
дить активные тонкомолотые добавки (ТМД) для связывания Са(0Н)2
нии клинкерных минералов, который при нагревании увеличивается в
жаростойких бетонов. ВР внедряемых составах песок из шлаковой пемзы применяетсяственно мелкозернистыи с содержанием зерен <0,14 мм до 15 — 20 % которые иг ают

ПРеИМУЩе-

(наполнителеи). Они одновременно повышаютплотностьи термостойкостьбетона
р роль ТМД

Поскольку кварц и глинозем находятсяв шамотных заполнителях преимущественнов аморфномсостоянии, это позволяет отказаться от примененияспециальных ТМД. При меньшем содержаниивзаполнителяхзерен <0‚14 ММ введение ТМД Целесообразно из тех же материалов что и заполните-ли, во избежание возникновения в бетоне термическихнапряжений.
,

Жаростойкие бетоны на шлаковой пемзе и портландцементе применяются на предприятиях в
конструкциях дЛЯ отвода Гд39В‚ где температура достигает 800 °С; защитных экранов и щитов не-
сущих конструкции от воздеиствия повышенных температур, где температура достигает 1200 °С.
Они заменили асбестовые конструкции, которые были менее долговечны в таких условиях службы.

Армирование этих изделий выполнено из волнистых стальных полос, не препятствующих рас-
ширению и сжатию бетона при резких перепадахтемператур.

Внедряемые бетоны на портландцементе и шлаковых заполнителях, на высокоглиноземистом
цементе и шамотных заполнителях имеют следующие классы по прочности на осевое сжатие от
С12/15 до С16/2О.

Заполнительиз шлаковой пемзы более стоек при нагреваниии резких перепадах температур, так
как содержитболее 50 % стеклофазы.

Применение жаростойких бетонов вместо дорогостоящих огнеупоров способствует экономии
энергозатрат на производствеи экономии ресурсов при применении местных материалов.

УДК 614.841.41

О НОВОМПОДХОДЕ К ОПРЕДЕЛЕНРПООГНЕСТОЙКОСТИ
ЖЕЛЕЗОБЕТОШПЯХСТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИИ

В. П. ЯКИМУК
Научно-практический центр учреждения «Брестское областноеуправление МЧС»

Исследования в области совершенствования конструктивных решении и методов расііета огне-
одним из перспективных направлении в строи—стойкости железобетонных конструкций являются „ цят 1х сботельстве. В настоящее время большинство пРоизводсТВЗРШЫхздании 50330 ся из типовь

телЁных железобетонных конструкций. Это позволяет экономитьчресурсы, сократить сроки строи
ства И ускорить ввод в действие производственныхмощностеи '

»
К стоительным конструкциям предъявляются_требованияк огнестоикострётёёі).В323233132?

конструкции сохранять свои функции под воздеиствием пожара в течение у“ является функцией ряда случайныхмам” п . об ем сл чае огнестоикостьРомежутка времени В Ш у
Поэтому расчет ведется с использованием

пеРеменных (прочностных, геометрических и т. п. .

естойкость больше или равна
феноменологическогоенеравенства, при котором фактическая огн

тРебуемой: ПОФ _1> Ю… „ зла определяется огнестойкостью,
ТРебуемая огнестойкость строительнои конструкции или у ` та …… иная конструкция, со-

пРедъявляемой к зданию или сооружению, в котором используетея
г ” нтам.ласно деиствующим нормативным докуме

ь подходы, основанные на проведенииог-
К определениюфактической огнестойкости сложилис

темпе атурном режиме в печи, и хотя
невых испытаний. Эти испытания проходят ПРИ заданном р

1Й не остаток: темпе &-
испытания проводят натурным методом, они имеют один

дОСТдТОЪЁЁХВЁЁЁМОВвдреальных услоЁи-
Турный Режим в печи не обеспечивает моделирования температур Р

ЯХ ПОЖа о
ПРОВЁЁенн

… из пожаров по мпературные режимы
ОТЛЁЦЁЁЁЁЖЪРОУЁХ:ыи анал “ твие на конст у -

друга И не совпадают с регламентированным.
‹: воздеИС Р

казывает, что те
Теплово
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рактеризовать как мощность огневого воздействия и его зависимость можно представить сле-
дующим образом:    

            
    

         
    

   
Расположе- Размеры и кон- Теплоизоля-

ВИд Количество ние горю- фигурация Площадь и форма ция ограж-

ГОРЮЧСГО чей “ШРУЗ' ПОМСЩСНИЯ проемовв поме- дающих кои-
горючег° ки (здания) щении (здании) СТРУКЦИЙ

Аккумуляция
Горючая ВОЗДУХ0° тепла
загрузка обмен конструкцией

|

‘У

Максималь- лительность—› ная темпера—
Д

горения
тура пожара

      \/
| Мощность огневого воздейст- ]
&

вия на конструкции
|

До наступления стационарного режима теплообмена удельная теплопередача поверхности на—

грева имеет более сложную зависимость, связанную со временем развития пожара. Нестационар—
ность процессатеплообмена вызывается изменением количества выделяющегося тепла в результате
развития пожара, количества поступающего на горение воздуха и прогревом ограждающих конст-
рукций.

Мощность огневого воздействия, как мы видим, характеризуетсядлительностью горения и мак—

симальнойтемпературой пожара, которая определяет величинуогневой нагрузки.
Плотностьтеплового потока на единицу поверхности ограждающихконструкций определяем по

РГО
формуле 30 : "хВоомЁн

_17—р
, где ісх и Во

— коэффициентыхимического недожога и изменения ско-
К

рости выгорания веществ; ом и {ЗН
— массовая скорость выгорания, кг/(м2Цч)‚ и низшая удельная

теплота сгорания материалов, МДж/кг; Рюр и РК — соответственно площади горения и стротель-
ных конструкций,м2.

Площадь горения при пожаре увеличиваетсяс момента загорания и через промежуток времени 7

(при круговом развитии пожара) достигает значения: Юр
: Цвет), где ие — скорость распростра-

нения горения по поверхности.Максимальная площадь горения определяетсяплощадью поверхно—
сти горючего материала (пожарной нагрузки).

Коэффициент условий воздухообменана пожаре определяют из отношения фактического объе-
ма воздуха к теоретическинеобходимому для горения.

Расчетная длительность пожара зависит от величины огневой нагрузки в помещении 3„. При

сгорании пожарной нагрузки ро : 2139, /@у1"0 с учетом коэффициента условий выгорания ЬО воз-

никает огневая нагрузка, значение которой определяют по формуле 8„ : ЬОЕРрі „`О .

Отсюда значение фактической длительности пожара для промышленных зданий находим при
известной величине огневой нагрузки $„ по формуле % = О, 22$„ + 0,05 - 10"333 .

Для жилых зданий длительность пожара определяем по формуле В. А. Пчелинцева
Р

тф
:

0,16Рпхр—’——, где Р„ и Е… — соответственно площади пола и окон.
оком,.
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удк 614.846.63

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ТВЕРДЫХГОРЮЧИХМАТЕРИАЛОВПО МЕХАНИЗМУВЫГОРАНИЯ ПРИ ПОЖАРЕ

„ В. П. ЯКИМУК, А. А. ШЛЯХОВ
Научно-практическиицентр учреждения«Брестское областноеуправление МЧС»

Отсутствие данных по макрокинетическим характеристикамгорения твердых горючих материа-лов (ТГМ) и классификации материалов по механизму выгорания в значительнойстепени затруд-няет разработку оптимальныхспособов и средств пожаротушения современных объектов,
Исследование процессов воспламенения и горения ТГМ в условиях внутреннего пожара показы-вает, что горючесть, массовая скорость выгорания и температурно-временные характеристики ТГМ

определяются внешними тепловым потоками, поступающимик поверхности горения материаловот
соседних горящих материалов и конструкций, тепловым потоком к поверхности горения от собст—
венного пламени (],… , тепловыми потерями поверхностью горения ТГМ и теплотой пиролиза (ри-
сунок 1). Горючесть ТГМ зависит также от температуры на поверхности материала, концентрацииокислителя, плотности и пространственной ориентации материала или конструкции, размеров и
массы материала и от ряда других параметров.

В процессе выгорания ТГМ в
условиях пожара имеет место ‘ _

взаимодействие между зоной
`

горения (тепловой поток от
собственного пламени) и по-
верхностью горения (газифика-
ции), включающее в себя теп-
лообмен, теплопроводность в

конденсированной фазе, пере-
нос массы, кинетику химиче-
ской реакции, причем все пере-
численные явления протекают
одновременно и оказывают
сильное взаимное влияние друг
на друга.

По характеру изменения
скорости выгорания при пос-
тоянном внешнем тепловом по-
токе и по физическим процес-
сам, протекающим в условиях
пожара на поверхности горения

  
Материала …… конструкции и

Рисунок 1 — Схема распределениятемпературы и плотности тепло-
сопровождающих процесс ГО- вых потоков, поступающихна поверхность материала В процессе
рения ПРИРОДНЫХ Ш… искусст- воспламененияи горения ТГМ
венных материалов, ТГМ мож-
но Разделить на четыре группы
(Таблица 1).

На рисунке 1ічвн,с1пл‚(1пир‚с1„от — интенсивность

необходимая для пиролиза,

а, воспламенения, поверхности горения,

ТСПЛОВОГО ПОТОК?! ОТ ВНСШНСГО ИСТОЧНИКЭ ИЗЛУ—

теряемая соответственно;чения, от собственного пламени,
пи ОЛИЗ

[Оди р’ів’[п›іпл — температура начальная, начала ПИР
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