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Показана актуальность совершенствования противодымной вентиляции (ПДВ). 

Цель: на основе анализа проблематики осуществить постановку проблемы иссле-

дования в области ПДВ. Задачи: обзор и анализ законодательных и нормативных 

правовых актов и документов (ЗиНПАД) в области ПДВ, рекомендаций по расчету 

параметров СПДВ, научных трудов в области ПДВ, определение направлений со-

вершенствования методики расчета параметров СПДВ. В результате работы пока-

зана актуальность совершенствования расчета параметров систем ПДВ (СПДВ), 

приведены краткие обзоры источников в области ПДВ, сформулированы проблемы 

в области ПДВ, определены направления совершенствования методики расчета па-

раметров CПДВ. 

Ключевые слова: система противодымной защиты, противодымная вентиляция, дымоуда-

ление, температура продуктов горения, толщина дымового слоя. 

The relevance of improving smoke ventilation (SV) is shown. Goal: based on the analysis 

of the problem, to formulate the problem of research in the field of SV. Tasks: review and 

analysis of legislative and normative law acts and documents (LaNLAD) in the field of 

SV, recommendations for calculating the SVS parameters, scientific papers in the SV 

field, determining directions for improving the methodology for calculating the SVS pa-

rameters. As a result, the paper shows the relevance of improving the calculation of pa-

rameters of SV systems (SVS), provides brief reviews of sources in the field of SV, for-

mulated problems in the field of SV, identified areas for improving the methodology for 

calculating the parameters of SVS. 

Keywords: smoke protection system, smoke ventilation, smoke exhaust, temperature of combus-

tion products, smoke layer thickness. 

 

Актуальность. Среднее число по-

гибших на пожаре на 100 тыс. населения в 

России составляет почти семь человек, что 

более чем в четыре раза превышает сред-

немировой уровень [33], причем по при-

чине отравления токсичными продуктами 

горения (ПГ) при пожарах в зданиях поги-

бает порядка 70 % [32]. В соответствии с 

[1] каждый объект защиты должен иметь 

систему обеспечения пожарной безопасно-

сти (СОПБ), целью которой является 

предотвращение пожара, обеспечение без-

опасности людей и защита имущества при 

пожаре. Система включает в себя систему 

предотвращения пожара, систему противо-

пожарной защиты (СППЗ), комплекс орга-

низационно-технических мероприятий по 
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обеспечению пожарной безопасности 

(ПБ). 

СППЗ выполняет цель защиты лю-

дей и имущества от воздействия опасных 

факторов пожара (ОФП) и (или) ограниче-

ния его последствий, что обеспечивается 

снижением динамики нарастания ОФП, 

эвакуации людей и имущества в безопас-

ную зону и (или) тушением пожара в тече-

ние времени, необходимого для достиже-

ния целей обеспечения ПБ [1]. СППЗ 

должны обладать надежностью и устойчи-

востью к воздействию ОФП в течение вре-

мени, необходимого для достижения целей 

обеспечения (ПБ) [1]. 

Одним из способов защиты людей и 

имущества от воздействия ОФП и (или) 

ограничения последствий их воздействия 

является система противодымной защиты 

(СПДЗ), чем обусловлена актуальность со-

вершенствования методов прогнозирова-

ния динамики ОФП и, в частности, расчета 

параметров СПДВ. 

Цель работы – на основе анализа 

проблематики осуществить постановку 

проблемы исследования в области ПДВ. 

Задачи работы: 

 выполнить обзор и анализ законо-

дательных и нормативных правовых актов 

и документов  (ЗиНПАД) в области ПДВ; 

 выполнить обзор и анализ рекоме-

ндаций по расчету параметров СПДВ; 

 выполнить обзор и анализ науч-

ных трудов в области ПДВ; 

 определить направления совер-

шенствования методики расчета парамет-

ров СПДВ. 

Используемые методы: системный 

анализ, сравнение, синтез. 

Результаты. Анализ нормативной 

базы позволяет сделать вывод о том, что 

основными ЗиНПАД в области ПДВ явля-

ются [1, 2, 4, 5], а также стандарты ГОСТ Р 

53302–2009, ГОСТ Р 53299–2013, ГОСТ 

53301–2013, ГОСТ Р 53303–2009, ГОСТ Р 

53305–2009, ГОСТ Р 53296–2009, ГОСТ Р 

53300–2009. 

В техническом регламенте [1] при-

ведено определение СПДЗ, место СПДЗ в 

СОПБ объекта защиты, задачи СПДЗ, кото-

рыми являются предотвращение или огра-

ничение опасности задымления зданий и 

сооружений при пожаре, обеспечение за-

щиты людей на путях эвакуации и в без-

опасных зонах от воздействия ОФП в тече-

ние времени, необходимого для эвакуации 

людей в безопасную зону, или всего вре-

мени развития и тушения пожара посред-

ством удаления продуктов горения (ПГ) и 

термического разложения и (или) предот-

вращения их распространения. Согласно 

[1] СПДЗ должна предусматривать один 

или несколько из следующих способов за-

щиты: 

1) использование объемно-планиро-

вочных решений зданий и сооружений для 

борьбы с задымлением при пожаре; 

2) использование конструктивных 

решений зданий и сооружений для борьбы 

с задымлением при пожаре; 

3) использование приточной ПДВ 

для создания избыточного давления воз-

духа в защищаемых помещениях, тамбур-

шлюзах и на лестничных клетках; 

4) использование устройств и 

средств механической и естественной вы-

тяжной ПДВ для удаления ПГ и термиче-

ского разложения [1]. 

Приведены общие требования к 

приводу исполнительных механизмов 

СПДЗ, устройству общих систем для за-

щиты помещений с различными классами 

функциональной пожарной опасности, 

конструктивному исполнению и характе-

ристикам элементов, оборудованию СПДЗ, 

фактическим значениям параметров СПДЗ 

(в том числе пределы огнестойкости и со-

противления дымогазопроницанию), усло-

вия взаимодействия СПДЗ с автоматиче-

скими установками пожаротушения, по-

жарной сигнализации, системам общеоб-

менной и технологической вентиляции и 

кондиционирования воздуха. 

Свод правил [2] содержит термины 

и определения ПДВ, СПДВ, элементов 

СПДЗ, пожарно-технические характери-

стики конструкций и оборудования систем 
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общеобменной вентиляции, местных отсо-

сов, воздушного отопления и кондициони-

рования в зданиях различного назначения, 

необходимые для обеспечения комплекс-

ной безопасности (техногенной, экологи-

ческой, санитарно-гигиенической и пожар-

ной безопасности); требования для устрой-

ства общих систем вентиляции, в том 

числе требования к устройству общих при-

емных устройств наружного воздуха для 

систем вентиляции; требования к катего-

рийности по взрывопожарной и пожарной 

опасности помещений для вентиляцион-

ного оборудования вытяжных и приточных 

систем общеобменной вентиляции и мест-

ных отсосов, размещению таких помеще-

ний, их ограждающим конструкциям; тре-

бования для обеспечения предотвращения 

ПГ при пожаре в помещения различных 

этажей по воздуховодам систем общеобме-

нной вентиляции, воздушного отопления и 

кондиционирования, к противопожарным 

клапанам, воздушным затворам, воздухо-

водам, вентиляционным каналам, их кон-

струкциям и материалам, а также огнестой-

кости; приведены условия прокладки тран-

зитных воздуховодов и коллекторов си-

стем любого назначения. 

Приведены требования к устрой-

ству СПДВ с естественным и механиче-

ским побуждениями, номенклатура задний 

и помещений, подлежащих устройству, 

указанных систем; приведены критерии за-

висимости расчета расхода ПГ, удаляемых 

СПДВ, и расхода наружного воздуха 

СПДВ; приведены условия совместного 

действия приточной и вытяжной СПДВ; 

требования к устройству дымоприемных 

устройств в коридорах прямолинейной, уг-

ловой и кольцевой конфигурациях, дымо-

вых зон помещений; приведены составы 

оборудования СПДВ, требования к этому 

оборудованию, решения по выбросу ПГ; 

условия определения параметров СПДВ, 

использования СПДВ, совмещенных с си-

стемами общеобменной вентиляции; тре-

бования к управлению исполнительными 

элементами оборудования СПДВ; требова-

ния к объемно-планировочным и конструк-

тивным решениям, в частности требования 

к ограждающим строительным конструк-

циям помещений для вентиляционного 

оборудования, приведены типовые реше-

ния к поэтажным переходам через наруж-

ную воздушную зону незадымляемых 

лестничных клеток типа Н1, требования к 

устройству естественного проветривания 

коридоров при пожаре, компенсирующей 

подачи наружного воздуха СПДВ. 

Свод правил [4] устанавливает тре-

бования к системам вентиляции, кондици-

онирования, оборудованию и иным эле-

ментам этих систем, размещению такого 

оборудования и помещениям для него,  для 

обеспечения комплексной безопасности 

зданий, учитывая функциональное назна-

чение помещений, класс функциональной 

пожарной опасности помещений жилых, 

общественных и административно-быто-

вых зданий, категорию по взрывопожар-

ной и пожарной опасности производствен-

ных помещений, заданные параметры мик-

роклимата,  размещение приемных 

устройств наружного воздуха, возмож-

ность применения рециркуляции воздуха, 

режим и одновременность работы систем, 

организацию воздухообмена, выброс воз-

духа в атмосферу; требования к энергосбе-

режению системами вентиляции и конди-

ционирования воздуха, электроснабжению 

и автоматизации, водоснабжению и кана-

лизации таких систем, а также требования 

к объемно-планировочным и конструктив-

ным решениям, методику расчета расхода 

и температуры приточного воздуха в цен-

тральных системах вентиляции и кондици-

онирования воздуха. 

В своде правил [5] представлены 

климатические параметры, которые приме-

няют при расчете параметров СПДВ, в 

частности температуру наружного воздуха 

для теплого и холодного периодов года, 

скорость ветра. 

В стандартах ГОСТ Р 53302–2009, 

ГОСТ Р 53299–2013, ГОСТ 53301–2013, 

ГОСТ Р 53303–2009, ГОСТ Р 53305–2009, 

ГОСТ Р 53296–2009, ГОСТ Р 53300–2009 
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приведены положения необходимые для 

оценки технического состояния СПДВ, в 

частности методы испытания на огнестой-

кость вентиляторов, предназначенных для 

применения в СПДВ, элементов конструк-

ций, таких как воздуховоды (вентиляцион-

ные каналы), противопожарные нормально 

открытые и нормально закрытые клапаны, 

дымовые клапаны, противопожарные кла-

паны двойного действия; дымовые люки, 

противодымные экраны, методы испыта-

ния на дымогазопроницаемость дверей и 

ворот, требования пожарной безопасности 

к пассажирским лифтам, имеющим режим 

работы «перевозка пожарных подразделе-

ний», порядок и периодичность проведе-

ния приемосдаточных и периодических ис-

пытаний СПДВ зданий и сооружений раз-

личного назначения. 

В настоящее время на практике при 

расчете параметров СПДВ используются 

рекомендации [6, 7]. 

Рекомендации [6] регламентируют 

основные зависимости для расчета пара-

метров СПДВ зданий различного назначе-

ния, в то время как рекомендации [7] пред-

назначены для расчета параметров СПДВ 

жилых и общественных зданий.  

Значительный вклад в развитие ма-

тематического моделирования пожаров, 

прогнозирования ОФП, термодинамики, 

теплопередачи, тепломассопереноса, теп-

лообмена из отечественных исследовате-

лей внесли В. М. Астапенко, М. П. Баш-

кирцев, Г. Н. Валеев, В. М. Есин, Ю. С. Зо-

тов, М. А. Михеев, И. С. Молчадский, 

С. В. Пузач, А. М. Рыжов, М. П. Стецов-

ский [11–13, 15, 16, 18–20, 22–26, 29]. Ре-

зультаты перечисленных трудов применя-

ются в рекомендациях [6, 7]. 

Рассмотрим зависимости, использу-

емые при расчете параметров СПДВ. 

Расчет параметров СПДВ основыва-

ется на уравнениях математических моде-

лей пожара. Описание решений указанных 

уравнений, а также изложение сущности 

зонного и полевого методов математиче-

ского моделирования проведено 

Ю. А. Кошмаровым [19]. В частности, в 

указанном источнике [19] приведены зави-

симости определения распределения дав-

лений и перепадов этих давлений по вы-

соте помещения, формулы определения 

для расчета выбрасываемых ПГ и поступа-

ющего воздуха через прямоугольные 

проемы и т. д. Ряд уравнений, приведенных 

в [19], используются в современных реко-

мендациях [6, 7], так, располагаемый пере-

пад давления (разность давлений внутри 

помещения и вне его на уровне проема ды-

моудаления) ∆РРАСП, Па, в рекомендациях 

[6, 7] определяют по формуле: 

 

∆PРАСП = g(ρН − ρПГ)(H − Z),   (1) 

  

где g ― ускорение свободного паде-

ния, м/с2, ρН ― плотность наружного воз-

духа, кг/м3, ρПГ ― плотность ПГ, кг/м3, H 

― высота помещения от пола до места вы-

броса ПГ, м, Z ― высота незадымленной 

зоны, м. 

Удельное критическое количество 

пожарной нагрузки, gkкр, кг/м2, определя-

ется следующей зависимостью [6, 20, 23]: 

 

gkкр =
4500∙П3

1+500∙П3
+

V
1
3⁄

6∙V0
,                    (2) 

 

где gkкр – удельное критическое коли-

чество пожарной нагрузки, кг/м2; П – проем-

ность помещения, м1/2; V0 – удельное количе-

ство воздуха, необходимое для полного сгора-

ния пожарной нагрузки помещения, м3/кг. 

Полное давление снаружи здания 

РНАР, Па, определяют по формуле [11]: 

 

PНАР = РН0 − gρHy,                     (3) 

 

где PH0 ― давление снаружи здания 

на нулевом уровне, Па; g – ускорение сво-

бодного падения, м/с2; ρН – плотность 

наружного воздуха, кг/м3; у – вертикальная 

координата рассматриваемой точки (рас-

стояние от уровня пола до рассматривае-

мого уровня), м. 

Максимальная среднеобъемная тем-

пература в горящем помещении, К, при по-

жаре, регулируемом нагрузкой (ПРН), 

определяется по формуле [6, 7, 11]: 
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T0max = TВ + 224gk
0,528

,                (4) 

 

где TB 
— температура внутреннего 

воздуха, К; gk — удельная приведенная по-

жарная нагрузка, кг/м2. 

Максимальная среднеобъемная темпе-

ратура в горящем помещении, К, при пожаре, 

регулируемом вентиляцией (ПРВ), определя-

ется по [6, 7, 11]: 

 

T0max = TВ + 940 ∙ exp(0,0047 ∙ g0 − 0,141),          (5) 

 

g0 — удельная приведенная пожарная 

нагрузка, отнесенная к площади пола поме-

щения, кг/м2. 

Температуру газов, поступающих из 

горящего помещения в коридор, T0, К, опре-

деляют по [6, 7, 23]: 

 

T0 = 0,8 ∙ T0max,                                (6) 

 

где Т0max — максимальная 

среднеобъемная температура в горящем 

помещении. 

Отметим, что в основе определения 

скорости воздуха, подаваемого системами 

приточной ПДВ, расхода ПГ из помещения 

очага пожара в поэтажный коридор, темпе-

ратуры ПГ, выходящих из очага пожара в 

коридор, давления на первом этаже лест-

ничной клетки лежат результаты работ [12, 

29], используемых при разработке реко-

мендаций [9]. 

В работах В. М. Есина, С. П. Кал-

мыкова [13–15] приведены результаты ис-

следований моделирования процессов 

тепло- и массопереноса при работе СПДВ, 

совершенствованием существующих мето-

дик расчета параметров вентиляционных 

систем, в частности определения 

среднеобъемных параметров газовой 

среды при пожаре в помещении, влияния 

различных параметров на определение 

температуры удаляемых ПГ и их массового 

расхода, оказывающих влияние на эффек-

тивность ПДВ, работы импульсной ПДВ. 

Вопросами совершенствования ме-

тодики расчета параметров СПДВ, методов 

выбора сечений воздуховодов и вопросами 

разработки методики аэродинамического 

расчета СПДВ также занимались В. В. Ма-

маев, М. Н. Бубела [21]. 

Разработкой аналитических мето-

дов определения токсичных ПГ и термиче-

ского разложения в помещении, парамет-

ров вертикального профиля температуры в 

смежном с очагом пожара помещении, ди-

намики и критической продолжительности 

пожара при линейном распространении по-

жара, распределение давлений газовых 

сред в помещениях на основе моделирова-

ния процессов тепло- и массопереноса за-

нимались М. Ю. Овсянников, С. П. Кал-

мыков [13–15, 24]. 

С. В. Пузач внес значительный 

вклад в исследование особенностей термо-

газодинамической картины пожара в высо-

ких помещениях, факторов и явлений, сни-

жающих эффективность системы дымо-

удаления и модификацией зонной модели 

расчета термогазодинамики пожара в по-

мещении занимались, в частности, учет 

формы конвективной колонки, возникно-

вения явления «поддува», скорости опус-

кания нижней границы припотолочного 

дымового слоя, особенностей расчета мас-

совых расходов вытяжной и приточной 

ПДВ и их влияние на высоту незадымляе-

мой зоны, особенностей тепломассообмена 

в помещениях со сложной геометрией [25]. 

Такими задачами, как разработка 

расчетного метода количественной оценки 

эффективности функционирования проти-

водымной защиты многоэтажных зданий 

занимался С. П. Смирнов [28]. 

Следует отметить работы А. В. Кар-

пова, В. М. Казеннова, посвященные моде-

лированию процессов тепло- и массопере-

носа в припотолочной струе ПГ на началь-

ной стадии пожара в помещении и методам 

расчета тепломассообмена [17, 18], работы 

И. А Хурина, С. В. Колмогорова, посвя-

щенные особенностям проектирования ме-

ханических систем компенсации дымоуда-

ления и учету степени изменения объем-

ного расхода системы дымоудаления в за-

висимости от температуры перемещаемой 
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среды [30], работы М. Ю. Цыбульской о 

влиянии высоты расположения дымопри-

емного устройства на эффективность ПДВ 

[31], а также ряд других работ в этой обла-

сти [10, 27]. 

Из зарубежных источников в этой 

области следует отметить труды 

D. D. Drysdale, J. A. Milke, J. H. Klote, 

G. D. Lougheed, H. P. Morgan, M. Law, 

G. Haskestad, T. Yamana, T. Tanaka, кото-

рые, в частности, внесли вклад в создание 

стандарта национальной ассоциации про-

тивопожарной защиты [40], содержащего 

положения по устройству СПДВ в торго-

вых центрах, атриумах и больших про-

странствах. 

D. D. Drysdale является автором 

научных трудов, посвященных исследова-

нию процессов теплопередачи, распро-

странения пламени, формирования, со-

става и движения ПГ [34]. 

Работы J. A. Milke, J. H. Klote по-

священы разработке и обзору систем 

управления дымом для защиты лестнич-

ных клеток, лифтов, больших пространств 

зданий, зональному контролю дыма, а 

также исследованию скорости выделения 

тепла, токсичности дыма, естественной 

вентиляция атриумов, явления plugholing, 

толщины дымового слоя в атриума [38]. 

H. P. Morgan, G. D. Lougheed, 

M. Law, G. Haskestad, T. Yamana, T. Tanaka 

занимались исследованием методов кон-

троля дыма в закрытых торговых комплек-

сах, потока ПГ в атриумах, подходам к про-

ектированию СПДВ в атриумных зданиях 

[34–37, 39, 41]. 

Значительные изменения в расчете 

параметров СПДВ связаны с вступлением 

в силу свода правил [3], согласно которому 

значение температуры удаляемых ПГ не 

допускается принимать фиксированным, 

как это было ранее, а требуется определять 

расчетным путем. 

Таким образом, в рекомендациях [6, 

8] появляются зависимости определения 

температуры ПГ. 

Для горящих помещений темпера-

тура ПГ определяется согласно [6, 8]: 

 

TПГ =
QK

cpGy+α(Fпом+Lок(H−Z))
+ TВ,   (7) 

 

где QК — конвективная составляю-

щая мощности очага пожара, кВт; ВТ
 
— 

температура внутреннего воздуха, К; cp — 

удельная изобарная теплоемкость воздуха 

и ПГ, кДж/(кг∙К); α — коэффициент тепло-

отдачи от ПГ к ограждающим конструк-

циям, кВт/(м2∙К). 

Для помещений смежных с горя-

щим температура ПГ определяется со-

гласно [6, 8]: 

 

TПГ = TB +
1,22∙(T0−TB)∙(2hД+

Fкор

lкор
)

lкор
∙ (1 − exp (

−0,58∙lкор

2∙hД+
Fкор

lкор

)),          (8) 

 

где T0 — температура газов, посту-

пающих из горящего помещения в кори-

дор, К; ТB — температура внутреннего воз-

духа, К; hд — предельная толщина дымо-

вого слоя, м; Fкор — площадь коридора, м2; 

lкор — длина коридора, м. 

Проблемой определения темпера-

туры ПГ, удаляемых из помещений смеж-

ных с горящим, в частности, неполного 

участия в теплообмене ограждающих кон-

струкций коридора при пожаре, занима-

лись В. М. Есин и С. П. Калмыков [14, 15]. 

Следует отметить, что температура ПГ, 

удаляемых из коридора, является парамет-

ром, который влияет на производитель-

ность вентилятора дымоудаления. В ре-

зультате исследования [14] подтверждено 

предположение о влиянии расположения 

дымовых клапанов относительно дверных 

проемов помещений очага пожара на тем-

пературу дымовых газов, удаляемых из ко-

ридора и в работе [15] получены зависимо-

сти температуры удаляемого из коридора 
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этажа пожара дыма от расстояния от дымо-

вого клапана до двери помещения с очагом 

пожара для различных конфигураций ко-

ридоров, которые в последствии учтены 

только в рекомендациях [7]. 

Температура ПГ, удаляемых из ко-

ридоров прямолинейной конфигурации 

жилых и общественных зданий, определя-

ется зависимостью [7, 15]: 

  

TПГ = (0,0368x2 − 3,9258x + 119,81) + TB +
1,22∙(T0−TB)∙(2hД+

Fкор

lкор
)

lкор
∙ (1 − exp(

−0,58∙lкор

2∙hД+
Fкор

lкор

)),                    (9) 

 

где x — расстояние от помещения с очагом пожара до дымового клапана. 

Температура ПГ, удаляемых из коридоров угловой конфигурации жилых и обще-

ственных зданий, определяется зависимостью [7, 15]: 

 

TПГ = (−0,0488х2 − 0,8243х + 77,346) + TB +
1,22∙(T0−TB)∙(2∙hД+

Fкор

lкор
)

lкор
∙ (1 − exp(

−0,58∙lкор

2∙hД+
Fкор

lкор

)).            (10) 

 

Температура ПГ, удаляемых из коридоров кольцевой конфигурации жилых и об-

щественных зданий, определяется зависимостью [7, 15]: 

 

TПГ = (0,0067x2 − 4,3122x + 88,453) + TB +
1,22∙(T0−T𝐁)∙(2⋅hД+

Fкор

lкор
)

lкор
∙ (1 − exp(

−0,58∙lкор

2∙hД+
Fкор

lкор

)).          (11) 

 

Стоит отметить, что указанные 

выше ЗиНПАД [1–5] не содержат мето-

дики расчета параметров СПДВ и не уста-

навливают конкретные рекомендации по 

расчету указанных параметров, а лишь ука-

зывают, что расчеты могут быть выпол-

нены в соответствии с [6] или на основе 

других методических пособий, не противо-

речащих требованиям [2].  

Рекомендации [6] содержат ряд за-

висимостей для определения параметров 

различных систем, не имеющих выражен-

ного алгоритма, последовательности и 

разъяснений, достаточных для инженер-

ного применения.  

Рекомендации [7] имеют порядок 

расчета более удобный для применения в 

инженерных целях, но не учитывают неко-

торых положений, приведенных в реко-

мендациях [6]. Так, в частности, в [7] не 

учтены условия определения толщины ды-

мового слоя, методики определения вели-

чины приведенной пожарной нагрузки с ее 

критическим значением и, таким образом, 

определения вида пожара, от которого бу-

дет зависеть выбор зависимости определе-

ния максимальной среднеобъемной темпе-

ратуры в горящем помещении, которые 

имеются в рекомендациях [6]. 

Несмотря на значительные дости-

жения, приоритетными направлениями со-

вершенствования ПДЗ являются модерни-

зация существующих методик расчета па-

раметров вентиляционных систем, иссле-

дования определения среднеобъемных па-

раметров газовой среды при пожаре в по-

мещении и влияния различных факторов 

на эффективность СПДВ.  

В рекомендациях [6, 7] применя-

ются допущения, на наш взгляд, не всегда 

достаточно обоснованные, такие как: опре-

деление температуры газов, поступающих 

из горящего помещения в коридор, опреде-

ляемых по формуле (6), определение пре-

дельной толщины дымового слоя из усло-

вия: 

 

0,5 ≤ hД ∕ H ≤ 0,6,                     (12) 
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где H – высота коридора, м. 

Таким образом, на основе обзора и 

анализа источников можно сформулиро-

вать следующие выводы: 

 ЗиНПАД в области ПДВ не содер-

жат указаний по применению конкретных 

рекомендаций по расчету параметров 

СПДВ;  

 существующие методики расчета 

параметров СПДВ разобщены, отсутствует 

обобщенная методика расчета параметров 

СПДВ; 

 нуждается в дополнительном нау-

чном обосновании порядок расчета темпе-

ратуры ПГ, определение предельной 

толщины дымового слоя. 

В связи с этим, одними из приорите-

тных направлений работы по совершенст-

вованию расчета параметров СПДВ явля-

ются:  

 разработка обобщенной методики 

расчета параметров СПДВ, объединяющая 

наиболее проработанные позиции сущест-

вующих методик и доведенная до уровня, 

достаточного для инженерного примене-

ния;  

 совершенствование расчета тем-

пературы ПГ на всем пути их движения ― 

от помещения очага пожара до выбросного 

отверстия, что позволит значительно уве-

личить точность расчета параметров 

СПДВ. 
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