

с
, t

см
 – temperatures of the ignition source, 

self-ignition and self-heating of the material respectively [15] 
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рания употребляют следующие термины: 
«тепловое самовозгорание», «химическое 
самовозгорание» и «микробиологическое са-
мовозгорание». При воздействии любого из 
импульсов (источников самонагревания) на-
чинается тепловой процесс, который и опре-
деляет возможность самовозгорания мате-
риала. В большинстве случаев продукты раз-
ложения, образующиеся на этом этапе под 
влиянием повышенной температуры, под-
вергаются в присутствии кислорода реакци-
ям окисления. Эти реакции не сопровожда-
ются видимыми эффектами – светом и пла-
менем, но поскольку они экзотермические, то 
способствуют медленному накоплению тепла 
в системе (процессу самонагревания). В ре-
зультате этого реакции ускоряются (при ус-
ловии подвода к месту реакции кислорода) и 
заканчиваются самовозгоранием. Таким об-
разом, самовозгорание большинства мате-
риалов является результатом самоускорения 
реакций окисления, приводящего скачком ко 
второй стадии – собственно горению [15, 17].

Из сказанного ясно, что такой переход 
обусловлен возникающим на подготови-
тельной стадии определенным тепловым 
режимом, при котором выделяющееся 
тепло не только полностью компенсирует 
теплопотери, но и превалирует над ними. 
При внесении источника зажигания или 
дальнейшем развитии самоускоряющейся 
экзотермической реакции температура ре-
агентов в системе настолько быстро повы-
шается, что это приводит к возгоранию или 
самовозгоранию материалов, сопровожда-
емых пламенем или тлением.

2.2. Основные показатели пожарной 
опасности твердых веществ и 

материалов, характеризующие их 
способность к зажиганию

Эту способность твердых веществ и ма-
териалов оценивают по следующим темпе-
ратурным показателям: температурам са-
монагревания, воспламенения, тления при 
самовозгорании и самовоспламенения. 

Под температурой самонагревания по-
нимается минимальная температура веще-
ства, находящегося в воздухе атмосферы, 
ниже которой не наблюдается его самона-
гревание. При температуре вещества, рав-
ной температуре самонагревания, в нем 
возникают практически различимые экзо-
термические процессы окисления, разложе-
ния и т. п. В связи с этим температура само-
нагревания является самой низкой темпе-
ратурой вещества, нагревание до которой 

может потенциально привести к его само-
возгоранию. Этот параметр учитывают при 
определении условий безопасного длитель-
ного (или постоянного) нагрева вещества. 
В области температур ниже температуры 
самонагревания веществ и материалов воз-
можность их самовозгорания под влиянием 
теплового импульса полностью исключает-
ся. Безопасной температурой постоянного 
нагрева данного вещества или материала, 
независимо от размеров образца, следует 
считать температуру, не превышающую 90 % 
величины температуры самонагревания 
(ГОСТ 12.1.044–89*). Необходимо отметить, 
что метод экспериментального определения 
этого параметра регламентировался ГОСТ 
12.1.044-8410 и, к сожалению, не вошел в 
ГОСТ 12.1.044-89*. 

Безопасная температура нагрева (в те-
чение непродолжительного времени) тел 
сравнительно небольших размеров (плит, 
брусков и т. п.) значительно превышает тем-
пературу самонагревания. Эту температуру 
можно определить исходя из зависимости 
температуры среды, при которой происхо-
дит тепловое самовозгорание, от размеров 
данного образца или от его удельной по-
верхности [16, 23–25].

Температура воспламенения – это та 
минимальная температура вещества или 
материала, при которой процессы разложе-
ния и окисления в нем настолько самоуско-
ряются, что происходит быстрое выделение 
парогазообразных горючих продуктов в ко-
личестве, достаточном для их воспламене-
ния от источника зажигания (t

и
 > t

c
) (рис.). 

Эти пары и газы продолжают устойчиво го-
реть и при его удалении [15, 17, 23].

В процессе нагрева твердых веществ 
и материалов до температуры тления при 
самовозгорании образуются твердые обуг-
ленные продукты реакции, которые при до-
стижении определенной критической тем-
пературы переходят в пирофорное состоя-
ние и самопроизвольно накаливаются (тле-
ют). Эта температура вещества называется 
температурой тления при самовозгорании.

Тление – беспламенное горение твердо-
го вещества (материала) при сравнительно 
низких температурах, часто сопровождае-
мое выделением дыма. Температура веще-
ства, при которой происходят аналогичные 
явления, приводящие к пламенному горе-
нию только в результате саморазогрева, 

10 ГОСТ 12.1.044–84. Пожаровзрывоопасность веществ и 
материалов. Номенклатура показателей и методы их опре-
деления.
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называется температурой самовоспламе-
нения. Таким образом, температурой само-
воспламенения называется самая низкая 
температура вещества, при нагреве до ко-
торой происходит резкое увеличение ско-
рости экзотермических реакций, приводя-
щее к возникновению пламенного горения.

Поскольку самостоятельное пламенное 
горение и тление твердых веществ и мате-
риалов возможно лишь при их нагреве до 
указанных температур, они служат показа-
телями пожароопасности указанных пожа-
роопасных сред.

Температура воспламенения, темпера-
тура тления при самовозгорании, темпера-
тура самовоспламенения характеризуют те 
критические температуры, при достижении 
которых материал может начать тлеть или 
гореть пламенем. Различия между темпе-
ратурами воспламенения, тления при само-
возгорании и самовоспламенении заклю-
чаются в том, что в первом случае горение 
возникает при поднесении к выделяющим-
ся при нагреве материала парам и газам вы-
сокотемпературного источника поджигания 
(t

и
 > t

с
), а в остальных случаях этот процесс 

происходит в его отсутствии. Практическое 
значение указанных температурных показа-
телей заключается в том, что они характе-
ризуют минимально опасные температуры 
среды, при которых сравнительно быстро 
загорается материал любого размера. 

Таким образом, самовозгорание пред-
ставляет собой процесс возникновения го-
рения пожароопасной среды под действи-
ем источника самонагревания – теплового, 
химического или микробиологического им-
пульса, приводящего к процессу самона-
гревания среды с последующим ее само-
воспламенением или тлением (для твердых 
материалов).

2.3. Основные показатели 
пожарной опасности жидкостей, 

характеризующие их способность  
к зажиганию

Эту способность жидкостей оценивают 
по следующим температурным показате-
лям: температурам вспышки, воспламене-
ния, самовоспламенения.

Наименьшая температура жидкости, при 
которой в условиях специальных испытаний 
над ее поверхностью образуются пары, спо-
собные вспыхивать в воздухе от источника 
зажигания без последующего устойчивого 
горения самой жидкости, называется тем-
пературой вспышки. Вспышка – быстрое 

сгорание газопаровоздушной смеси над 
поверхностью горючего вещества, сопро-
вождающееся кратковременным видимым 
свечением. Температура вспышки является 
основным показателем пожарной опасно-
сти жидкостей, взятым за основу их клас-
сификации по степени пожарной опасности 
(ФЗ «Технический регламент»).

Пожаровзрывоопасность любой горю-
чей жидкости связана с ее нагревом выше 
значения этого показателя. Ниже этой тем-
пературы жидкость не представляет пожар-
ной опасности в случае кратковременного 
воздействия источника зажигания. Для того 
чтобы воспламенить жидкость при темпе-
ратуре ниже ее температуры вспышки, ну-
жен не кратковременный, а сравнительно 
длительно действующий источник зажига-
ния с энергией, достаточной для нагрева 
жидкости до температуры воспламенения, 
и температурой, которая была бы выше тем-
пературы самовоспламенения смеси паров 
этой жидкости с воздухом. Исключение со-
ставляет воспламенение жидкости с помо-
щью фитиля, так называемого «фитильного 
эффекта» [18]. 

Для определения температуры вспышки 
применяются стандартные приборы закры-
того и открытого типа, отличающиеся друг 
от друга условиями нагревания и испарения 
исследуемой жидкости.

В соответствии с ГОСТ 12.1.004-7611 го-
рючая жидкость – это жидкость, которая 
способна самостоятельно гореть после 
удаления источника зажигания и имеет тем-
пературу вспышки выше + 61 °С (в закрытом 
тигле) или + 66 °С (в открытом тигле). Воз-
можность нагрева жидкости лучами солнца 
до 60 °С предопределила дифференциацию 
жидкостей по указанным значениям темпе-
ратуры вспышки на горючие и легковоспла-
меняющиеся [26].

Легковоспламеняющаяся жидкость – это 
жидкость, способная самостоятельно го-
реть после удаления источника зажигания 
и имеющая температуру вспышки не выше 
+ 61 °С (в закрытом тигле) или + 66 °С (в от-
крытом тигле) [24, 25]

Согласно ст. 12 ФЗ «Технический ре-
гламент» из горючих жидкостей выделяют 
группы легковоспламеняющихся и особо 
опасных легковоспламеняющихся жидко-
стей, воспламенение паров которых проис-
ходит при низких температурах, определен-

11 ГОСТ 12.1.004-76. Пожарная безопасность. Общие по-
ложения.
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ных нормативными документами по пожар-
ной безопасности. 

Температурой воспламенения называ-
ется наименьшая температура жидкости, 
при которой она выделяет горючие пары с 
такой скоростью, что после их зажигания 
внешним источником возникает ее само-
стоятельное пламенное горение. Темпе-
ратура воспламенения присуща только го-
рючим веществам и материалам, так как 
она характеризует способность их к само-
стоятельному горению. Если температура 
воспламенения не достигается при нагреве 
вещества до температуры кипения или ак-
тивного разложения, вещество к горючим 
не относят [24].

Таким образом, воспламенение – это 
пламенное горение вещества, иниции-
рованное источником зажигания и про-
должающееся после его удаления (ГОСТ 
12.1.044–89*).

Как отмечалось выше, температурой са-
мовоспламенения называется самая низ-
кая температура вещества, при нагреве 
до которой происходит резкое увеличение 
скорости экзотермических реакций, при-
водящее к возникновению пламенного го-
рения [24]. Определенная стандартным 
методом наинизшая температура, до кото-
рой должна быть равномерно нагрета наи-
более воспламеняемая смесь паров с воз-
духом, для того чтобы она воспламенилась 
без внесения в нее постороннего источника 
зажигания, называется стандартной тем-
пературой самовоспламенения [24]. Мини-
мальная концентрация горючих газов или 
паров, при которой смесь воспламеняется 
от постороннего источника зажигания с по-
следующим распространением горения по 
всему объему смеси, называется нижним 
концентрационным пределом воспламе-
нения. Наивысшая концентрация горючих 
газов или паров, при которой смесь еще 
воспламеняется от постороннего источника 
зажигания с распространением горения по 
всему объему смеси, называется верхним 
концентрационным пределом воспламене-
ния.

Пожаровзрывоопасность жидкостей мо-
жет характеризоваться также температур-
ными пределами воспламенения их паров.

Минимальная температура жидкости, 
при которой над ее поверхностью создает-
ся концентрация насыщенного пара, равная 
нижнему концентрационному пределу вос-
пламенения, называется нижним темпера-
турным пределом воспламенения (далее 

– НТПВ). Таким образом, при этой темпера-
туре жидкости, находящейся в закрытом со-
суде, над ее поверхностью упругость пара 
достигает такой величины, что образуется 
взрывоопасная смесь с воздухом, способ-
ная воспламениться от постороннего ис-
точника зажигания. НТПВ соответствует 
значению температуры вспышки горючей 
жидкости [26].

Температура жидкости, при которой над 
поверхностью возникает концентрация на-
сыщенного пара, равная верхнему концен-
трационному пределу воспламенения, на-
зывается верхним температурным преде-
лом воспламенения (далее – ВТПВ). 

Промежуток между НТПВ и ВТПВ являет-
ся зоной значения температур, при которых 
смеси насыщенных паров жидкости с воз-
духом в закрытом сосуде взрывоопасны.

Необходимо отметить, что при хранении 
многокомпонентных жидкостей происходит 
постепенное испарение более легких ком-
понентов и сдвиг температурных пределов 
воспламенения от справочных значений 
в область более высоких температур. Не-
большие добавки легковоспламеняющихся 
или горючих жидкостей существенно сдви-
гают температурную область воспламе-
нения в сторону более низких температур: 
например, при добавлении 3 % бензина к 
мазуту температура вспышки последнего 
изменяется с 120 до 30 оС  [27].

2.4. Основные показатели пожарной 
опасности газовоздушных систем, 
характеризующие их способность  

к зажиганию
К этим показателям, кроме вышеука-

занных концентрационных пределов рас-
пространения пламени, называемых также 
пределами воспламенения или взрываемо-
сти, относятся температура самовоспламе-
нения, минимальное взрывоопасное содер-
жание кислорода и минимальная энергия 
зажигания (ГОСТ 12.1.044–89*).

Минимальное взрывоопасное содержа-
ние кислорода – концентрация кислорода в 
горючей смеси, состоящей из горючего ве-
щества, воздуха и флегматизатора, меньше 
которой распространение пламени в смеси 
становится невозможным при любой кон-
центрации горючего в смеси, разбавленной 
данным флегматизатором.

Минимальная энергия зажигания (да-
лее – W

мин
) – наименьшая энергия электри-

ческого разряда, способная воспламенить 
наиболее легко воспламеняющуюся го-
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рючую смесь [28]. Речь идет об искровом 
электрическом разряде. Этот показатель 
является важнейшим критерием воспла-
меняемости газо-, паро- и пылевоздушных 
сред искровыми электрическими разряда-
ми12 [29]. Прохождение искрового электри-
ческого разряда через газ вызывает его ио-
низацию и превращение в плазму. При этом 
температура в канале разряда достигает 
10 000 оС, т. е. существенно превышает тем-
пературу самовоспламенения любой горю-
чей смеси [29].

Следует отметить, что указанный пара-
метр не может быть принят без ограничений 
в качестве критерия воспламеняющей спо-
собности электрических разрядов любого 
вида. К ним относятся, например, многие 
электростатические разряды (скользящий 
разряд, пробой диэлектрической стенки, 
разряд с поверхности сплошных и дисперс-
ных диэлектриков и др.), существенно отли-
чающиеся по своим параметрам от конден-
саторной искры, которая используется для 
определения W

мин
. Таким образом, условие 

W ≥ W
мин

 является необходимым, но далеко 
не достаточным, т. е. оно не может быть обя-
зательным условием воспламенения [23, 
30, 31]. Наиболее объективными методами 
оценки воспламеняющей способности раз-
рядов статического электричества, а зна-
чит, и опасности технологических процес-
сов, в которых они возникают, могут быть 
методы определения чувствительности 
горючих смесей к разрядам статического 
электричества, формируемым в условиях, 
максимально точно воспроизводящих про-
изводственную обстановку. Накопленный 
массив экспериментальных значений W

мин
 

веществ и материалов используется для 
различных классификаций их пожаровзры-
воопасности [23].

3. Унификация терминов «источник 
зажигания» и «причина пожара»

Согласно ФЗ «Технический регламент» 
источник зажигания – средство энергети-
ческого воздействия, инициирующее воз-
никновение горения. Следует отметить, что 
это определение термина «источник зажи-
гания», взятое разработчиками указанного 
регламента из ГОСТ 12.1.004-91*, являет-
ся, на наш взгляд, неудачным, поскольку 
слово «средство» в русском языке имеет 
другую смысловую нагрузку и означает [7]: 

12 Смелков  Г.И. Экспериментальное исследование зажига-
ния двухфазных пылевоздушных смесей искровыми раз-
рядами: дис. ... кан. техн. наук. Москва, 1969. 209 с.

1) прием, способ действия для достижения 
чего-нибудь; 2) орудие (предмет, совокуп-
ность приспособлений) для осуществления 
какой-нибудь деятельности; 3) лекарство, 
предмет, необходимый при лечении, а так-
же предмет косметики; 4) деньги, кредиты; 
5) капитал, состояние. 

Большинство источников зажигания – 
пламя, тлеющий огонь, нагретые поверхно-
сти (электрооборудования, технологическо-
го оборудования), электрические разряды 
различного происхождения, в том числе и 
разряды атмосферного электричества (мол-
нии), искры удара и трения, искры сварки и 
резки металлов, искры горящего топлива, – 
являющиеся инициаторами пожаров, отно-
сятся к тепловым источникам. Нагрев газо-
вых сред и, как следствие, их воспламенение 
происходит также в результате следующих 
процессов: быстром адиабатическом сжа-
тии (компримировании), при торможении 
потока газа, а также в результате термоаку-
стического эффекта [32]. 

На основе тепловой теории зажигания 
источник зажигания можно определить как 
тепловой импульс, вызывающий возгора-
ние пожароопасной среды и имеющий тем-
пературу выше температуры ее самовоз-
горания (самовоспламенения – для жидко-
стей и газов) и длительность, равную ее пе-
риоду индукции. Вместе с тем наряду с теп-
ловым механизмом зажигания существуют 
и другие. Наиболее известным примером 
возможности инициирования взрывов в 
помещении с помощью светового излуче-
ния является быстропротекающая реакция 
между хлором и водородом под воздей-
ствием достаточного количества солнеч-
ного или искусственного света (в видимой 
и ультрафиолетовой области спектра). Этот 
процесс носит название фотохимической 
реакции [33, 34].

В некоторых случаях фотоинициирова-
ние химических реакций приводит к взры-
ву их реагентов. Так, при воздействии УФ-
излучения на смеси, содержащие свобод-
ный хлор, происходит фотодиссоциация 
молекул хлора и развитие радикально-цеп-
ной реакции, которая при интенсивном теп-
ловыделении может привести к фототепло-
вому взрыву и воспламенению реагирую-
щей смеси13.

В связи с указанным целесообразно 
унифицировать определение источника за-

13 Никитин И.С. Фотовоспламенение газовых смесей хлор-
метана и хлора: автореф… дис. кан. хим. наук. Москва, 
2019. 34 с.
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жигания: источник зажигания – источник 
энергии, инициирующий возгорание пожа-
роопасной среды.

При оценке возможности зажигания по-
жароопасных сред необходимо учитывать 
не только их пожаровзрывоопасные свой-
ства и энергетические характеристики ис-
точника зажигания, но и условия их взаимо-
действия, а также особенности источника 
зажигания [18, 35–41]. 

Следует еще раз подчеркнуть, что вос-
приятие экспертами приведенных в лите-
ратуре показателей пожаровзрывоопасных 
свойств веществ и материалов как констант, 
независимых от условий их получения, при-
водит к принятию ошибочных решений [9, 
23, 24, 32, 42]. В связи с этим грамотное ис-
пользование этих показателей при анализе 

причин пожаров возможно только при усло-
вии четкого представления о методике их 
исследования [42].

С учетом вышесказанного весьма важ-
ный в СПТЭ термин «причина пожара», на 
наш взгляд, может быть представлен двумя 
определениями: 

1) техническая причина пожара – возго-
рание пожароопасной среды под действи-
ем источника зажигания или ее самовозго-
рание под действием источника самонагре-
вания – теплового, химического или микро-
биологического импульса;

2) организационно-техническая причи-
на пожара и его последствий – это факты 
нарушения НПА, находящиеся в причин-
но-следственной связи с возникновением, 
развитием и последствиями пожара.
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